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Введение 

 

Е.Е. Лансере провел на Кавказе значительную часть своей жизни. Впервые оказавшись 

там в 1904-м году еще молодым человеком, он покинул кавказский регион и обосновался в 

Москве накануне своего шестидесятилетия в 1934-м. Кавказ со второй четверти XIX в. был 

источником вдохновения для многих художников. Некоторые, как Д.А. Милютин, И.Ф. 

Александровский, Г.Г. Гагарин, В.Ф. Тимм, отправлялись в ряды действующей армии, иные – 

Г.Г. и Н.Г. Чернецовы, Л.Ф. Лагорио, В.В. Верещагин, И.К. Айвазовский, предпочитали 

оставаться вольными живописцами. С 1880-х гг. здесь бывали В.Д. Орловский, А.А. Киселев, 

А.И. Куинджи. Их интересовали красоты ущелий и горных аулов. Ездили сюда и иностранцы: 

немец Теодор Горшельт, французы Ксавье Оммер де Гелль, Шарль-Мариус Ребуль, Флориан 

Жилль, как и русские коллеги – с ограниченным сроком пребывания. Больше других в XIX веке 

на Кавказе прожил Н.А. Ярошенко, с 1874 по 1898 гг. часто приезжавший сюда и 

приглашавший к себе в Кисловодск друзей (А.М. Васнецова, Н.Н. Дубовского, М.В. Нестерова, 

Н.Н. Ге, И.Е. Репина, Н.А. Касаткина). 

Лансере задержался в регионе на более продолжительное время, чем кто-либо их мастеров 

искусств и сумел не только быть востребованным мастером, но и использовать местные 

особенности культуры и природы для творческого самосовершенствования. В силу удаленности 

и рассредоточенности архивных и художественных материалов его биография и творчество 

кавказского периода остаются малоизученными. Многие документы и произведения хранятся в 

музеях и частных собраниях не только России, но и бывших республик СССР (Грузии, 

Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Узбекистана). И хотя творчество Е.Е. Лансере на 

протяжении десятилетий вызывало пристальный интерес у историков искусства и 

художественных критиков, остается значительный корпус не востребованных материалов, а 

изучение художественного наследия мастера чаще касается ранних лет. «Мирискуснический» 

период творчества Лансере широко известен благодаря многочисленным публикациям, как 

дореволюционного, так и советского периодов. В отличие от него кавказский период до сих пор 

наименее изучен. Степень разработанности темы исследования остается крайне низкой. 

Малоизвестными являются многие факты кавказских поездок мастера 1912 и 1914–1915 годов, 

в которых формируется его особенное отношение к региону, местной истории и культуре, 

природе и ландшафтам, способам их изображения, значительно повлиявшее на все его 

дальнейшее творчество. 

Собственные весьма различные мировоззренческие и художественные представления 

критиков на фоне смены эпох и стилей явились причиной разных, даже диаметрально 
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противоположных мнений о произведениях Лансере. Это относится как к дореволюционному, 

так и к кавказскому и московскому периодам творчества. 

Художник получил известность еще в начале XX столетия. После обвинений (вместе с 

другими «мирискусниками») в «декаденстве» и повторении иноземных образцов со стороны В.В. Стасова и 

других консервативных критиков, первую взвешенную оценку творчеству Е.Е. Лансере дал его дядя А.Н. 

Бенуа. В «Истории русской живописи» (1901–02) он обратил внимание на «книжное» призвание 

своего племянника, на его заслугу, наряду с Л.С. Бакстом и К.А. Сомовым, в «поднятии у нас 

типографского дела». Приводя в качестве примера виртуозного украшения книг его иллюстрации 

к «Легендам о старинных замках Бретани» Е.В. Балабановой (СПб., 1899), Бенуа указывает на 

корни его искусства «в дивно иллюстрированных хрониках Фруассара, в венецианских изданиях 

XVI в., отчасти и в современных английских книгах»
1
. 

Другой исследователь – А.А. Ростиславов  в монографической статье для журнала «Золотое 

Руно» 1908 года определил основной характер работ мастера, впервые отметив в них проявление 

гармоничного слияния художественных навыков мастера с его личностными качествами. Такие его 

черты, как скромность, художественная добросовестность и чистоплотность, напоминают 

критику о средневековых монахах-миниатюристах. Короткое, но весьма ценное замечание о 

«впадении друг в друга» близких Лансере графиков, при сохранении в основе каждым своей 

«творческой физиономии»
2
 позволяет установить не только контекст, но и начальные позиции, с 

которых он начинает свое «путешествие» по Кавказу. 

Ростиславов возвращается к творчеству мастера, в своей статье 1915 года «Декоративный дар 

Е.Е. Лансере» в журнале «Аполлон», продолжая тему работы в разных стилях, чему 

способствовал ярко проявлявшийся в росписях «инстинкт декоративности». Среди увлечения 

Дюрером и английскими гравюрами, влияния «импрессионистской техники» (в панно в Cafe de 

France) и «стилистической задачи классицизма» (в росписи зала Академии Художеств) 

исследователь выделял «глубокую внутреннюю связь с бароко [орфография оригинала – П.П.]», 

которая проявилась даже во влечении к необычайно пышному рельефу гор. Кроме того 

говорилось о «тонком слиянии западных и национальных форм», основой которого явилось то, 

что в работах художника «романтизм бароко прошел через трезвость и скромность реализма»
3
. 

Близкий мастеру по своим художественным позициям С.К. Маковский в 1909 г. во второй 

части «Страниц художественной критики» отметил изменения в работах Лансере за «последние 

годы»: «заметны колебания в его творчестве – от исканий стиля, графической изощренности к 

                                                 
1
 Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. СПб.: Издательство товарищества «Знание», 1902. Вып. 2. 

С. 270. 
2
 Ростиславов А.А. Лансере // Золотое Руно. 1908. № 11–12. С. 9–10. 

3
 Ростиславов А.А. Декоративный дар Е.Е. Лансере // Аполлон. 1915. № 10. С. 5–10. 
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более реальной и непосредственной живописи»
4
. Уже в 1914 г. в книге «Современная русская 

графика» критик выделяет особую роль художника в возрождении русской книги 

мирискусниками, в создании «нашего графического стиля»; в решении задач «книжного 

украшения во всей полноте». Именно он, согласно Маковскому, стоит у истоков «книжного 

модернизированного ампира», тяготеющего к стилю альманахов начала XIX столетия. От него 

пошло «увлечение старинными шрифтами, затейливыми росчерками и книжными знаками»
5
. 

Считая, как и Н. Радлов, что Лансере является одним «из самых продуктивных и интересных 

наших графиков»
6
 начала ХХ в., составитель книги отобрал для печати его иллюстраций 

больше, чем от других художников (41 из 319). 

Самую большую статью в дореволюционный период (восемь страниц текста и четыре 

иллюстрации) посвятил творчеству Лансере в 1912 г. В.Я. Курбатов. Рассматривая различные 

видовые и жанровые проявления «неожиданного» явления искусства художника «на фоне 

поразительного падения вкуса и стиля, которое характерно для второй половины 19 в.», критик 

пишет о замене у него «стремления к стилю, подобному или равному стилю великих эпох» 

стремлением к старине без «потуги на историчность». Данная статья также ценна попыткой 

выбора исторических аналогий некоторым работам Лансере. Так, например, театральные декорации 

сравниваются с проектами Фр. Галли Бибиены, монументальная живопись – с росписями ранних 

венецианцев, а графические произведения – с ранними гравюрами Луи Лепера или Гравело. 

Стараясь быть достаточно объективным, критик все же не удержался от некоторых восторженных 

оценок (например, «лучший график современности») и сетований на недовостребованность и 

недооцененность мастера у публики. Пророческими звучат слова Курбатова о признании в 

будущем Лансере «одним из мастеров большого стиля», а его работ в журнале «Мир искусства» 

– классическими
7
. 

С позиции подведения итогов деятельности художника как члена «Мира искусства» 

рассматривает его творчество Н.Э. Радлов. Отмечая в журнале «Аполлон» в 1915 г. его широкую 

разносторонность, знание стилей, «чутье конструктивности», критик уделяет особое внимание 

«затруднениям» в определении «помимо или даже против его желания» особенных черт 

характера его творческой личности
8
. Как будто полемизируя с Маковским и отвечая на его вопрос 

                                                 
4
 Маковский С.К. Страницы художественной критики. Книга II. СПб.: Пантеон, 1909. С. 131. 

5
 Современная русская графика / Составление и вступительная статья С.К. Маковского. Пг.: Издательское 

товарищество «Свободное искусство», 1917. С. XVIII. 
6
 Современная русская графика / Текст Н.Э. Радлова. Пг., 1917. С. 60. 

7
 Курбатов В.Я. Е.Е. Лансере // Искусство, живопись, графика и художественная печать. Киев. 1912. № 11–12. С. 

379–394. 
8
 Радлов Н.Э. Е.Е. Лансере // Аполлон. 1915. № 10. С. 4. 
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«может ли Лансере сделаться – только живописцем?»
9
, Радлов находит «отличимость» его 

художнического дара не в области исторических симпатий и вкусов, а именно в сфере живописи. 

Таким образом, перед революцией 1917 г. имя Е.Е. Лансере было не только хорошо 

известно, но и поставлено в контекст развития искусства в России. Примечательными 

событиями в культурной жизни Петрограда были «Выставка рисунков и этюдов Е. Лансере, 

привезенных с Кавказскаго фронта, и М. Добужинского из Галиции и Польши» 1915 г. и выход 

в 1916 г. книги «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого с иллюстрациями Евгения Евгеньевича, которые 

высоко оценили многие критики. В своей статье о племяннике в газете «Речь» от 4 марта 1916 г. 

А.Н. Бенуа подчеркивал виртуозную способность Лансере «свободно сочинять и работать в 

любом стиле». Рекламируя его декоративные возможности архитекторам, Бенуа удивляется 

перерывам в заказах, некоторым «moments d'election», во время которых, работая в области 

иллюстрации, художник «отводит душу»
10

. В книге «Современная русская графика», вышедшей на 

русском языке в 1917 г., Н.Э. Радлов называет иллюстрации к «Хаджи-Мурату» «уменьшенными 

картинами гуашью»
11

. Он предрекает будущее развитие художника и отмечает, что «графика – 

не специальность Лансере, хотя именно с нее он начал свои художественные выступления»
12

. 

После революции 1917 года, в связи с изменением политической и, соответственно, 

художественной ситуации, разносторонняя деятельность художников, входивших в группу «Мир 

искусства», отошла на второй план. Наиболее актуальными стали темы, связанные с отражением 

предреволюционных настроений начала ХХ века. Тогда Лансере больше оценивался и изучался как 

художник сатирических журналов 1905–1906 гг.
13

 

Тем не менее, в середине 1920-х годов появилось несколько исследований, продолживших 

традиции дореволюционной художественной критики. В этих аполитичных по своей сути 

работах находят отражение и некоторые стилистические проблемы. Так, А.С. Стрелков в 

книжке, посвященной «Миру искусства», характеризуя творчество Лансере, к уже описанным до 

него декоративному таланту и «чувству барочности» мастера добавляет неповторимость каждой 

его иллюстрационной работы по художественному приему
14

. 

Богатая на интересные детали книга Бенуа «Возникновение ―Мира искусства‖» помогает 

понять взаимоотношения, художественные предпочтения и творческий характер основателей 

                                                 
9
 Маковский С.К. Страницы художественной критики. С. 133. 

10
 Бенуа А.Н. Лансере // Речь. 1916. № 62 (4 марта). 

11
 Современная русская графика / Текст Н.Э. Радлова. Пг.: Издательское товарищество «Свободное 

искусство», 1917. С. 68. 
12

 Там же. С. 61. 
13

 Дульский П.М. Графика сатирических журналов 1905–1906 г.г. Казань: Издание Татгосиздата, 1922; 

Боцяновский В.Ф., Голлербах Э.Ф. Русская сатира первой революции. 1905–1906. Л.: ГИЗ, 1925; 1905 год в сатире и 

юморе / Составил С. Дрейден. Л.: Издательство КУБУЧ, 1925; Альбом революционной сатиры 1905–1906 г.г. / Под 

общей редакцией С.И. Мицкевича; Музей революции Союза ССР. М.: ГИЗ, 1926; Исаков С.К. 1905 год в сатире и 

карикатуре. Л.: Прибой, 1928. 
14

 Стрелков А.С. «Мир искусства». М.-Пг.: ГИЗ, 1923. С. 13. 
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этой группы. Указывая на отсутствие доминирующей стилистики, «просвещенное и широкое 

восприятие», «проповедь космополитизма», царство вкуса вместо направления, авторитетный 

исследователь все же выделяет внутри этого объединения «более консервативный, 

энциклопедический и даже эклектичный» характер Лансере, Яремича, Мережковского и, зачастую, 

Серова
15

. 

Два доклада В.К. Охочинского 1924 г., посвященные работам Лансере в области книжного 

оформления и прочитанные в Ленинграде, актуализируют его значение «в деле насаждения в 

России художественного книжного знака» и дают ценное указание на английские истоки его 

экслибрисов
16

. 

Но о самой жизни и творчестве мастера на Кавказе в 1920-е гг. были опубликованы лишь 

короткие журнальные
17

 и газетные статьи. Со времени работы Лансере над серией панно для 

Казанского вокзала в 1933–1934 гг., эскизы к которым создавались в том числе в Тифлисе, 

московские обозреватели писали о художнике хвалебные материалы
18

, но почти не касались 

кавказского периода его жизни. А в некоторых статьях подчеркивалась только важность 

свершившегося перехода художника от петербургских влияний к реализму советского времени. 

Пожалуй, наиболее прозорливым был К.Ф. Юон, который отмечал у мастера появление 

живописной культуры «лишь после поездок на Кавказ под влиянием захвативших его там 

красочных и новых для него декоративных богатств природы»
19

. Но и он не избегает 

ангажированных заявлений: «Перед лицом живой красоты кавказской природы Лансере отошел 

от своих былых увлечений прошлым, и в его работах зазвенел трепетный нерв советской 

действительности»
20

. 

Художнику не везло с монографией о его творчестве. Впервые ее издание анонсировали в 

1912 г. в сборнике издательства «На рассвете», посвященном Д.И. Митрохину. Но тогда она не 

вышла в свет. В декабре 1931 г. издать монографию о художнике предложил главный 

инспектор искусства Наркомпроса РСФСР и один из основателей АХРРа и «Союза советских 

художников» А.В. Григорьев. Но против Н.Э. Радлова, как возможного автора главного текста 

высказался сам мастер: «При нашей встрече у Вас 25 XII, Вы говорили о предложении издать 

                                                 
15

 БенуаА.Н. Возникновение «Мира искусства». Л.: Комитет популяризации художественных изданий при 

Государственной Академии истории материальной культуры, 1928. С. 37, 49, 50, 38. 
16

 Охочинский  В.К. Е.Е. Лансере и его экслибрисы // Труды Ленинградского общества экслибрисистов. Вып. 4. Л., 1925. С. 7; 

Он же. Лансере как художник книги // Ленинградское общество библиографилов. 5 ноября 1928 г. LXXXIV заседание по 

случаю пятилетия со дня основания Общества. Л., 1928. С. 8. 
17

 Мамаладзе Ш.П. Профессор Е.Е. Лансере // Хеловнеба [Искусство]. 1925. № 14. С. 8–9 (на грузинском языке); 

Голлербах Э.Ф. Революционный Восток в этюдах Евг. Лансере // Красная Нива. 1927. №33. С. 11. 
18

 Щекотов Н.М. Декоративная живопись на Казанском вокзале в Москве // Строительство Москвы. 1934. № 7. С. 37–

40; Варшавский Л.Р. Евгений Лансере // Вечерняя Москва. 1936. 3 июня; Щусев А.В. Е.Е. Лансере // Творчество. 1936.  № 9. С. 

12–13; Зотов А.А. Творческий путь Лансере // Новый мир. 1936. Кн. 10. Октябрь. С. 287–291. 
19

 Юон К.Ф. Юбилейная выставка Е.Е. Лансере // Известия. 1936. № 132 (8 июня). С. 4. 
20

 Там же. 
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мою монографию <…> Вы упомянули тогда о Н.Э. Радлове, к которому Вы предполагали 

обратиться по этому поводу. По прежнему очень приветствую этот выбор, особенно в смысле 

общего взгляда; на мою работу и в смысле установки общего моего положения в ряду других 

моих современников – мне все же приходит в голову, что Н.Э. не может знать моей биографии, 

а нужный, тесный, контакт установить было-бы очень трудно – он в Ленинграде, я – в 

Тифлисе!»
21

 Иными словами, несогласие было вызвано опасениями о недостаточной 

осведомленности Радлова, в первую очередь, по работам кавказского периода, а не сомнениями 

в его способностях исследователя и критика. 

По вопросу о монографии художник писал своей сестре З.Е. Серебряковой в Париж 20 

апреля 1933 г.: «Не повезло нам с Тобою на монографии: и у Тебя нет хорошей, более или 

менее полной, а у меня и совсем; когда бываю в Москве затеваются разговоры, но дальше дело 

не продвигается вот уже второй год» (частное собрание). 

Одним из первых развернутых монографических исследований творчества Лансере явилась 

статья М.В. Бабенчикова в журнале «Искусство»
22

. Кавказскому периоду он посвятил всего 

несколько страниц текста, но при этом более половины из 24 опубликованных работ были 

созданы художником в Грузии. 

Единственное прижизненное издание с репродукциями, посвященное Лансере, – каталог 

его московской выставки 1936 г., приуроченной к 40-летию художественной деятельности, с 

библиографией, списками музеев, выставок и более 350 произведений, из которых около двух 

третей относятся к теме этого исследования, но далеко не исчерпывают предмета
23

. В 

обширной вступительной статье «Жизнь и творческий путь Е.Е. Лансере» музыковед Л.А. 

Уреклян предложил одну из первых периодизаций творчества мастера, правда еще без учета 

стилистических изменений. Открывающими новые периоды исследователь называет работы 

мастера в журнале «Мир искусства», сатирические рисунки 1905 г., иллюстрации к «Хаджи-

Мурату», произведения 1918–19 гг., в которых Лансере «приветствует приход советской власти» 

в Дагестане
24

, наконец, росписи 1932 г. в Харькове. 

Компенсировать недостаточное внимание исследователей к кавказскому периоду жизни и 

творчества мастера способны его собственные дневниковые записи, письма, технические и 

теоретические заметки. Кроме того, с 1934 по 1945 гг. Лансере написал более двадцати статей, 

                                                 
21

 Письмо Е.Е. Лансере А.В. Григорьеву из Харькова в Москву 1 января 1932 г. Козьмодемьянский 

культурно-исторический музейный комплекс. ДФ 629. Л. 1.  
22

 Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере // Искусство. 1935. № 5. С. 76 – 99. 
23

 Е.Е. Лансере. XL лет художественной деятельности / вступительная статья Л.А. Урекляна. М.: 

Всекохудожник, 1936. 86 с. 
24

 Е.Е. Лансере. XL лет художественной деятельности. С. 21. 
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посвященных главным образом монументальной живописи
25

. Как он сам записал в своем 

дневнике 17 декабря 1934 г., «признаю в душе, что, конечно, я могу сказать более близкое к 

делу»
26

. Но о своем кавказском периоде в статьях он почти не писал. Единственное исключение 

– короткий материал в журнале «Творчество», в котором художник, кроме главных событий 

творческой жизни, пишет и о своей более активной работе на природе, о преимуществах 

темперы и передаче рефлексов: «На юге же, внизу в долинах, и зелень и скалы обесцвечены, 

выжжены палящим солнцем, но зато все вокруг так насыщено светом, что рефлексы начинают 

играть роль главной красочной темы во всем этюде. Там начинаешь понимать красочную роль 

рефлекса, а рефлекс, понимание цветистости тени есть один из важнейших элементов 

живописи, колорита»
27

. В статье «Пора расцвета» Лансере анализирует тенденции грузинской 

живописи за истекшие 15 лет
28

. 

Началом осмысления всего творчества художника стала брошюра К.С. Кравченко (первое 

отдельное издание о мастере, не связанное с выставками), подписанная в печать через 13 дней 

после смерти Лансере. Автор верно подметила плодотворное соединение в кавказских 

произведениях мастера работы этнографа, археолога и художника: «Грузия, Армения, 

Азербайджан, Дагестан, Сванетия, Карабах, Темир-Хан-Шура <…> – республики, области и 

города Закавказья, которые художник объездил, а большей частью исходил пешком с восторгом 

путешественника и вниманием художника, унося в памяти и на листках альбома горячий свет 

Армении, кривые, прилепившиеся в горах улочки дагестанских аулов, сказочные башни 

Сванетии, лирику и суровое величие гор Грузии»
29

. Она же обратила внимание на эволюцию 

Лансере-портретиста в кавказский период
30

. Но небольшой объем издания (31 страница) 

позволил уделить этому времени только несколько страниц. 

Настоящее открытие мастера произошло в связи с активным исследованием его творчества в 

течение двадцати лет после его смерти. Большая заслуга здесь принадлежит сотрудникам Научно-

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии Художеств 

СССР (в частности, В.М. Лобанову, Н.И. Шантыко, В.П. Толстому). Монографическое 

исследование Лобанова 1948-го года отличается от работ других авторов детальным анализом 

произведении книжной и журнальной графики Лансере, но вновь не учтенными остались 

                                                 
25

 Лансере Е.Е. Моя работа по росписи Казанского вокзала // Искусство. 1934. № 4. С. 35–50; Он же. Опыт и труд // 

Советское искусство. 1934. 17 декабря; Он же. Плафон в гостинице «Москва» // Архитектурная газета. 1936. 8 января; Он 

же. Живопись и ее окружение // Вопросы синтеза искусств. Сборник. М., 1936. С. 90–94; Он же. Новые темы и старые 

атрибуты // Советское искусство. 1945. 29 июня. 
26

  Архив семьи художника. 
27

  Лансере Е.Е. Несколько слов о моей жизни на Кавказе // Творчество. 1936. №1. С. 12. 
28

  Лансере Е.Е. Пора расцвета // Советское искусство. 1936. № 10 (29 февраля). С. 2. 
29

 Кравченко К.С. Е.Е. Лансере. М.: «Искусство», 1946. С. 18–19. 
30

 Там же. С. 20. 
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многие работы кавказского периода
31

. В 1949-м издана монография М.В. Бабенчикова, в 

которой пятая глава посвящена творчеству художника в Дагестане и Грузии
32

. Но, как 

справедливо замечено в рецензии О.И. Лавровой, исследователь очень мало пишет о 

педагогической деятельности, монументальных, театральных и киноработах этого времени, 

совершает ошибки в списке произведений
33

. 

В марте 1951 г. Н.И. Шантыко защитила кандидатскую диссертацию на тему «Творчество 

художника Е.Е. Лансере». Но из 350 страниц текста кавказский период творчества мастера 

занимает лишь чуть более сотни. В работе выборочно упомянуты некоторые факты биографии, 

проанализированы некоторые монументальные и театрально-декорационные работы, 

произведения графики и станковой живописи. Идеологизированный подход не помешал 

Шантыко верно оценить огромное влияние жизни на Кавказе на творчество мастера в целом. На 

основе диссертации составлен альбом с редкими иллюстрациями, в том числе – цветной 

репродукцией триптиха «Красные партизаны Дагестана» (1928–31) и черно-белой – триптиха 

«Гѐк-Гѐль» (1944)
34

. 

Монументальную живопись Е.Е. Лансере с 1950-х годов изучал В.П. Толстой, но анализ 

работ, созданных на Кавказе, занимает у него лишь менее четверти общего объема текста
35

. 

Вместе с тем, исследователь одним из первых оценил высокое значение панно и росписей 

художника в становлении и развитии советской школы монументального искусства. 

До сих пор лучшим комплексным исследованием творчества художника остается 

монография О.И. Подобедовой 1961 года
36

. Структурируя материал по видам искусства, автор 

посвящает отдельную главу семье и ученическим годам, приводит теоретические высказывания, 

письма и дневниковые записи мастера. Но кавказский период в отдельную главу не выделяет. 

Определенный вес исследованию прибавляет перечень выставок и обширный, правда, далеко не 

полный, список произведений. Уделяя большое внимание книжным проектам мастера, Ольга 

Ильинична упускает из виду многие издания «Хаджи-Мурата» и «Казаков» 1930-х–1940-х гг., 

эскизы иллюстраций и монументальных работ 1920-х. В значительной степени работа носит 

проблемно-аналитический характер. 

                                                 
31

 Лобанов В.М. Книжная графика Е.Е. Лансере. М.-Л.: Гизлегпром, 1948. 108 с. 
32

 Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере. М.: Издательство ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1949. 132 с. 
33

 Лаврова О.И. М.В. Бабенчиков. Е.Е. Лансере // Советская книга. 1950. № 4. С. 117–120. 
34

 Евгений Евгеньевич Лансере / вступительная статья Н.И. Шантыко. М.: Советский художник, 1952. 92 с. 
35

 Толстой В.П. Е. Лансере – мастер советской монументальной живописи // Ежегодник института истории 

искусств. 1956. Скульптура. Живопись. Архитектура. М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. С. 27 – 64. 
36

 Подобедова О.И. Е.Е. Лансере. М.: Советский художник, 1961. 420 с. 
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В статьях 1960-х годов максимально расширяется круг сюжетов, связанных с кавказским 

периодом Лансере. Историков искусства интересовали произведения, созданные в Грузии, 

Дагестане, Армении
37

. 

Наиболее полно жизнь и творчество художника в Грузии осветил в своей диссертации 

Г.А. Масхарашвили
38

. Основная цель работы – фиксация многогранной деятельности мастера в 

период его жизни в Тифлисе, предопределила внимательное изучение огромного графического 

материала, созданного на основе его путешествий грузинского периода по различным районам 

Кавказа. Масхарашвили верно подчеркнул большой интерес Лансере к древним грузинским 

росписям, который не был связан с подражательством или стилизацией местных художественных 

традиций. Автор исходил из мнения мастера: «как в мoнyмeнтальнoм, так и в любом 

произведении живописи основой должна быть реальная форма, а в монументальной живописи 

меньше всего допустима условность в передаче реальной действительности»
39

. Но в силу 

идеологических причин и разрозненности художественного наследия многие периоды 

(особенно 1920 год) и заказы не были проанализированы. На основе диссертации написана 

книга, изданная в 1973-м на грузинском языке
40

. 

В 1970-е годы изучение кавказского периода жизни мастера было продолжено статьями 

дагестанских, московских и грузинских исследователей. Темы, которые вызывают и ныне 

больший интерес – творчество Е.Е. Лансере в Дагестане
41

, его иллюстрации к произведениям 

Л.Н. Толстого
42

 и изучение памятников архитектуры и живописи Грузии
43

. 

                                                 
37

 Масхарашвили Г.А. Закавказье в произведениях Е.Е.Лансере // Искусство. 1960. № 11. С. 29–36; 

Шмерлинг Р.О., Вольская А.И. Е. Лансере. Дагестанские этюды // Сабчота хеловнеба. 1961. № 3. С. 49–55 (на 

грузинском языке); Ханзадян С.Н. Е. Лансере в Зангезуре // Советакан арвест [Советское искусство]. 1979. № 5. С. 

53–57. (на армянском языке; написана в 1962 г.); Чахирьян Г.П. Неизвестные работы Е. Лансере [Об эскизах к 

кинофильму «Ануш»] // Искусство. 1969. № 8. С. 28–34. 
38

 Масхарашвили Г.А. Жизнь и творчество Е.Е. Лансере в Грузии: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Тбилиси, 1965. 18 с. 
39

 Масхарашвили Г.А. Жизнь и творчество Е.Е. Лансере в Грузии: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Тбилиси, 1965. С. 17–18. 
40

 Масхарашвили Г.А. Евгений Лансере и Кавказ. Тбилиси: Хеловнеба, 1973. 46 с. (на грузинском языке). 
41

 Путерброт Э.М. Лансере и Дагестан // Советский Дагестан. 1972. № 4. С. 72–74; Воронкина Н.П. 

Изобразительное искусство Советского Дагестана: страницы истории. Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1978. С. 14–28 (глава «Е.Е. Лансере в Дагестане»); Гаджиев Б.И. Возвращался снова и снова // 

Темир-Хан-Шура / сост. Б. Гаджиев. Буйнакск: Издательство при типографии № 2, 1992. С. 127–138; Дагирова 

Д.А. Евгений Лансере и Дагестан // Избранные тексты об искусстве. Сборник статей / Сост. Д.А. Дагирова. 

Махачкала: ИЦ «Мастер», 2017. С. 158–194. 
42

 Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. М.: Советский художник, 1973. С. 73–96, 306–308 

(монография написана к декабрю 1965 г.); Пистунова А.М. Хаджи-Мурат // Альманах библиофила. 1982. Вып. 12. 

С. 201–225; Дробыш А.С. Толстой в творчестве Е.Е. Лансере // Яснополянский сборник. Тула: Приокское книжное 

издательство, 1988. С. 120–127. 
43

 Медзмариашвили М.Ж. «Я хочу правды…» Памятники средневековой архитектуры Грузии в пейзажах 

Евгения Лансере // Литературная Грузия. 1987. № 6. С. 219–224; Клыков Д.Н. Давидо-Гареджийский монастырь в 

творчестве Евгения Лансере // Россия–Грузия. Диалог культур. Сборник статей по материалам конференции 2013 

года и научных чтений 2014 года, посвященных памяти Давида Ильича Арсенишвили. М.: Музей имени Андрея 

Рублева, 2015. С. 73–84. 
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Большое внимание в последние годы уделяется публикациям архивных материалов
44

. Еще в 

1950-е гг. научным сотрудником ГМИИ имени А.С. Пушкина О.И. Лавровой были 

расшифрованы рукописные дневники художника (1556 машинописных листов) за 1893–1904, 

1914–1915, 1920–1946 годы. В 2008–2009 гг. они были опубликованы, но – с купюрами и рядом 

ошибок
45

. 

Несмотря на заметный рост исследовательского интереса, значительная часть станковых и 

театрально-декорационных работ кавказского периода и многие неосуществленные книжные 

проекты Лансере оставлены без внимания. Не подвергалось всестороннему анализу 

эпистолярное наследие художника. Опубликовано (хотя бы в черно-белом варианте) гораздо 

менее половины произведений, показанных на персональных выставках 1936, 1956, 1961 и 1976 

гг. Существенные лакуны в изучении творчества мастера распространяются не только на 

историю его пребывания на Кавказе. Некоторые уточнения касательно жизни Лансере 

предшествующего времени имеют смысл как для обозначения первых художественных 

пристрастий и  круга творческих интересов, так и для понимания природы его устойчивой 

привязанности к Кавказу, в которой сошлись воедино историко-культурные, художественные и 

социально-политические обстоятельства. 

 

В конце XIX столетия одной из главных линий деятельности художника стала работа над 

графическими иллюстрациями к литературным произведениям
46

. В этих начальных опытах, 

находясь под сильным влиянием Александра Бенуа, Лансере уделял больше внимания единству 

стиля и «каллиграфическому» исполнению разных элементов оформления книги, нежели 

органическому соединению иллюстраций со смыслом текста. 

На рубеже столетий он зарекомендовал себя мастером журнальной графики (с декабря 

1898 года исполнял обложки, заставки, виньетки, концовки, буквицы, шрифты, подписи, 

обрамления и т.д.)
47

 и графики «малых форм» (с 1898-го – экслибрисы, издательские и 

                                                 
44

 Шехурина Л.Д. Ф.Ф. Нотгафт и Е.Е. Лансере: история издания книги Е.Е. Лансере «Лето в Ангоре» // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 2 (11). С. 88–90; 

Бронникова Е.В. Е.Е. Лансере — иллюстратор «Обломова» // Наше наследие. 2012. № 102. С. 91–92. 
45

 Евгений Лансере. Дневники. В 3-х книгах / сост. В.М. Бялик. М.: Искусство-XXI век, 2008–2009. 736 с., 

768 с., 800 с.  
46

 Среди его ранних графических опытов иллюстрации к «Повестям» Е.А. Лыткиной (1894), к книге Е.В. 

Балабановой «Легенды о старинных замках Бретани» (1897–1898), к повестям А.С. Пушкина «Выстрел» и 

«Дубровский» (1899). Большой интерес представляют иллюстрации и оформление Лансере к 3-му тому издания 

Н.И. Кутепова «История царской и императорской охоты» (1901–1902), в книгах «Царское Село в царствование 

императрицы Елизаветы Петровны» А.Н. Бенуа (1904–1910), «Стихи» С.К. Маковского (1905), «Царь Голод» Л.Н. 

Андреева (1908), «Венок Врангелю от Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины» 

(1916). Многочисленны фронтисписы, титульные листы и обложки, созданные художником в 1900–1910-е гг.: к 

книгам «Русская школа живописи» А.Н. Бенуа (1904), «Сады и парки. История и теория садового искусства» В.Я. 

Курбатова (1916), к многотомнику «История живописи всех времен и народов» А.Н. Бенуа (1912) и др. 
47

 Е.Е. Лансере работал над оформлением журналов «Мир искусства» (с декабря 1898 г.), «Художественные 

сокровища России», «Детский отдых», «Золотое руно», «Аполлон» и др. Создал обложки периодических изданий – 
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почтовые марки, рисунки знаков, эмблем, дипломов и др.), автором афиш («Историко-

художественной выставки русских портретов», 1905; выставки «Ломоносов и Елизаветинское 

время», 1912; театральных представлений) и плакатов (газеты «Утро России», 1907). В этих 

работах Лансере выступает как искусный график, не ограничивающий себя одним 

излюбленным методом и успешно использующий в оформлении издательской продукции как 

«виньеточный» прием, так и полностраничное изображение. Он внимателен и к достоверности 

деталей, и к гармонии целого. Мирискусническая стилистика с утонченной, порой почти 

миниатюрной техникой рисунка, повышенным вниманием к декоративным свойствам линии и 

пятна, которой во многом следовал художник в ранних работах, основывалась на культуре 

детали – достоверной и аллюзивной одновременно, позволяющей гармонизировать целое по 

принципу свободной ассоциации. Как в книжных, так и в журнальных, других печатных 

проектах Лансере одним из первых в русском искусстве рубежа XIX–XX вв. последовательно и 

планомерно подходит к вопросу достижения единства всех элементов издания: создает макеты 

книг и серьезно изучает все этапы полиграфического дела (от набора и верстки до печати и 

изготовления переплета). В своем комплексном походе к искусству книги Лансере многое 

воспринял от своего дяди А.Н. Бенуа, активно пропагандировавшего главенствующую роль 

художника в книгоиздании и выступавшего за большую цельность, продуманность всего 

проектирования и производства на разных его этапах
48

. 

Его символистские увлечения во многом возникали и развивались под влиянием поездок в 

Западную Европу – в 1894 (Варшава, Вена, Мюнхен, Швейцария, Париж, Руан, Гавр, 

Копенгаген), 1895–1896 (Париж), 1896–1898 (Париж, Бретань, Германия, Чехия и др.), 1898–

1899 (Франция, Италия, Лондон), 1900 (Париж) годах, естественным образом склоняя Лансере к 

европейским версиям стиля модерн. В декабре 1898 г. художник создал для журнала «Мир 

искусства» заставку к статье об Уистлере с изображением пленной принцессы и дракона (1899, 

№ 16–17). Для того же журнала он сделал заставки к произведениям З.Н. Гиппиус и Д.С. 

Мережковского (1901, № 5), к «Гимну солнца» К.Д. Бальмонта (1904, № 12). В 1906 году 

художник исполнил обложку и марку альманаха «Факелы», издававшегося три года, обложку к 

книге Бальмонта «Злые чары» (издание журнала «Золотое руно»). В 1908-м оформил книгу Л.Н. 

Андреева «Царь Голод» и разработал обложки к сборникам «Земля в снегу» А.А. Блока и «Зовы 

                                                                                                                                                             
«Ежегодника общества архитекторов-художников» (1906), «Ежегодника Императорских театров» (1909), к 

альманахам издательства «Шиповник», к альманахам «Факелы» (1906) и др. 
48

 Из неопубликованной статьи А.Н. Бенуа «Заметки о книжной графике» 1910-х годов: «Художник, занятый 

книгой, должен обратить свое внимание первым долгом и прежде всяких мыслей об орнаментировке – на 

основные требования красоты в книге: на выработку формата, на качество, поверхность и цвет бумаги, на 

размещение текста в странице, на распределение и соотношение заполненных и пустых пространств, на шрифт, на 

пагинацию, на обрез, брошировку и т.д. Книга может стать прекрасной без единого украшения и наоборот все 

украшения не приведут ни к чему, если будут забыты эти основные требования – примеры чему мы видим 

ежедневно» (Архив Эрмитажа. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. Л. 11). 
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древности» Бальмонта. Два года спустя – заставки к стихотворениям Черубины де Габриак для 

журнала «Аполлон» (№ 10). В 1912-м – фронтиспис к первому сборнику стихов 

А.А. Ахматовой «Вечер». 

Восприняв от своих старших товарищей и усвоив такую версию знаточеского подхода к 

историческим и литературным сюжетам, которая была ближе жанру мемуаров нежели 

объективированному научному изложению, он одновременно стремился преодолеть их 

пассеизм и избавиться от ностальгических «видений». Еще в 1890-е годы в творческом 

сознании Лансере доминировали увлечения романтизмом, связанным с Вагнером, Беклином, 

Золя
49

, гастролями Мейнингенского театра, с любовью к эпохе рыцарей
50

 и мореплаваний К. 

Колумба
51

. В 1900-е его интересы перешли к XVIII веку, Бердслею, журналу 

«Симплициссимус», но одновременно нарастала тяга к передаче подробностей современной 

жизни
52

. Как записал в 1943 году в автобиографии сам художник, «параллельно этому миру 

увлечений книжному и ―заграничному‖ (для меня, мальчика, – это были замки, рыцари, 

ландскнехты), друг моего отца скульптор-анималист А.Л. Обер заложил во мне любовь к живой 

природе, к животным, к ―запахам‖ земли»
53

. 

Вместе с тем, Лансере был и остается известен в первую очередь как один из первых 

художников Серебряного века, передавших поэтику обыденного Петербурга. Еще в первой 

половине 1890-х гг. он много рисовал разные уголки столицы с натуры вместе со своим дядей 

Александром Бенуа
54

. Большую известность получила его серия петербургских видов начала 

                                                 
49

  В отрочестве Лансере зачитывался романами Гюстава Эмара, Жюль Верна и Майн Рида. Читал он и 

поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник». 
50

  В 1890-е годы Е.Е. Лансере изучает творчество Морица фон Швинда, создает эскизы гобеленов 

«Вильгельм Завоеватель» и «Лучник» (1893), разрабатывает панно с рыцарем в доме дирекции императорских 

театров на Большой Подъяческой улице (январь 1894 г.) и декоративное панно «Отдыхающий и мечтающий 

французский трубадур XIII века» на камин в доме Бенуа (октябрь 1894 г.). 
51

  20 декабря 1893 года художник записал в дневнике: «Для д. Зозы хочу сделать ―Каравеллы Колумба в 

океане‖ <…> Мысль: показать страшную пустыню, одиночество, беспомощность и дерзость человека. Страшную, 

изменчивую, неведомую силу океана, не чувствующего даже этих жалких каравелл. Неизвестность будущего, 

дальность родины; одиночество, ужас, таинственность, слабость человека и мощь природы» (архив семьи Е.Е. 

Лансере). Изображения парусных суден будет много раз встречаться в творчестве художника 1900-х–1910-х гг.: от 

«Кораблей времен Петра I» (1909, ГРМ) до эскиза «Нептун» для гранильной фабрики (1915, частное собрание).  
52

  Е.Е. Лансере живо интересовался событиями в современном мире. На основе газетных и журнальных 

статей он рисует французскую эскадру в Кронштадте (1891). В 1900 г. его рисунок «Д.В. Григорович на смертном 

одре», созданный 23 декабря 1899 г., был литографирован и опубликован в журнале «Мир искусства» (№ 23–24. С. 

182). Много времени он проводит в усадьбе Нескучное, где под влиянием скульптора А.Л. Обера рисует 

животных, растения, поля (этюд с избой опубликован в журнале «Мир искусства». 1902. № 7. С. 187).  
53

  «Вместо автобиографии Е.Е. Лансере» (24 апреля 1943 г.; Отдел рукописей Государственной 

Третьяковской Галереи. Ф. 91. № 26. Л. 2). 
54

  Среди ранних работ Лансере, изображавших различные уголки города: рисунки «Обер на углу Литейного 

и Невского» (1891), «Зима в Санкт-Петербурге», «Улица Глинки» (1893), «Загородный проспект у Гороховой 

улицы. Закат» (1894), «Вид Екатерининского канала от Харламова моста к Казанской части. Сумерки» (1894 ), 

акварель «Фонтанка» (1895), которую Александр Бенуа ставил выше работ своего брата Альберта и планировал 

отдать на выставку Общества акварелистов. 
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1900-х гг.
55

, повлиявшая необычностью композиций и поэзией обыденности на многих 

современников художника (в том числе на М.В. Добужинского и А.П. Остроумову). 

В 1900-е – начале 1910-х гг. Лансере, как и другие мастера объединения «Мир искусства», 

развивался как станковый график ретроспективного склада. С большим интересом к русской 

истории Нового времени он изучал гравюры XVIII столетия и с убедительной подробностью 

изображал различные сцены времени правлений Петра Великого
56

 и Елизаветы Петровны
57

. 

Однако его творческие амбиции простирались шире. В духе ренессансного универсализма 

художник стремился проявить себя в самых разных видах искусств – от камерных (графика 

«малых форм») до монументальных (панно и росписи в особняках, гостиницах, вокзалах и др.). 

Следуя общим умонастроениям эпохи, он верил в величие и высокое предназначение 

искусства
58

. Лансере высоко ценил личность и искусство М.А. Врубеля и был близок ему в 

стремлении «служить красоте» во всех своих проектах
59

. Похожую эстетическую позицию 

занимал и его дядя Александр Бенуа
60

. Как и С.И. Мамонтов, компаньон его тестя, Евгений 

Евгеньевич считал, что красоту формы и содержания образов нужно показывать людям в 

общественных местах
61

. В 1905 г. мастер проявил солидарность с К.А. Сомовым и А.Н. Бенуа и 

подписал статью М.В. Добужинского «Голос художников», в которой говорилось о том, что 

нужно развивать «всеобщую потребность к красоте и установить связь и взаимное понимание 

между художниками и уже не ―обществом‖, а народом»
62

. 

Внук архитектора Н.Л. Бенуа, Е.Е. Лансере с ранних лет приобщался к этой непростой 

профессии и вступив в 1906 году в Общество архитекторов-художников, регулярно 

публиковался в ежегоднике общества. Интерес к зодчеству разных эпох и стран со временем 

                                                 
55

 Работы «Старый Никольский рынок» (1901, гуашь, уголь, цветной карандаш, ГТГ), «Васильевский остров. 

7-я линия» (1901, акварель, ГТГ), акварели «Казанский собор» (1902, ГРМ) и «Калинкин мост» (1902, ГРМ), 

литографированные для журнала «Мир искусства» в 1902 г. 
56

 Картины: «Здание Двенадцати коллегий в начале XVIII столетия» (1903, акварель, ГРМ), «Ботик Петра I» 

(1906, акварель, гуашь, тушь,  ГТГ), «Прогулка на молу» (1908, темпера, ГРМ), «Корабли времѐн Петра Первого» 

(1909, темпера, ГРМ, и 1911, темпера, ГТГ) и др. 
57

 Картины: «Старый Зимний дворец в середине XVIII столетия» (1902, акварель, цветные карандаши, 

белила), «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе» (1905, гуашь, ГТГ; вариант в Нижегородском 

государственном художественном музее), «Цесаревна Елизавета Петровна и преображенцы в кордегардии Зимнего 

дворца в ночь на 25 ноября 1741 года» (1911, темпера, Тверская областная картинная галерея) и др. 
58

 10 февраля 1893 г. он вспоминал слова Александра Бенуа: «Искусство – это единственная не умирающая 

история (кажется так), это голос Народов, это голос Бога ! Я хочу быть художником, и великим, величайшим 

художником!..» Дневник Е.Е. Лансере. Архив семьи художника. 
59

 С Врубелем Лансере был знаком с 1890-х годов. В 1900-х гг. он навещал его в клиниках, вел с ним 

переписку о выставках Союза русских художников. После смерти Врубеля в 1910 г. Евгений Евгеньевич Лансере 

был одним из тех, кто нес его гроб на Новодевичье кладбище. Многие эстетические установки Михаила 

Александровича были ему близки (например, «написать натуру нельзя и не нужно, должно поймать ее красоту»), 

так же как и девиз Врубеля и С.И. Мамонтова – «Il vero nel bello» (истина в красоте). 
60

 А.Н. Бенуа в статье «Художественные ереси» писал, что «красота есть последняя путеводная звезда в тех 

сумерках, в которых пребывает душа современного человечества… У нас остаѐтся один абсолют, одно безусловно-

божественное откровение – это красота» (журнал «Золотое Руно». 1906. № 2. С. 86). 
61

 С.И. Мамонтов говорил о том, что «нужно приучать глаз народа к красивому: на вокзалах, в храмах, на 

улицах» // Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. С. 68. 
62

 Добужинский М.В. Голос художников // Русь. 1905. 11 января. 
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будет только углубляться. В сотрудничестве с друзьями архитекторами (И.В. Жолтовским, 

А.В. Щусевым, А.И. Таманяном) им разработаны многие проекты монументально-

декоративного оформления интерьеров в разных стилях: от модерна
63

 до неоклассицизма
64

. 

Развитию черт неоклассицизма в творчестве Е.Е. Лансере способствовали его поездка 1907 года 

в Италию
65

 и знакомство с Жолтовским
66

. Переходной работой от модерна к неоклассицизму 

было оформление кабинета Я.Е. Жуковского на его даче в Новом Кучук-Кое (Кастрополь) в 

Крыму
67

. В 1908–1909 гг. Лансере создал эскизы шести продолговатых (шириной 25 

сантиметров) восьмиугольных декоративных панно для простенков окон и трафареты 

растительного орнамента, который должен был украсить бортики по углам комнаты и рядом с 

окнами и дверью
68

. Однако, судя по разнице рисунка-проекта интерьера, изображенного Е.Е. 

Лансере в своем письме к Я.Е. Жуковскому 21 сентября 1908 года
69

, и фотографий 1910-х гг. 

осуществленного интерьера
70

 проект отделки кабинета претерпел значительные изменения в 

сторону большей строгости около 1910 года, когда могли быть доработаны и некоторые 

панно
71

. 

                                                 
63

 В духе модерна были исполнены несохранившиеся панно в Большой московской гостинице (1906) и в 

«Café de France» в Санкт-Петербурге (1907, архитектор А.И. Таманян). 
64

 В стиле неоклассицизма созданы плафон и фриз дома Г.А. Тарасова в Москве (1910–1911, архитектор 

И.В. Жолтовский) и росписи Памятного зала великого князя Владимира Александровича в Императорской 

Академии Художеств в Санкт-Петербурге (лето 1915 года, архитектор В.А. Щуко). 
65

 За два месяца (в марте-мае) художник успел посетить более двадцати городов от Вероны, Падуи и 

Венеции на севере Италии до Сиракуз, Таормины и Палермо на Сицилии. Огромное впечатление произвели 

Джотто, Тинторетто и можно предположить – Лука Синьорелли в Орвието и Джулио Романо в Мантуе. Среди 

изученных городов – Флоренция, Сиена, Перуджа, Ассизи, Рим, Неаполь, Сорренто. В Ватиканской пинакотеке 

художник выделил картины Гверчино, но в целом в пристрастиях доминируют мастера XVI столетия. 
66

 Художник писал в «Опыте анализа своих художественных стремлений в рамках краткой автобиографии» 

в апреле 1945 года: «После неопределенных модернистических подходов в композициях первых опытов тут [в 

особняке Тарасова], под влиянием И.В. Ж[олтовского], умеющего так увлекательно ввести в понимание 

художественных задач ренессанса, я уже шел к более стилистическому решению. Я пытался дать композицию в 

духе динамических построений Тинторетто» (Российский Государственный Архив Литературы и Искусства. Ф. 

1982. Оп. 1. № 1. Л. 11об.). 
67

 В 1906 г. эскизы внутреннего убранства создал В.Д. Замирайло, но вскоре он отказался от дальнейших 

работ. Тогда в 1907 году владелец пригласил мастеров «Голубой розы» П.С. Уткина, П.В. Кузнецова и А.Т. 

Матвеева, которые создали росписи и парковую скульптуру в духе символизма, а также Е.Е. Лансере и М.В. 

Добужинского, из которых только первый смог принять участие в проекте. Нащокина М.В. Московская «Голубая 

роза» и крымский «Новый Кучук-Кой» // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 5(21). М., 1999. С. 141; Соколов 

Б.М. Новый Кучук-Кой: «Академия художеств» Якова Евгеньевича Жуковского // Собранiе. 2004. № 2. С. 96-113. 
68

 В Музее архитектуры имени А.В. Щусева хранится созданный Лансере в июне 1909 года трафарет 

скромного растительного орнамента (калька, тушь, акварель; 111х37). В архиве семьи Лансере – эскизы 

трафаретов, а также панно, в котором художник изобразил лежащую на траве женскую фигуру, символизирующую 

отдых, которую он писал со своей жены Ольги Константиновны (урожденной Арцыбушевой). 
69

 Отдел рукописей Государственного Русского Музея (ОР ГРМ). Ф. 59. № 1. Л. 2об.–3. 
70

 ОР ГРМ. Ф. 59. № 17. Л. 2 и др. Отделка дома не сохранилась. В советское время в нем располагались 

кухня и столовая закрытого пансионата. В 1987 году он выгорел внутри. По воспоминаниям В.А. Мазюкевич, «из 

столовой направо дверь открывалась в кабинет хозяина дома. Одно окно выходило на юг, другое на восток. 

Кабинет в желто-лимонных тонах был украшен медальонами работы Е.Е. Лансере, то ли съемными, то ли 

вмонтированными в панель. Живопись на них отливала желтовато-коричневатыми оттенками» (Галиченко А.А. 

Новый Кучук-Кой. Симферополь, 2005. С. 19). 
71

 В процессе работы над этим исследованием в Третьяковской галерее атрибутирован как принадлежащий 

этому заказу эскиз Лансере 1910 года (19,6х59,1; бумага, акварель, белила, карандаш) с изображением условной 
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Уже с начала 1900-х годов художник работал и как театральный сценограф (декорации к 

«Ярмарке на индикт святого Дениса» в Старинном театре в Санкт-Петербурге, 1907–1908, 

совместно с А.Н. Бенуа) и декоратор интерьеров (автор эскизов мебели, живописного и 

скульптурного оформления стен, элементов убранства)
72

. В 1911–1916 годах он заведовал 

художественной частью гранильных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге, а также 

фарфорового и стекольного заводов в Санкт-Петербурге, которые находились в ведении 

«Кабинета его императорского величества». По его проектам созданы вазы, ларцы, медальоны, 

пресс-папье и другие предметы убранства интерьеров из металла и разных пород камней
73

. 

Художественный универсализм Лансере сочетался с его активной общественной жизнью 

– участием в выставках (с 1898), деятельности творческих группировок. Он стал широко 

известен как член старого (с 1900) и нового (с 1910) объединения «Мир искусства». В 1913–

1916 годах он являлся председателем Комитета этого общества. Также Лансере был членом 

Союза русских художников (1903–1910), Северного кружка любителей изящных искусств (с 

1909), Товарищества южнорусских художников (с 1913). 

Энтузиазм Лансере – общественного деятеля происходил не от амбиций мастера, а из его 

романтической по сути активной гражданской позиции и надежды на совершенствование 

государственного строя личным участием. До 1920-х он несколько наивно верил в возможность 

таких перемен, в том числе путем революции. Если в конце XIX века он думал о 

конституционной монархии и 10 апреля 1893 годa записал в дневнике: «Дюма, и я за ним, на 

стороне монархии, и я ненавижу всех революционеров <…>, кроме конституционных»
74

, то в 

1905-м уже выступил на стороне революционеров за отмену самодержавия, за решение 

вопросов по земле и демократическим свободам. Во многом под влиянием европейской 

журнальной графики, работ Томаса Теодора Гейне для журналов «Симплициссимус» и 

«Молодежь» («Die Jugend»), Лансере создал остро-политические рисунки для журналов 

«Зритель», «Жупел», «Адская почта» (выходили с июня 1905 по июль 1906 гг.; «Зритель» 

возобновлялся в 1908 г.). В авторской аннотации в «Адской почте» он писал: «Мы поднимаем 

наш факел во имя утверждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на 

                                                                                                                                                             
крымской бухты с парусным кораблем и маяком на скалистом берегу. В апреле 1911 г. художник посетил Новый 

Кучук-Кой, чтобы воочию посмотреть расположение своих осуществленных небольших панно. 
72

 Е.Е. Лансере участвовал в создании интерьеров «Выставки современного искусства» в Санкт-Петербурге 

(1903), оформлении дома князя С.А. Щербатова в Москве (1912–1913). 
73

 В Эрмитаже сохранились эскизы Лансере, воплощенные в настольные композиции из фарфора, а также 

одна из таких композиций – «Жатва», состоящая из фарфоровой вазы и двух групп с девушками, ведущими 

хоровод (1915). 
74

 Дневники Е.Е. Лансере. Архив семьи художника. Элементы конституционной монархии в России хотел 

ввести император Александр II. 28 января 1881 года министр внутренних дел граф М.Т. Лорис-Меликов, в 1851–

1852 гг. охранявший Хаджи-Мурата, предложил проект реформы. Но 1 марта император был убит, а Александр III 

отказался от идеи Конституции.  
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любви к будущему преображенному миру»
75

. В 1907 году он подготовил рисунки для 

альманаха «Календарь русской революции» издательства «Шиповник», вскоре 

конфискованного, но переизданного в 1917 г.
76

 

В начале 1906 года Лансере убеждал сомневающегося Александра Бенуа, уехавшего от 

беспорядков в Париж: «Я совершенно не понимаю, в чем Тебе, например, мешала бы совесть 

примыкать к левым. И я вовсе не стою за непременно крайних, за баррикады и т.п. Это, 

конечно, не наше дело. Но с другой стороны, не нужно думать, что нападать на самодержавие и 

буржуазию то же теперь, что лягать издыхающего льва» (из письма Е.Е. Лансере А.Н. Бенуа 5 

января 1906 г.)
77

. Однако уже через год, в феврале 1907-го, после голосования в Госдуму за 

кадетов, Евгений Евгеньевич с сожалением предсказывал скорое падение монархии: «по 

результатам выборов по всей России <…> чувствуется, что кадеты отстают. Что пожалуй дела 

пойдут усиленным темпом по совершенно неожиданным путям. Но бедный царь – где его 

опора?» (из письма А.Н. Бенуа 11 февраля 1907 г.)
78

. Сочувственные слова остались в личной 

переписке, тогда как широкая известность политических карикатур Лансере составила ему 

репутацию поборника революции. Возможно, именно участие художника в оформлении 

сатирических журналов в 1905–1908 гг., известное по републикациям послереволюционных 

лет, оградило его в 1930-е годы от нападок воинствующих коммунистов. 

После 1917 г. художник продолжил дружбу со многими социалистами, но укрепил 

отрицательное отношение к большевикам
79

. Летом 1919-го он был приглашен работать в 

Отделе пропаганды Добровольческой армии Деникина. Из-за жены и детей, оставшихся на 

Северном Кавказе, в марте 1920-го художник эвакуировался в Грузию, где воссоединился с 

родными. Советизацию республики в 1921 г. он воспринял спокойно, как смену власти одних 

социалистов другими, и верил в корректировки политического строя. В целях заработка он 

принимал участие в обсуждении планов монументальной пропаганды (установки памятника 

Руставели и др.), в оформлении праздников, общественных зданий, книг и журналов, но был 

очень выборочен в отношении сюжетов заказов и не соглашался на работы открыто 

                                                 
75

  Адская почта. 1906. № 2. С. 8. 
76

  Альманах собран под редакцией В.Л. Бурцева. В нем было 12 шмуцтитулов работы художников Б. 

Анисфельда, И. Билибина, З. Гржебина, М. Добужинского, Б. Кустодиева, Е. Лансере и С. Чехонина. 
77

 ОР ГРМ. Ф. 137. Копия в архиве семьи художника. 
78

 ОР ГРМ. Ф. 137. Копия в архиве семьи художника. 
79

 В письме Н.Е. Добычиной 5 апреля 1917 г. художник приветствует Февральскую революцию, но и 

предугадывает захват власти большевиками: «Поздравляю и Вас с этим великим чудом воскресения России, 

которое свершилось так нежданно. И как мне обидно, что я не был свидетелем этих дней. Уехали почти-что 

накануне. Теперь только-бы не сорвалось – хватило-бы у масс мудрости не пойти за большевиками <…> что-ли 

толкающими на всякие захваты, и следовательно – на анархию» (Отдел рукописей Российской Государственной 

Библиотеки. Ф. 420. К. 13. Ед. 57). «Совсем другое у меня отношение к вожакам – ко свякой пишущей, 

разглагольствующей, радикальствующей компании; уж не говорю о Ленине, но и всякие Стекловы и Черновы, весь 

этот политиканствующий муравейник, поселившийся в чужих домах…» (из письма Е.Е. Лансере к А.Н. Бенуа от 

14 мая 1917 г. ОР ГРМ. Ф. 137. Оп.1. Ед.хр. 325. Л. 22об.). 
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агитационного большевистского характера.  

Долгое пребывание на Кавказе позволило Лансере дистанцироваться от бурных событий 

социально-политической жизни, к которым неизбежно были приобщены художники обеих 

столиц. Однако оставаться аполитичным было невозможно. Негативное отношение к власти 

Советов укрепляется в начале 1930-х годов, с неудачами коллективизации и волнами массового 

голода. После вынесения приговора брату Николаю в 1932 г. художник написал в дневнике 

несколько страниц обличительного текста, из которых почти все вскоре пришлось уничтожить, 

но начало сохранилось: «Все глубже проникаюсь сознанием, что мы порабощены подонками 

народа, хамами; грубость, наглость, непонимание и недобросовестность во всем совершенно 

невообразимые при иных режимах»
80

. Лансере был вынужден выстраивать баланс между 

собственными творческими потребностями, в первую очередь – в монументальных работах, 

предоставлявшихся государством, и своими политическим воззрениями. В официальных 

заказах на монументальные росписи он старался уклоняться от восхваления коммунистов и ко 

многим сюжетам подходил с позиции отстраненного наблюдателя. Лишь в 1939–1941 гг., когда 

Евгений Евгеньевич с надеждой на освобождение брата из лагерей и тюрем писал прошения 

Верховному прокурору СССР М.И. Панкратьеву и Л.П. Берии, он вынужденно взялся за работу 

над эскизами панно с изображениями Ленина у Зимнего дворца и Сталина на Красной площади 

для вестибюля Казанского вокзала. С началом войны работы над заказом прекратились. После 

смерти брата в саратовской пересыльной тюрьме в 1942 г. Лансере уже не сдерживал 

негодования: «Неслыханный террор, уничтожение интеллигенции, аморальность, нищета массы 

– результат режима»
81

. Безусловно, он был осторожен в печатных и публичных высказываниях, 

но после этих событий и особенно в конце жизни был морально готов к аресту. Никогда не 

имея бунтарских наклонностей, он действовал равным образом сдержанно и в общественной, и 

в художественной жизни, руководствуясь собственными принципами. 

 

Радикальные перемены в отечественном изобразительном искусстве 1910-х – 1930-х годов 

связываются с деятельностью художников-авангардистов, но и мастера, которых воспринимали 

как консерваторов, например «мирискусники», не оставались равнодушными к переменам. По 

политическим и экономическим причинам многие из них вынужденно эмигрировали, как З.Е. 

Серебрякова, А.Н. Бенуа, или уехали из центральной части России на окраины, как Е.Е. 

Лансере, М.В. Добужинский, и, обладая талантом, энтузиазмом и образованием, зачастую 

способствовали развитию местных школ изобразительного искусства. Годы жизни на Кавказе 

не сделали Лансере отшельником-эскапистом. Это было время серьезной работы и творческих 
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обретений. Всестороннее исследование кавказского периода позволяет проследить эволюцию 

его художественных предпочтений от «мирискуснической» поэтики, знаточеской графики 

«книжного» петербургского юноши к большей эмоциональной свободе рисунков, широте, 

обобщенности и цветовой насыщенности станковой и монументальной живописи. На основе 

изучения значительного корпуса рисунков и картин из музейных и частных собраний, 

письменных документальных источников, в том числе ранее неизвестных и публикуемых 

впервые, далее реконструируется большой и весьма продуктивный период жизни и творчества 

мастера. Также в тексте анализируются разновременные произведения книжной графики, 

созданные художником к сочинениям Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова и других авторов под 

влиянием кавказских поездок. Для опыта реконструкции хроники жизни и творчества мастера 

представляется наиболее продуктивным путь анализа отдельных этапов, слагающихся в 

цельную картину постепенной эволюции. Тогда как изучение отдельных групп произведений 

(по видам, жанрам и тп.) за весь кавказский период продуктивен для выявления отдельных 

аспектов, но чреват утратой целостности биографии и деятельности, а также повторами в 

характеристике отдельных значимых поворотов. Совокупный анализ всего корпуса работ 

может не только обогатить наше представление о творческой судьбе художника, но и по-

новому оценить многообразие и сложность художественных процессов на периферии бывшей 

Российской империи и в других странах, а также обозначить некоторые закономерности 

культурного общения между центром и окраинами. 

 

Актуальность исследования. Диссертация относится к типу работ знаточеского 

характера, предоставляющих ценный материал, тот фактографический базис, который крайне 

необходим для глубокого погружения в суть художественных процессов и их дальнейшего 

концептуального исследования. Тем более они актуальны в тех случаях, когда направлены на 

восполнение лакун, когда могут не только обогатить, но и скорректировать существующие 

представления. В данной диссертации впервые детально реконструируются обстоятельства 

жизни и творчества Лансере, не только значимые сами по себе, но и тесно связанные с важными 

социально-политическими и культурными событиями в самом многонациональном регионе 

страны. Помимо обстоятельств творческой биографии мастера в научный оборот вводятся 

малоизвестные факты истории Кавказского фронта Первой мировой войны, Дагестана периода 

Гражданской войны, Грузии 1920-х–1930-х годов, истории семьи, художественных 

группировок, деятельности друзей и коллег мастера. 

Объектом исследования в настоящей работе является творческое и документальное 

наследие мастера, включая тексты, фотографии и другие архивные материалы от конца XIX до 

середины XX века. Предметом исследования – художественные произведения, а также 
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преподавательская, выставочная и музейная деятельность Е.Е. Лансере на Кавказе и по 

кавказским темам. 

Цель исследования. На основе изучения фундаментального корпуса материалов и 

анализа всех сфер деятельности Лансере – художественной, педагогической, выставочно-

музейной, общественной – выявить своеобразие и истинную роль кавказского периода и 

кавказских тем в творчестве мастера и в истории отечественного искусства первой половины 

XX века. 

Цель настоящего исследования реализуется посредством решения следующих задач: 

– установить точные даты нахождения Лансере в отдельных регионах Кавказа, сроки и 

маршруты экспедиций, места жительства и круг сопровождающих лиц; 

– выявить и исследовать максимально полный корпус письменных источников из архивов 

и частных собраний, включая дневники, переписку, договоры и другие материалы; 

– сопоставить известные и впервые открытые источники для установления объективной 

картины жизни и творчества художника в кавказский период; 

– определить круг видов искусства и жанров, которые интересовали Лансере в этот 

период, а также его творческие ориентиры, предпочтения, включая несостоявшиеся проекты и 

несохранившиеся произведения; 

– выявить и изучить работы художника, созданные во время проживания в Дагестане и 

Грузии (1917–1934), а также в отдельных поездках на Кавказ и на кавказские темы в 1912–1917 

и 1935–1945 годах; 

– проследить педагогическую деятельность мастера и уточнить его роль в становлении 

профессиональной академической школы в Дагестане и Грузии; 

– определить уровень активности выставочно-музейной и общественной деятельности 

Е.Е. Лансере, а также выявить степень его вовлеченности в групповые проекты, в 

художественную жизнь региона в целом; 

– установить изменения в манере и творческом методе художника. 

Материалом исследования стали источники, которые можно разделить на несколько 

типов: 

– живописные полотна, эскизы, этюды, авторские графические листы, макеты книг, 

хранящиеся в более чем 60 музеях, государственных архивах и библиотеках в России 

(Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном 

музее Л.Н. Толстого, Дагестанском республиканском музее изобразительных искусств, 

Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственном 

центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина, Государственном литературном музее, Музее 

семьи Бенуа в Петергофе и др.), Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, США, 
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Узбекистане, Украине (изучено более тысячи двухсот произведений), в десятках частных 

собраний (более пятисот работ); 

– росписи и монументальные полотна, сохранившиеся in situ в Тбилиси, Харькове и 

Москве; 

– исследования по истории и изобразительному искусству Северного Кавказа и Закавказья 

XIX – первой половины XX века
82

; 

– дневники, фотографии и альбомы, хранящиеся в семье художника; 

– переписка, договоры, программы росписей, черновики лекций и статей, фотографии и 

другие архивные материалы, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и 

искусства, Отделах рукописей Государственного Русского музея, Государственной 

Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина, Национальной галереи Армении, Российской национальной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки, в Архиве Эрмитажа, Архиве Музея семьи Бенуа, 

Государственном архиве Новейшей истории Грузии, Центральном государственном архиве 

республики Дагестан и в частных собраниях; 

– опубликованные статьи, автобиографии и другие тексты мастера с упоминанием его 

работы на Кавказе
83

; 

– статьи (в журналах, газетах, сборниках, электронных ресурсах) и монографии о 

творчестве Е.Е. Лансере и художников его круга; 

– каталоги персональных выставок работ художника
84

. 

Хронологические рамки исследования обусловлены не только пребыванием Е.Е. 

Лансере на Кавказе и в соседних регионах в 1904, 1912, 1914–1915, 1917–1934, 1937 и 1943 

годах, но и временем возникновения его интереса к горным ландшафтам и жизни горцев в 

1893–1894 годах, а также его работой по кавказским темам с 1912 по 1945 годы в Санкт-
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Петербурге (Петрограде–Ленинграде), усадьбе Усть-Крестище, Харькове, Москве и на даче в 

поселке Пески Коломенского района. Следует учитывать и то обстоятельство, что, находясь на 

Кавказе, Лансере не порывал связей с художественной средой не только России, но и Западной 

Европы и совершил командировку во Францию в 1927 году. 

Частые разъезды, активная выставочная деятельность Лансере определили широкие 

географические рамки исследования. Он совершал поездки не только по разным регионам 

Северного Кавказа (от Приэльбрусья на западе до Кизляра на северо-востоке и Дербента на 

юго-востоке) и Закавказья (от Гагр на северо-западе и Батуми на юго-западе до поселка 

Сураханы на Апшеронском полуострове на востоке; от Верхней Сванетии на севере до 

Джульфы в Нахичеванской ССР и города Ленкорань на юге). На территории современной 

Турции Е.Е. Лансере в 1914–1915 годах посетил Армянское нагорье (Карсское плоскогорье, 

районы Сарыкамыш, Хорасан, Шенкая, Олту, Нарман) и приморский район Архави; в 1922 году 

– черноморские города Хопа, Атин (Пазар), Ризе, Трабзон, Керасунд (Гиресун), Самсун, 

Инеболу, провинцию Кастамону и анатолийские провинции Чанкыры и Анкара. С сентября 

1919 по март 1920 года художник жил в Ростове и Нахичевани-на-Дону и в Новороссийске. В 

1927 году во время командировки во Францию он посетил Марсель, департаменты Вар в 

Провансе и Эр в Нормандии, Париж и расположенные вокруг города, а кроме того побывал в 

Стамбуле и Афинах. В 1904, 1911, 1936 годах побывал в Крыму. До 1917 года работал в Санкт-

Петербурге (Петрограде) и усадьбе Усть-Крестище Курской губернии (ныне поселок Советский 

Советского района Курской области). В 1919, 1931–1932 годах ездил в Харьков; в 1922, 1923, 

1926, 1929 и 1931 годах – в Москву и Петроград (Ленинград), в 1932, 1933 и 1934 годах – в 

Москву. Прижизненные выставки с кавказскими работами художника проходили в более 30 

городах Европы, Азии и Америки: в Санкт-Петербурге (Петрограде, Ленинграде), Москве, 

Тифлисе, Эривани, Баку, Казани, Украине (Харьков, Киев, Одесса, Львов), Кисловодске, 

Калинине, Горьком, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде, Астрахани, Риге, Таллине, Вильнюсе, 

Кишиневе, а также в США (Нью-Йорк, Балтимор, Уотербери, Колумбус), Японии (Токио, 

Осака, Нагоя), Париже, Брюсселе и Праге. 

Методология и методы исследования. Методология данного исследования носит 

комплексный характер. Личность Е.Е. Лансере рассматривается в историческом срезе, что дает 

возможность выявить место кавказского периода его творчества в отечественной 

художественной жизни первой половины ХХ века. Формально-стилистический анализ 

произведений, вместе с технико-технологическим и другими методами исследований позволил 

в более сотни случаев уточнить датировки и принадлежность сериям, а в более пятидесяти – 

отклонить авторство Лансере. Для анализа архивных материалов и публикаций использовался 

метод источниковедческого анализа. В изучении проектов книжной графики, театральной и 
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монументальной живописи применялись системный и иконографический методы. В 

длительных проектах и работах разных периодов – метод сравнительного анализа произведений 

как самого художника, так и его предшественников и современников. Многие факты биографии 

могут быть объяснены с позиций психологии восприятия и творчества. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация является первым опытом 

комплексной реконструкции кавказского периода жизни и творчества Е.Е. Лансере, включая 

его выставочную и преподавательскую деятельность, анализ работ, созданных на Кавказе и в 

соседних регионах, а также на кавказские темы. Впервые максимально учтены архивные 

материалы (дневники, неопубликованная переписка, путевые заметки, договоры, рабочие 

записи и др.), произведения Лансере, хранящиеся в музеях и частных собраниях, в том числе, 

семьи художника. В совокупности, они способны показать академика как цельного мастера, чье 

разноплановое творчество базируется на прочных идеях и принципах, разработанных им же 

самим, а также как педагога и знатока классического искусства. В научный оборот вводится 

более трехсот работ, в том числе относящиеся к многочисленным экспедициям мастера, его 

неосуществленным книжным проектам, кино- и театральным опытам, оформительской 

деятельности, к малоизученным периодам жизни в Ростове-на-Дону и Новороссийске (1919–

1920), в Грузинской демократической республике (1920–1921). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявленные в процессе 

работы над диссертацией и введенные в научный оборот произведения, а также 

проанализированные и переведенные в электронный вариант архивные документы (дневники, 

письма, договоры и др.), обогащают не только представление о жизни и творчестве мастера, но 

и о процессах в отечественном изобразительном искусстве первой половины ХХ века. Они 

составляют фундированную базу для дальнейших научных исследований его творчества и 

эпохи в различгых аспектах, могут быть использованы в преподавательской, экспертной и 

музейной деятельности. Материалы диссертации могут быть применены при подготовке общих 

лекционных курсов и специальных тематических семинаров по искусству до- и 

послереволюционной России, русской эмиграции, СССР в целом и отдельных республик, в том 

числе, ставших ныне самостоятельными государствами, а также при организации постоянных и 

временных музейных экспозиций, экскурсионных краеведческих проектов. 

Апробация работы. Диссертация и автореферат подготовлены и обсуждены на 

заседаниях Cектора искусства Нового и Новейшего времени Государственного института 

искусствознания. Отдельные положения и идеи диссертационной работы были изложены в 

докладах на конференциях «Lʼunité sémantique de lʼȃge dʼargent» («Семантическая целостность 

Серебряного века») в Университете Лион-3 имени Жана Мулена (2009), «Художественный мир 

России и семья Бенуа» в Санкт-Петербурге (2013), на ХХ Алпатовских чтениях, посвящѐнных 
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теме «Россия – Франция в искусстве трѐх столетий» (2010), использованы автором при 

написании монографии «Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства» (М.: Слово, 2017) и 

организации экспозиций «150 лет со дня рождения скульптора Е.А. Лансере» (1998, в 

Государственной Третьяковской галерее), «Художественный род Бенуа–Лансере в русском 

искусстве XIX–XX вв.» (2000; в Государственном мемориальном музее А.Н. Скрябина), 

«Дагестан глазами Евгения Лансере» (2013–2014; в Коломенском) и других. По теме 

исследования опубликованы статьи, в том числе в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

— На основе авторских изысканий в архивах, музеях и частных собраниях 

систематизированы и комплексно введены в научный оборот более трехсот произведений 

Е.Е. Лансере и документы, связанные с его творческой деятельностью (письма, заметки, 

договоры и др.); 

— атрибутивные работы привели к уточнению датировок, определению изображенных 

личностей и мест на живописных и графических работах мастера из четырнадцати музеев и 

многих частных собраний; 

— время пребывания Е.Е. Лансере на Кавказе, вдали от активной столичной 

художественной жизни, оказалось для него благодатным и плодотворным. Именно в кавказский 

период жанры портрета, пейзажа, бытовых сцен получили у него наибольшее развитие; 

— периоды жизни художника в Ростове-на-Дону и Новороссийске (1919–1920), а также в 

Тифлисе в Грузинской демократической республике (1920–1921) остаются наименее 

изученными, но столь же продуктивными в разных видах и жанрах искусства. Каждый из 

периодов составляет важный этап общей творческой эволюции Лансере; 

— начальный «книжный» интерес к Кавказу, первые поездки, а затем и жизнь в 

кавказском регионе знаменовали смену этапов творчества Лансере: от фантазий и 

умозрительных конструкций к романтической восторженности, далее к увлечению 

этнографическими подробностями, разработкой передачи натуры на пленэре; 

— Лансере был личностью универсального типа – круг его творческих интересов не 

ограничивался привычными живописными и графическими искусствами, он успешно работал 

для театра и кино, был педагогом, знатоком и ценителем древностей, принимал активное 

участие в художественной жизни; 

— уникальный творческий опыт Лансере 1910-х – начала 1930-х годов оказался 

востребованным в монументальных, театральных и книжных проектах в СССР 1930-х–1940-х 

годов, при всей внутренней отстраненности мастера от социалистической дидактики и 

напыщенной героики. 
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Глава 1. Кавказ в творчестве Е.Е. Лансере  

досоветского периода: от наблюдения к соучастию 

 

1.1. Поездки до 1912 года за экзотическими образами и художественными 

впечатлениями 

 

В мировоззрении художника органично сочетались разнонаправленные пристрастия: 

западнические увлечения (преимущественно под влиянием членов семьи Бенуа, в том числе его 

дяди Александра Николаевича), глубокий интерес к русской истории, романтический вкус к 

отдаленным регионам и культурам разных, в том числе восточных, народов, инспирированный 

творчеством его отца, скульптора Евгения Александровича Лансере, а также Яна Францевича 

Ционглинского, педагога Рисовальной школы
85

. 

Художника влекли необъятные просторы Российской империи, а ведь до 17 лет он бывал 

только в Курской губернии, в юго-восточной Финляндии (1891; Выборг, Вильманстранд, 

Лаунел) и на дачах близ Петербурга. Первую свою дальнюю поездку без матери он совершил 

по европейской части России. В июне 1893 года вместе со своим дядей Леонтием 

Николаевичем Бенуа они ездили в Ярославскую (Рыбинск, Ярославль, Ростов, Борисоглебский 

монастырь) и Владимирскую губернии (Владимир, Гусь-Хрустальный) и Москву. В конце июня 

– июле 1896 года вместе с журналистом В.С. Россоловским
86

 по рекам Волга и Кама Евгений 

путешествовал в имение Аксаковых в деревне Мусино Уфимской губернии (ныне деревня 

Старые Киешки Кармаскалинского района Башкартостана). Тогда молодой художник увидел 

предгорье Уральских гор, расположенное за рекой Белой. По пути он остановился в Нижнем 

Новгороде, где гостил у своего дяди Альберта Бенуа, заведовавшего Художественным отделом 

XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. А летом 1903 года с братом 

Николаем, С.П. Яремичем и В.А. Щуко он рисовал архитектурные памятники Псковской и 

Киевской губерний
87

. 

Особенное значение для дальнейших художественных пристрастий Лансере сыграли его 

поездки в Западную Европу и на Дальний Восток. В мае 1894 года, во время путешествия через 

                                                 
85

 Учился Е.Е. Лансере в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств в Санкт-

Петербурге (1892–1895), а затем в частных академиях в Париже (1895–1898). Один из его главных преподавателей 

по Рисовальной школе Ян Ционглинский ездил в Египет, Тунис, Турцию, Палестину, Индию и даже Цейлон. 
86

  Вячеслав Сильвестрович Россоловский (1849–1908) – друг по университету Е.А. Лансере, корреспондент 

газеты «Новое время», награжден орденом Святого Станислава 3 степени за участие в боях русско-турецкой войны 

1877–1878 гг., присяжный поверенный по ведению дел А.Н. Аксакова. 
87

 27 июня 1903 года Е.Е. Лансере приехал в Псков к брату Николаю, изучавшему архитектуру псковской 

земли вместе с В.А. Щуко. 3 июля вместе с художником Степаном Петровичем Яремичем он уехал в Киев, а затем 

к археологу Николаю Федоровичу Беляшевскому на хутор Княжая гора близ Канева вниз по течению Днепра. Это 

городище, расположенное на красивом высоком правом берегу Днепра, обычно отождествляют с остатками 

древнерусского города Родень, упомянутого в летописи под 980 г. и разрушенного в 1240 г. 
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Германию, Австро-Венгрию и Швейцарию во Францию, произошла первая встреча Евгения 

Евгеньевича с горами. Вероятно, это были Внешние Западные Карпаты по дороге из Варшавы в 

Вену, а далее – Альпы по дороге от Мюнхена до Женевского озера (пики Баварских Альп и 

Бернские Альпы). В Швейцарии он прожил две недели у Л.Н. Бенуа в коммуне Вейто близ 

Монтрѐ на берегу Женевского озера, где его пленили Альпы и особенно прозрачная вода озера. 

О своих впечатлениях он писал матери и дяде Шуре
88

. Особенно художнику запомнилась 

прогулка к дачному поселку Соншо (Sonchaux), расположенному на высоте 1300 метров над 

уровнем моря: «Я прошел туман (облака) и <…> мне даже жутко стало быть одному на такой 

высоте в этой громадной пустоте неба <…> Внизу, между легкими облачками, виднелись 

города, двигались поезда и доносились издалека свистки и лай собак. Это была лучшая 

прогулка в Швейцарии»
89

. Под впечатлением от поездки в альбомчике он разрабатывал эскизы 

картин с озерами, полями, лесами, холмами и пасущейся лошадью (рис. 3), через полстолетия 

воплощенные в преображенном виде в триптихах «Озеро Гѐк-Гѐль». 

Дальневосточная поездка Лансере, совершенная вместе с Л.Н. Бенуа с 4 июня по 11 

августа 1902 года, предвосхитила многие жанровые решения и композиционные приемы 

кавказского периода мастера
90

. Значительная часть путешествия в Манчжурию, Японию и на 

Дальний Восток России проходила по недавно открытой Китайско-Восточной железной 

дороге
91

. Первую остановку совершили в ночь с 22 на 23 июня в Харбине. Затем 

путешественники посетили Порт-Артур, Японию (Нагасаки, Киото, Нагою, Токио, Никко и др. 

города), Владивосток и еще раз Харбин
92

. Во время поездки художник создал большое 

количество выразительных бытовых и пейзажных зарисовок и этюдов, восемнадцать из 

которых в 1904–1906 годах были воспроизведены на открытках Общины святой Евгении, в том 
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 «Готические соборы, картины, горы, люди – всем этим я уже заранее восхищался, но о воде я вовсе не 

думал и потому увидев Боденское озеро был поражен и восхищен более, чем всем другим. Кроме этого больше 

всего я радовался в Варшавском костеле, увидев Карпаты и вершины Альпов по дороге от Мюнхена, ибо это была 

первая готическая церковь и первые горы, которые я видел», – из письма Е.Е. Лансере дяде Александру Бенуа 13 

мая 1894 г. (ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 310). «Понятное дело я в восторге от гор и т.д.и т.д. Дядя Люля неутомимо 

восхищается видами. Но меня поразили ни столько горы, сколько вода. В Боденском озере это что-то волшебное; 

совсем зеленая, прозрачная, чудная!», – из письма Е.Е. Лансере матери 12 мая 1894 г. (ОР ГРМ. Ф. 137. Ед.хр. 332. 

Л. 1).  
89

 Дневниковая запись, сделанная по возвращении в Россию 16 августа 1894 г. Архив семьи художника. 
90

  В 1935 году в своей автобиографии Е.Е. Лансере вспоминал: «В 1902 году случайно мне удалось 

совершить путешествие на Дальний Восток: в Манчжурию, Порт-Артур, Японию, и эта поездка была первым 

опытом и предвестником той работы, которая в мой кавказский период послужила поводом к решительному 

повороту в сторону от графики к живописи. В них, этих работах, проявились, по замечанию одного из моих 

друзей, уже характерные черты моих этюдов – искание стиля пейзажа (оставаясь очень точным) и отсутствие задач 

чисто живописных» (машинописная копия в архиве семьи Е.Е. Лансере). 
91

 Управляющим КВЖД в 1902–1918 годах был Дмитрий Леонидович Хорват – муж Камиллы Альбертовны 

Бенуа, двоюродной сестры Лансере. На этой же железной дороге впоследствии работали мужья сестер художника 

– Софьи Даниэль и Марии Калачевой. 
92

 Во время путешествия Е.Е. Лансере достиг крайних восточной (город Уцуномия; 139˚53ˊв.д.) и южной 

(город Нагасаки; 32˚42ˊс.ш.) географических точек в своей жизни. Крайними западной и северной точками были – 

Бретань в июле 1897 года (кальварий в селе Гимильѐ, 3˚59ˊз.д.) и Финляндия в 1891 году (город Вильманстранд, 

современный Лаппеэнранта; 61˚06ˊс.ш.). 
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числе виды Маньчжурии с сопками Большого Хингана, известными также по более поздней 

экспедиции 1934–1935 годов Н.К. Рериха
93

. В этой поездке мастера интересовали и 

архитектурные памятники («Маньчжурия. Китайская кумирня»), и жанровые сцены («Порт-

Артур. Китайские джонки»), и необычные пейзажи («У станции Тайга», «Дровяной склад на 

станции Карымская Забайкальской железной дороги», «В равнинах Западной Сибири», 

«Средняя Сибирь. Разъезд Енисей», «Озеро Байкал»), виденные и запечатленные из окон 

поездов, с палуб кораблей (по пути из порта Цуруга в Японии во Владивосток
94

) и на улицах 

городов (Иркутск, Челябинск, Харбин) и поселков. Особенное внимание привлекают пейзажи 

Японии (рис. 4 и 5) и Большого Хингана с высокими скалами, окруженными зелеными лесами 

(«Маньчжурия. Хребет Большого Хингана», «Северная Маньчжурия. У станции Барим»). 

Можно предположить, что природа Дальнего Востока и увлечение японской гравюрой 

повлияли на особенную манеру художника, проявившуюся в некоторых видах с восточными 

принципами построения перспективы («Порт-Артур. Западный бассейн»). Чаще чем раньше 

использует мастер в поездке вертикальные композиции («Порт-Артур. Лодочники-китайцы», 

«Владивосток. Внешний рейд», «Стены в Старом Харбине»), а также сочетание в одной картине 

воды и гор («Гроза над Енисеем», рис. 7). 

Многие произведения из этой поездки созданы как изображения стороннего наблюдателя, 

более того – активно перемещающегося путешественника. Ведь за два месяца было преодолено 

более двадцати тысяч километров, т.е. в среднем каждый день художник мог проезжать около 

трехсот километров. Только в некоторых работах с изображением людей можно найти 

признаки более глубокого интереса к быту народов, которые разовьются у художника на 

Кавказе. Так, тема жизни в юрте, начатая в картине «Маньчжурия. Станция Якеши» (1904; 

рис. 6), будет продолжена в 1928 году в произведении «В нагайской степи» (Государственный 

музей архитектуры им. А.В. Щусева, Москва). 

Но наиболее ожидаема для художника с 1890-х годов была поездка на Кавказ. Этому 

ожиданию способствовали скульптуры на кавказские темы его отца Евгения Александровича 

Лансере (1848–1886)
95

, путешествия в этот регион родственников художника, а также 

многочисленная литература и рисунки с видами Кавказа, которые он мог изучать в обширной 

библиотеке дома Бенуа. 
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 Вероятно из-за русско-японской войны 1904–1905 гг. рисунки, созданные в Японии, на открытках 

Общины святой Евгении не публиковались. 
94

 Е.Е. Лансере и Л.Н. Бенуа были одними из первых петербургских путешественников, воспользовавшихся 

морским рейсом Цуруга – Владивосток, открытым в 1902 году пароходством «Оя кисэн». Через год им в обе 

стороны успел воспользовался В.В. Верещагин. 
95

  В автобиографии 1943 года Е.Е. Лансере даже пишет о наследственных чертах: «<…> я от отца получил 

несколько черт (только как наследственность), о которых тут и хочу упомянуть: интерес к исканию верного 

бытового жеста, движения; интерес к этнографической характеристике своих персонажей и, наконец, влечение к 

Кавказу. В далеком (тогда в особенности) Кавказе, в облике и быте его обитателей виделся тот романтизм и часто 

героизм, который гораздо труднее бывает ощутить в своем повседневном окружении» (ОР ГТГ. Ф. 91. № 26. Л. 1). 
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Е.А. Лансере в 1870-е–1880-е годы совершил много художественно-этнографических 

поездок и первый в семье заинтересовался Востоком. В 1870 году, после окончания 

юридического факультета Петербургского университета, он впервые поехал на Кавказ. Под 

влиянием своего увлечения культурой региона Е.А. Лансере начал носить кавказскую одежду, 

чем удивил семью Бенуа, когда пришел свататься
96

. А осенью 1874 года он совершил со своей 

молодой женой Екатериной Николаевной (урожденной Бенуа)
97

 свадебное путешествие через 

Осетию в Грузию. Местная культура вдохновила мастера на создание многих этнографически 

достоверных скульптурных изображений грузин
98

, татар, осетин, черкесов, лезгин
99

.  

Пример других родственников для юного Евгения Евгеньевича был тоже важен. Поездку 

на Кавказ он особенно ожидал с апреля 1893 года, когда вернувшийся из Крыма и Кавказа 

Леонтий Бенуа обещал в следующий раз осенью взять и Евгения. «Сперва я поверил и уже 

воображал себя на Кавказе, среди громадных гор, черкесов и аулов! Видеть новые города, 

места, деревья, людей, небо и воду! Как это интересно, как это мне хочется», – записал молодой 

художник в дневнике 8 апреля 1893 года
100

. А в 1895 г. на Кавказ съездил еще один родной дядя 

– Альберт Бенуа.  

Разжигали интерес к поездкам и многочисленные книги и журналы, в которых 

воспроизводились произведения художников, побывавших на Кавказе. Особенно известен был 

журнал «Русский художественный листок», издававшийся в 1851–1862 годах В.Ф. Тиммом с 

периодичностью три раза в месяц. В нем печатались пейзажи и типичные жанровые сцены 

Северного Кавказа и Грузии, литографированные с натурных рисунков самого Тимма 1849–

1850 гг., а также Г.Г. Гагарина, Т. Горшельта, Н.Г. Чернецова и др.
101

 Скорее всего знал Лансере 

и некоторые рисунки Кавказа А.О. Орловского и М.Ю. Лермонтова, а также альбомы 

                                                 
96

 Из воспоминаний А.Н. Бенуа: «Однажды среди наших гостей я заприметил новое лицо – молодого 

человека с заостренной бородкой, одетого совсем не так, как другие, – в кафтан без пуговиц и в шаровары. На 

ногах у него были мягкие черкесские сапоги, а на голове странная кавказская шапочка. Уже одно это было 

поразительно, но еще поразительней было то, что являлся этот молодой человек всегда верхом на казацкой 

лошади» (Александр Бенуа. Мои воспоминания. Кн. 1. М., 1980. С. 204). 
97

 Дочь архитектора Николая Леонтьевича Бенуа Екатерина Николаевна, получила художественное 

образование (посещала рисовальные классы П.П. Чистякова в Академии художеств). Будучи в Тифлисе она 

выполнила серию акварельных пейзажей города со стороны реки Куры («Подъем к храму преподобного Давида 

Гареджийского и на гору Мтацминда», 1874, бумага, акварель, частное собрание; рис. 2), а также работ в 

анималистическом жанре («Ослик», «Фазан обыкновенный», 1874, бумага, акварель, частное собрание).  
98

 Скульптуры «Грузин, гарцующий на коне-карабахе» (1870), «Мальчик-грузин, погонщик трех ослов» (ок. 

1875), « Два верблюда с грузином (Кавказский погонщик верблюдов)» (ок. 1875). Упоминаются в списке работ 

Е.А. Лансере 1877 года (Российский государственный исторический архив. Ф. 789. Оп. 10. № 87. Л. 20–22). 

Отливки из бронзы хранятся во многих музеях и частных собраниях. Фотографии с них, созданные при жизни 

скульптора, – в архивах Государственного исторического музея, в Российской Национальной библиотеке, 

Государственной публичной исторической библиотеке, в архиве семьи Лансере. 
99

 Скульптуры «Тулухча, тифлисский водовоз» (1875), «Осетин с убитой газелью» (не позднее 1877), 

«Курящий черкес» (1870), «Джигитовка наездника черкеса» (1874; рис. 1), «Джигитовка лезгин» (не позднее 1876). 
100

 Дневниковые альбомчики. Архив семьи Е.Е. Лансере.  
101

  В 2007 издано факсимильное издание журналов: Тимм В.Ф. Русский художественный листок: в 3 

альбомах и 3 каталогах. Факсимильное издание 1851–1862 гг. СПб.: Альфарет, 2007. 
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литографированных видов и типажей Г.Г. Гагарина
102

 и офортов Л.Е. Дмитриева-

Кавказского
103

. 

Круг художников, работавших на Кавказе с середины XIX в. постоянно расширялся. В 

рядах действующей армии пейзажи Дагестана, Чечни и Осетии рисовали Д.А. Милютин (в 

1837–1844 гг.), И.Ф. Александровский (в конце 1840-х гг.), П.И. Бабаев. Среди мастеров, 

работавших на Кавказе во второй половине XIX в. были Л.Ф. Лагорио (1851, 1861, 1863–1864, 

1879, 1882, 1893 и др.), И.Н. Занковский (с 1860-х гг. служил при Военно-топографическом 

отделе Кавказского военного округа в Тифлисе), В.В. Верещагин (1863–1864, 1865, 1868, 1869–

1870 и др.)
104

, И.К. Айвазовский (1868–1869), В.Д. Орловский (1881), А.А. Киселев
105

, А.И. 

Куинджи
106

. Всех их интересовали романтические виды ущелий, хребтов и горных аулов (в том 

числе Гуниб, Ахульго, Гимры). 

«Портретистом гор» В.В. Стасов назвал передвижника Н.А. Ярошенко, впервые среди 

русских художников показавшего Кавказ в таком разнообразии видов (около трехсот горных 

ландшафтов). Впервые он посетил регион в 1874 году во время своего свадебного путешествия 

(в том числе побывал в Сванетии). В 1885 г. он приобрел земельный участок в Кисловодске, где 

жил каждый год летом вплоть до своей кончины в 1898 г. Среди его многочисленных 

постояльцев были А.И. Куинджи, А.М. Васнецов, Н.Н. Дубовской, М.В. Нестеров, Н.Н. Ге, И.Е. 

Репин, Н.А. Касаткин, с которыми художник путешествовал по окрестным горам, а иногда 

переходил Большой Кавказский хребет (в 1888 г. с Дубовским)
107

. 

В конце XIX в. на Северном Кавказе начинают складываться и местные художественные 

школы: работают осетинский писатель и живописец Коста Хетагуров (1859–1906), 

карачаевский поэт, художник и просветитель князь Ислам Крымшамхалов (1864–1911) и др. 

Посещали Кавказ и многие иностранцы, например французские художники Тейтбу де 

Мариньи (в 1818 г.), Ксавье Оммер де Гелль (в 1840-е гг.), Шарль-Мариус Ребуль (в 1853 и 1894 

                                                 
102

  Гагарин Г. Сцены, пейзажи, нравы и костюмы Кавказа. Париж, 1845; Гагарин Г.Г. Живописный Кавказ, 

нарисованный с натуры. Литографический альбом. Париж, 1847. 
103

  Л.Е. Дмитриев-Кавказский неоднократно ездил на Кавказ. В 1887 г. стал одним из членов-учредителей 

«Товарищества русских иллюстраторов». По своим рисункам создавал офорты пейзажей и типов народов, 

известные по «Альбому Кавказа» (СПб., 1880). 
104

  Серии этнографических зарисовок Верещагина с изображением типов народов и бытовых сцен 

опубликованы в журнале «Всемирный путешественник». Доронина Н.В. Кавказ в творчестве художников XIX в. 

URL: https://pglu.ru/upload/iblock/a88/doronina-n.v.-kavkaz-v-tvorchestve-khudozhnikov-xix-v.pdf (дата обращения – 

23.07.2017).  
105

  Е.Е.Лансере 8, 10 и 12 марта 1894 г. посетил XXII выставку передвижников и выделил на ней работу 

«Аул. Казбек» А.А. Киселева.  
106

  Творчество Куинджи интересовало Лансере. Весной 1893 года он копировал его картину «Ночь в 

Малороссии» («Украинская ночь», 1876, Государственная Третьяковская Галерея). 
107

  Федюшина Л.О. Пейзаж в творчестве Н.А. Ярошенко: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения. М., 1997. 
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гг.), Флориан Жилль (в 1858 г.) и др.
108

   

Огромный интерес у Е.Е. Лансере вызывали произведения батальной живописи Теодора 

Горшельта
109

 и Франца Рубо
110

. Художник был лично знаком с последним с 1893 года, когда тот 

приходил к Н.Л. Бенуа за советом, где выставлять свою панораму
111

. 

Черты романтизма в характере Лансере влекли его на Кавказ. В семье Бенуа его 

стремления поддерживали мало, зато друг отца скульптор А.Л. Обер вполне разделял и 

подкреплял его интерес к путешествиям в новые далекие от цивилизации регионы
112

. Изучал 

Евгений и литературу, посвященную Кавказу. По рекомендации А.Н. Бенуа он читал книги 

французских путешественников Фредерика Дюбуа де Монпере
113

 и Александра Дюма, в том 

числе его впечатления от поездки на Кавказ в 1858–1859 гг.
114

 Позднее, вероятно уже в 1910-е 

                                                 
108

  О них подробнее в статье: Соснина Е.Л. Северный Кавказ XVIII-XIX вв. глазами французских 

художников // Феномен творческой личности в культуре. Памяти профессора Валентина Ивановича Фатющенко. 

Материалы II международной конференции. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2006. С. 615–627. 
109

  Теодор Горшельт (1829–1871) приехал из Мюнхена на Кавказ в 1858 году, где на протяжении пяти лет 

принимал участие в военных походах по Дагестану и Чечне, ездил в Азербайджан и Армению. Создал зарисовки 

быта и типажи местных народов, а также две большие картины – «Пленный Шамиль перед главнокомандующим 

князем Барятинским 25 августа 1859 года» и «Штурм аула Гуниб на Кавказе в 1859 году». Лансере очень ценил 

позицию баварца как художника, любившего лошадей, и как «внутреннего наблюдателя» событий войны, даже 

получившего за мужество в Китуринском сражении орден Святого Станислава 3-й степени с мечами. 
110

  Художник Франц Алексеевич Рубо (1856–1928) работал над кавказской серией в 1885–1895 годах. По 

заказу Военно-исторического музея в Тифлисе он создал картины на сюжеты Кавказской войны – «Штурм аула 

Гимры», «Штурм аула Салты», «Переход князя Аргутинского через Кавказский хребет», «Кто кого?», «Кавказская 

разведка» и др. В 1889–1890 гг. им создана панорама «Штурм аула Ахульго», которая демонстрировалась в 1891 г. 

в Мюнхене, затем в 1892-м в Париже, а в 1896 г. – на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 

Нижнем Новгороде, где ее скорее всего видел Е.Е. Лансере. В 1924 году она пострадала от наводнения в 

Ленинграде и в 1928-м передана в Махачкалу, где из нее перед Второй мировой войной вырезали три небольших 

фрагмента (остальной холст уничтожен). Ныне они хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств. 

Гамзатова П.С. Панорама Ф.А. Рубо «Штурм аула Ахульго». Махачкала, 2001. 
111

  5 декабря 1893 г. Е.Е. Лансере записал в своем дневнике: «Сегодня у нас живописец Рубо (из Мюнхена): 

он написал громадную панораму из завоевания Кавказа и хочет поставить в Петербурге. Пришел к дедушке 

поговорить насчет места. Он затратил на нее, кажется, 17000 марок, и вот ему нужно теперь только место <…> И я 

тоже буду такой, и все-все это меня ожидает. Это будет тянуться (жизнь) долго и долго». Архив семьи художника. 
112

  24 апреля 1893 г. Е.Е. Лансере записал в дневнике: «Начали бранить Петербург и его климат <…> Потом 

о Кавказе и про Крым, что дядя Люля бранит Кавказ, говоря, что там нет никакой культурности, не то, что Италия 

! <…> Шура говорит, что его не тянет на Кавказ. Атя и Обер напротив, им ―ужасно‖ хотелось бы там побывать. 

Обер говорит, что ему вовсе не хочется ходить по музеям, <жить> в гостиницах и вообще пользоваться культурою, 

но что он с восторгом путешествовал бы по Крыму, Кавказу, Туркестану, по диким первобытным странам, где нет 

звонков и свистков, нет знаменитых мадонн, но где природа цельная, великая, свободная, нетронутая 

цивилизацией. <…> Я вполне с ним согласен, и мне Обер очень понравился. Как бы я тоже хотел 

попутешествовать верхом или пешком, по диким пустынным местам». Архив семьи художника.  
113

  Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850) в 1831–1834 гг. совершил поездку в Крым и на Кавказ, после 

которой подоготовил 6-томное издание «Путешествие вокруг Кавказа…» («Voyage autour du Caucase, chez les 

Tscherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée». V. 1–6. Paris, 1839–1849) с атласом 

иллюстраций.  
114

  Александр Дюма (1802–1870; Дюма-отец) с июня 1858 по февраль1859 гг. путешествовал по России 

вместе с художником Жаном-Пьером Муане. 22 июля они на поезде поехали в Москву, 7 сентября отправились в 

Переславль-Залесский, а затем посетили Углич и другие поволжские города, Царицын, Астрахань. Особенное 

впечатление на путешественников произвел Кавказ. 7 ноября они были в Кизляре, затем посетили станицы 

Шелковую и Червленную, Хасав-Юрт, Чир-Юрт, Темир-Хан-Шуру, Дербент, Баку, Шемаху, Нуху, Тифлис, 

Мцхету, Ананури, Кайшаур, Сурам, Кутаис, Поти. Вернувшись в феврале через Батум, Турцию и Марсель в Париж 

он издавал свои впечатления в газете «Кавказ», а затем в том же году выпустил отдельное издание («Le Caucase». 

Paris, 1859). В 1861 году впечатления были изданы в Тифлисе с большими сокращениями в русском переводе. 

Лансере мог использовать оба варианта.    



 33  

 

годы, художник узнает и о трудах по кавказоведению уроженца Парижа Мария Броссе
115

.  

Ждать поездки на Кавказ пришлось долго. Только летом 1904-го он предпринял 

романтичное свадебное путешествие с Ольгой Константиновной (в девичестве – Арцыбушевой; 

рис. 8) по Кавказу, по Военно-Грузинской дороге в Тифлис
116

 и затем через Сухум, Гагры и 

черноморское побережье в Крым. Примером в выборе направления поездки послужило 

кавказское путешествие 1874 года родителей художника, о котором ему рассказывала мать. Во 

время поездки Е.Е. Лансере создал небольшой альбом преимущественно карандашных 

натурных зарисовок
117

 и очень проникся горами, так что уже 8 марта 1906 года в письме 

Александру Бенуа при обсуждении места для поездки летом писал: «А если уж и мечтать, – то 

теперь меня отчего-то больше тянут горы, чем море»
118

. 

Со свадебного вояжа 1904 года знаменитый член объединения «Мир искусства» 

неоднократно мечтал снова попасть в регион Кавказа. Но следующая возможность выпадет 

только через восемь лет. В этот период Лансере создал несколько проектов с изображениями 

гор, основанными на впечатлениях от прошлых поездок и от произведений других художников. 

Одними из первых изображений гор в книжной графике Лансере оказались иллюстрации к 

«Сирийским рассказам» С.С. Кондурушкина, опубликованным в петербургском издательстве 

«Знамя» в 1908 году. Художник никогда не был в Сирии и в двадцати одной иллюстрации 

изобразил виды, известные ему по книгам про «мертвые города» Сирии – Баальбек и Пальмиру, 

пейзажи пустыни, горных селений, Дамаска, Триполи. Оригиналы иллюстраций хранятся в 

разных собраниях, в том числе в Русском музее, а также в частных коллекциях. Большая часть 

была исполнена тушью. Две цветные иллюстрации («В пустыне» и «Гермон», рис. 10) были 

напечатаны в черно-белом варианте на отдельных вкладках в типографии Р. Голике и А. 

Вильборг. Особый интерес в аспекте данного исследования представляет изображение горы 

Хермон, по которой ныне проходит граница Сирии и Ливана (оригинал хранится в 

Национальном музее «Киевская картинная галерея», 1908, бумага, темпера). Изображение двух 

всадников на фоне тумана и горы Хермон предвосхищает некоторые художественные решения 

мастера 1912–1915 годов. А горное поселение на западной стороне предгорья Хермона (илл. на 

                                                 
115

  Марий Броссе (1802–1880), востоковед, побывал на Кавказе (в Грузии и Армении) с августа 1847 по 

июль 1848 гг., вместе с русским художником Иваном Мусловым фиксировал памятники и надписи. В 1859–1867 

гг. возглавлял восточное отделение Императорского Русского археологического общества. Написал более 270 

научных трудов, среди которых отчеты о поездке («Rapports sur un voyage archéologique exécuté dans la Géorgie et 

dans l'Arménie, exécuté en 1847-1848 par M. Brosset, membre de l’Académie impériale des sciences». Saint-Pétersbourg: 

Académie impériale des sciences, 1850). 
116

  Через три дня после свадьбы 7 июля 1904 г. молодожены были во Владикавказе (в гранд-отеле Г.М. 

Бурдули), а 11 июля уже остановились в гостинице «Лондон» в Тифлисе, на улице Атонели (дом 31) у Сухого 

моста (рис. 9). Она была открыта в год рождения Е.Е. Лансере и ей управляли немцы супруги Рихтер. В ней 

останавливались П.И. Чайковский, лорд Дж. Керзон, К. Гамсун. Штампы с датами и названиями гостиниц стоят в 

паспортной книжке Е.Е. Лансере, выданной в 1899 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 2. Л. 9 и 19об. 
117

  Хранится в собрании семьи художника. 
118

  Письмо Е.Е. Лансере к А.Н. Бенуа от 8 марта 1906 года. Копия в архиве семьи Лансере. 
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с. 55; рис. 11) похоже на некоторые поселения Центрального Дагестана, изученные Лансере 

лишь в 1925 году. 

Сложно сказать на какие изображения, фотографии, рисунки опирался в своей работе 

художник. К началу XX в. был совершен ряд экспедиций в Сирию русских исследователей, 

результаты которых были опубликованы с фотографиями
119

. Но больше, чем эти фотографии, 

Лансере интересовали картины В.Д. Поленова, изображавшие многие места, описанные в своих 

рассказах Кондурушкиным
120

. Однако в отличие от Поленова «мирискусник» в соответствии с 

духом модерна и символизма создает скорее общий образ региона нежели этнографически 

достоверное описание, поэтому, также как оформление книги Е. Балабановой «Легенды о 

старинных замках Бретани» (1897–1898), иллюстрации к «Сирийским рассказам» можно 

критиковать за большую степень фантазии, допущенной художником. 

Можно предположить, что Е.Е. Лансере согласился иллюстрировать «Сирийские 

рассказы», памятуя интерес к восточной экзотике его отца Е.А. Лансере, посетившего в 1883 

году другую экзотичную страну средиземноморского бассейна – Алжир. Итогом поездки стала 

«алжирская» серия работ: бронзовая скульптурная группа «Большая арабская джигитовка» 

(1883–1884; Государственный исторический музей и др. собрания) с четырьмя конными 

арабами и композиции, затрагивающие темы смерти («Убитый араб», «Араб с убитым сыном»), 

бедности («Нищий араб»), жизни простых людей («Кабил, продавец воды»)
121

. Евгений 

Александрович умер рано, в 37 лет, но он вполне мог передать детям интерес к изучению 

далеких стран и народов
122

. Больше других проникся темой художественного и этнографически 

                                                 
119

  Во время экспедиции 1882 года 24-летний князь Семѐн Семѐнович Абамелек-Лазарев (1857–1916) и 35-

летний археолог Адриан Викторович Прахов (1846–1916) нашли знаменитый Пальмирский тариф (137 г. н.э.), 

переданный в 1903 году в Эрмитаж. Исследования опубликованы в книге: Абамелек-Лазарев С.С. Пальмира. 

Археологическое исследование князя С. Абамелек-Лазарева, действительного члена Русского археологического 

общества. СПб., 1884. Осенью 1891 года под руководством Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) работала 

историко-археологическая экспедиция, организованная Императорским Православным Палестинским обществом. 

В этой экспедиции также участвовали археолог, член-корреспондент Императорской Академии наук Я.И. 

Смирнов, историк В.Г. Васильевский, профессор А.А. Олесницкий, фотограф И.Ф. Барщевский и художники А.Д. 

Кившенко и Н.А. Околович. Материалы экспедиции были опубликованы в Санкт-Петербурге (Кондаков Н.П. 

Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. СПб., 1904). Не менее важна роль экспедиции в Сирию 1900 

года Русского археологического института в Константинополе под руководством Фѐдора Ивановича Успенского 

(1845–1928), с участием Бориса Владимировича Фармаковского (1870–1928) и Павла Константиновича Коковцова 

(1861–1942). Вывезенные надгробные портреты легли в основу эрмитажного собрания пальмирских древностей. 

Результаты экспедиции опубликованы в статье: Успенский Ф.И. Археологические памятники Сирии // Известия 

русского археологического института в Константинополе. Т. 7. Вып. 2–3. София, 1902. С. 94–212. 
120

  В 1881–1882 гг. Поленов участвовал в первой части экспедиции С.С. Абамелек-Лазарева по восточному 

Средиземноморью и посетил Баальбек.  
121

 Все модели к скульптурам созданы в 1883 году и известны по альбомам фотографий произведений Е.А. 

Лансере, хранящихся в Государственном историческом музее, Российской Национальной библиотеке, 

Государственной публичной исторической библиотеке и в архиве семьи Лансере. 
122

  Четверо из шести детей Е.А. Лансере побывали в странах Азии и Африки. С 1920-х гг. до 1956 г. в Китае, 

в Харбине прожила Мария Евгеньевна Калачева (1883–1961). В 1928–1929 и в 1932 гг. Марокко посетила Зинаида 

Евгеньевна Серебрякова (1884–1967). В своих марокканских сериях художница реализовала тягу к изображению 

экзотичной страны. Ведь восточные мотивы интересовали ее еще с дореволюционного времени. Можно вспомнить 
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достоверного осмысления традиций и ландшафтов экзотичных стран его старший сын Евгений. 

После иллюстрирования «Сирийских рассказов» С.С. Кондурушкина в 1908 году 

следующее его обращение к горным ландшафтам происходит осенью 1911-го. Совместно с 

архитектором В.А. Щуко он создал декорации к пьесе П. Кальдерона «Чистилище святого 

Патрика» (1643) для второго сезона постановок-реконструкций предприятия «Старинный 

театр» в Санкт-Петербурге
123

. В качестве фона архитектурных конструкций использованы 

горные пейзажи (рис. 27) с вздымающимися скалами и затененными ущельями, низкими 

клубящимися облаками в контрастном освещении, созданные в духе романтизма (эскизы 

хранятся в Государственном Русском музее и Государственном центральном театральном музее 

имени А.А. Бахрушина; бумага, акварель, гуашь). 

Таким образом, к 1912 г. Лансере уже побывал во многих регионах русской провинции, 

почувствовал вкус путешествий, в том числе по горным территориям и с нетерпением ожидал 

возможности глубокого изучения природы и традиций Кавказа. 

 

1.2. Кавказ умозрительный и реальный в работах 1912–1917 годов 

 

Несомненно, поворотным в творчестве Евгения Евгеньевича Лансере стал 1912 год, когда 

издательство «Товарищества Р. Голике и А. Вильборг» в Санкт-Петербурге по рекомендации 

А.Н. Бенуа
124

 заказало уже известному художнику
125

 иллюстрации и оформление повести Л.Н. 

Толстого «Хаджи-Мурат». По решению писателя при его жизни она не публиковалась, а 

впервые была издана без иллюстраций в 1912 году с цензурными сокращениями в 

«Посмертных художественных произведениях Л.Н. Толстого» в Москве и без сокращений в 

Берлине. В том же 1912 году повесть была опубликована отдельным изданием «Товариществом 

Р. Голике и А. Вильборг» с черно-белыми рисунками А.П. Сафонова
126

. Но книжная графика в 

                                                                                                                                                             
ее многочисленные эскизы 1915–1916 годов с аллегорическими фигурами «Сиам», «Турция», «Индия» и «Япония» 

к панно для Казанского вокзала в Москве. 
123

  Премьера спектакля в постановке барона Н.В. Дризена с декорациями по эскизам Е.Е. Лансере и В.А. 

Щуко и костюмам по эскизам И.Я. Билибина состоялась 6 декабря 1911 г. в Соляном городке на набережной 

Фонтанки (дом 10). В Москве первый показ произошел 4 марта 1912 года в театре на Большой Никитской. В 1930-е 

годы художник в автобиографии упоминал и о другой своей осуществленной работе этого же сезона: декорации 

«для другого – Лопе де Вега ―Овечий источник‖ – были поставлены» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 13. Л. 3об.). 
124

  В своей статье «Лансере», опубликованной в газете «Речь» 4 марта 1916 года (№ 62) Александр 

Николаевич писал: «Когда издательство Голике и Вильборг обратилось ко мне за советом о том, кому поручить 

иллюстрирование ―поэмы‖ Толстого ―Хаджи Мурат‖, то я указал им на Лансере, и я заранее был в восторге от 

того, что здесь родится другая прекрасная ―поэма‖ в рисунках». 
125

 В это время художник был уже очень известен; 6 февраля 1912 года по предложению И.Е. Репина, В.В. 

Матэ и В.А. Покровского он был выдвинут на получение звания академика Императорской Академии художеств 

(удостоен звания 29 октября 1912 года). 
126

 Александр Петрович Сафонов (1852–1913), генерал-лейтенант, историк, художник-баталист, участвовал в 

русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и японской войне 1904–1905 гг. Профессионального художественного 

образования не получил, но брал уроки у скульптора Н.И. Либериха. Создавал иллюстрации в детализированной 

штриховой манере близкой Н.С. Самокишу или мастерам середины–второй половины 19 столетия. 
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начале ХХ столетия, в том числе благодаря мастерам «Мира искусства», выходила на 

совершенно иной уровень передачи литературного образа и Товарищество заказало 

проиллюстрировать повесть Лансере, который тем более давно увлекался чтением 

произведений Л.Н. Толстого
127

.  

Художник подошел к заказу даже ответственнее, чем обычно. В духе мастеров 

романтизма он нацелен не только изучить фактический материал, но и проникнуться самим 

местом и обстановкой Кавказа. Для этого в июле 1912 года на предоставленные издательством 

средства он поехал во Владикавказ, чтобы самостоятельно посмотреть и зарисовать места, 

связанные с Хаджи-Муратом, реконструировать его облик. Мастер посетил Терскую и 

Дагестанскую области, Закатальский округ, Елисаветпольскую и Тифлисскую губернии, т.е. 

современные территории Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Азербайджана и Грузии. 

Заказ от издательства предопределил дальнейшую судьбу Лансере и его семьи. Художник 

глубоко заинтересовался Дагестаном, его природой, народами, традициями. Он писал в своей 

автобиографии: «Тема эта мне особенно пришлась по душе в силу наследственных 

настроений»
128

. Этот регион вызывал большой интерес у исследователей того времени
129

. 

Планируя поездку в Дагестан, Лансере выяснил, что муж его сестры Борис Анатольевич 

Серебряков учился в Петербургском институте путей сообщения с дагестанцем Магометом 

Мирзой Хизроевым
130

. Магомет с радостью проконсультировал художника (вместе они 

составили маршрут экспедиции) и пригласил его остановиться в родительском доме. 

К сожалению, дневниковых записей за этот период не сохранилось, но в рамках данного 

исследования были специально изучены письма Евгения Евгеньевича Лансере к друзьям и 

родственникам, а также альбомы зарисовок и многочисленные этюды, позволяющие в 

совокупности реконструировать и историю, и географию путешествия. Сегодня этюды хранятся 

в Национальном музее «Киевская картинная галерея», Государственном музее изобразительных 

                                                 
127

  В 1893 году Лансере прочитал «Войну и мир» и в дневниках отмечал меткость наблюдений Толстого. 28 

ноября 1893 года художник записал о вечере, на котором будущие «мирискусники» оплакивали современное 

искусство: «И восклицали словами Толстого: ―Пора остановиться! Оглянуться на себя, посмотреть!‖ Vive 

Толстой!». 24 октября 1896 года он даже называет себя «толстовцем»: «О, я вполне толстовец, и я хочу, я 

чувствую, что следует впереди поставить принцип любви к ближнему и Богу; тогда Толстой логичен и правдив. Но 

тогда мне нужно бросить живопись». Но часто в дневниковых записях спорит с прославленным писателем: не 

признает фатализма и «непротивления злу». Из письма Е.Е. Лансере к А.Н. Бенуа 17 декабря 1916 г.: «Я как-то 

сердечно люблю Толстого, и не люблю Достоевского (как личность) и все-таки совершенно не признаю 

―непротивление злу‖» (ОР ГРМ. Ф. 137. Оп.1. Ед.хр. 325. Л. 16). Отлучение Толстого в 1901 году Лансере 

воспринял спокойно: «и мне вначале, и другим, уверен, первою мыслью будет – да ведь он же именно и 

проповедует христианство и обвинение Синода в клевете» (дневниковая запись 12 марта 1901 г.; архив семьи Е.Е. 

Лансере). 
128

 Лансере Е. Автобиографический очерк // Каталог выставки произведений. В.Н. Бакшеев, В.К. 

Бялыницкий-Бируля, И.Э. Грабарь, Е.Е. Лансере, В.Н. Мешков, И.Н. Павлов, К.Ф. Юон. М., 1944. С. 45. 
129

  В октябре 1913 года в журнале «National geographic» была опубликована статья по горному Дагестану. А 

в 1917 году в Москве вышло небольшое издание А. Калинина «В дебрях Кавказа (по Дагестану)» с фотографиями 

того времени. 
130

  Сестра Магомета Зульфиджат вышла замуж за младшего сына Хаджи-Мурата, названного в честь отца 

тем же именем. 
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искусств Грузии, Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве, Дагестанском музее 

изобразительных искусств, в личных собраниях родственников художника и ранее не были 

изучены комплексно. Благодаря подробным авторским подписям на работах впервые удалось 

детально восстановить маршрут и прояснить интересные подробности поездки мастера.  

Из писем выяснилось, что 14 июля 1912 года Лансере приехал во Владикавказ
131

. 16-го на 

почтовой карточке, посланной брату, он тушью рисует один из своих первых портретов конных 

горцев и пишет: «От туземцев видны только бурки и башлыки»
132

. В том же письме он 

описывает меры предосторожности: «После завтра едем дальше, в Чечню, нам обещают дать 

проводника с винтовкою и будет объявлено, что мы ―кунаки‖ одного здешняго богатого 

помещика-чеченца». 18-го июля Лансере уехал в Чечню, где с вооруженным проводником 

изучал места, связанные с жизнью Хаджи-Мурата, в том числе крепость Воздвиженскую (Шах-

Гирей; 21 июля
133

), близ которой в ноябре 1851 г. Хаджи-Мурату пришлось сдаться русским 

солдатам. Около недели художник, переправившись на правый берег реки Аргун, изучал 

природу и аулы Большой Чечни
134

: аулы Махкеты (23 июля), Ведено (25 июля), окрестности 

горы Чермой-Лам (высота 2361 м) (рис. 21) и др.  

Интересные подробности путешествия 1912 года записаны В.М. Лобановым со слов 

художника. «Во время заночевок в аулах, по рассказам художника, хозяин помещал его в 

кунацкую, сам в целях охраны ложился поперек входной двери, а на утро обязательно провожал 

до следующего аула»
135

. Но кроме гостеприимства и радушного приема художник через 

тридцать лет вспоминал и о своих переживаниях, близких времени Кавказской войны и жизни 

Хаджи-Мурата. «Во время одного из переездов между аулами охранному отряду, 

сопровождавшему художника, показалось (дело было ранним туманным утром), что около них 

находятся зелимхановцы
136

. Все, в том числе и художник, спешились, зарядили винтовки и 

некоторое время были в напряженном состоянии, ожидая возможной стычки»
137

. 

                                                 
131

 16 июля 1912 г. во Владикавказском городском полицейском управлении Е.Е. Лансере зарегистрировали 

по адресу: Владикавказ, улица Грозненская, дом № 15. Паспортная книжка Е.Е. Лансере, выданная в 1899 г. 

РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 2. Л. 17. 
132

  Письмо Е.Е. Лансере брату Н.Е. Лансере из Владикавказа в Санкт-Петербург от 16 июля 1912 г. ОР ГРМ. 

Ф. 38. Ед. 12. Л. 13 об. 
133

  В крепости Воздвиженской Лансере создал портрет Лэты Атаевой (Государственный музей Л.Н. 

Толстого; инв. 3173; бумага, акварель; 49х36,5) – родственницы бывшего наиба Шамиля Атабая Атаева, 

перешедшего к русским властям в 1848 году. Атабай получил чин поручика и кадия «мирных чеченских деревень», 

но через 14 месяцев вернулся к Шамилю, стал алимом, а в 1860 году поднял мятеж в Аргунском округе. После 

сдачи властям в 1861 году был сослан в город Порхов Псковской губернии. Затем жил с семьей в Урус-Мартане, 

откуда в 1887 году совершил хадж в Мекку. 
134

  Большая Чечня – бывшее наибство Шамиля в 1842–1844 гг., располагавшееся между реками Аргун, 

Терек и Аксай. 
135

 Лобанов В.М. Книжная графика Е.Е. Лансере. М.; Л., 1948. С. 69. 
136

 Отряды чеченского абрека Зелимхана Гушмазукаева (1872–1913) боролись с властью с 1901 года, 

грабили банки, вокзалы и др. За голову абрека в 1909 году назначили 5000 рублей. Убит 27 сентября 1913 года 

солдатами Дагестанского конного полка близ аула Шали. 
137

 Лобанов В.М. С. 69. 
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Несмотря на опасность передвижения между аулами Чечни художник продолжил 

путешествие к югу от аула Ведено
138

. Вероятно, Евгению Евгениевичу помогал пристав 

Веденского округа подполковник князь С. Каралов
139

. 29-го июля художник написал портрет 

казначея Даргинского сельского общества Исмаила Магомедова, а уже 30-го, переправившись 

из Терской области в Дагестанскую, рисует виды аула Анди и портреты его жителей
140

. 

Андийская культура сразу поразила столичного художника. В отделе рукописей Русского 

музея хранится его письмо своему брату Николаю от 5 августа 1912 года, в котором мастер 

рядом с описанием поездки нарисовал портрет молодой андийки с кувшином: «Смотри, какой 

курьезный наряд: это андийка. Перевалив первый высокий хребет, мы попали из Чечни в 

Дагестан. <…> Здесь сразу бросается в глаза персидская (или арабская?) культура — узор, 

колонки, профиля уже все восточное и вот женщины — странно напоминают Алжир»
141

. 

Сравнение с Алжиром весьма симптоматично. Оно не только показывает, как сильно повлияла 

на художника поездка его отца в эту страну в 1883 году, непосредственно запечатленная в 

рисунках, и скульптурах, созданных по возвращении, но и характеризует общие для мастеров 

искусства тех лет искания синкретичного образа Востока, в регионах которого более желали 

видеть сближения, нежели различия. 

Далее Лансере осматривает и зарисовывает аулы Ботлих, Тлох на берегу реки Андийское 

Койсу, куда Шамиль назначил Хаджи-Мурата наибом и куда отправил потом его семью. 

Особенное внимание мастера, из-за событий, связанных с последними годами жизни Хаджи-

Мурата, привлек Хунзахский округ. Он посещает аулы Цельмес (6 августа
142

), где в 1851 году 

жил Хаджи-Мурат с матерью, женой, двумя сыновьями, четырьмя дочерьми и друзьями, 

Гамишта (ныне Амишта), Обода, где пишет интерьер сакли, в которой Хаджи-Мурат скрывался 

от Шамиля, Батлагич (ныне Батлаич). 

Около недели (2–8 августа) Лансере провел в самом ауле Хунзах, где Хаджи-Мурат 

родился и где он был наибом. Художник остановился в доме отца Магомета Хизроева — 

участника Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Исилау Хизроева. Лансере интересовали 

                                                 
138

  На этом этапе художник двигался по пути Даргинской экспедиции князя М.С. Воронцова 1845 года. 
139

 Осенью 1912 года после утверждения Е.Е. Лансере в звании академика князь С. Каралов прислал 

художнику телеграмму из Ведено: «Новаго времени узнал о вашем успехе жена и я шлем вам наше поздравление 

привет. Князь Каралов» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 33. Л. 2). 
140

 Один из листов (рис. 12) хранится в Государственном музее изобразительных искусств Грузии (инв. № 

1532). На лицевой стороне карандашом, акварелью и белилами изображена вертикальная композиция с узкой 

улочкой, уходящей вверх села Анди, с невысокими каменными домами с балконами и нависающими крышами, с 

женщиной, пасущей теленка. Рисунок исполнен в охристых тонах с синими тенями и небом. На обороте – 

погрудный портрет старшины Магомада, исполненный в трехчетвертном повороте углем и сангиной. В 

Государственном музее Л.Н. Толстого хранится бумажный лист верже (инв. № 3150) с акварельным изображением 

аула Анди и старых домов. На обороте карандашом и сангиной создан женский портрет с ребенком. На авторской 

надписи имя: «Абдул Салам-Горали Мирза-Угли».  
141

 Письмо Е.Е. Лансере Н.Е. Лансере 5 августа 1912 года. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. хр. 12. Л. 14. 
142

  В Государственном музее Л.Н. Толстого хранится карандашный «Набросок улицы в горном ауле 

Цельмес» (инв. 3179), подписанный 6 августа. 
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природа, типажи, дома, особенности быта и традиционных ремесел, элементы обихода (ковры, 

керамика, одежда). Здесь он рисует улочки, остатки сакли, соборную мечеть в квартале 

Хорих
143

, русскую крепость в соседнем селе Арани (1867); 4 августа создает карандашный 

портрет сына Хаджи-Мурата Гуллы, чертами лица больше похожего на мать, чеченку Сану. 

Познакомился он и с другими сыновьями Хаджи-Мурата – Абдулкадыром и Хаджи-Муратом. 

Одной из задач художника было реконструировать облик самого героя толстовской повести. 

Также он делает зарисовки отдельных предметов быта, архитектурных элементов. Внучка 

Хаджи-Мурата (дочь его младшего сына) Умма Муратовна, которую художник рисовал 

девочкой в 1912 году
144

 затем вспоминала, что Лансере восстанавливал образ Хаджи-Мурата с 

его внука (сына Гуллы): «...Сын Гуллы, как говорили старики, был вылитый Хаджи-Мурат. Вот 

с него Лансере и рисовал. У Льва Толстого старшего сына Хаджи-Мурата зовут Юсуф. Но в 

семье дядю звали Гулла, то есть ―пуля‖»
145

. 

Около 10 августа художник, наслаждаясь видами, спускается на лошади от Хунзаха к реке 

Аварское Койсу и едет в Гуниб. Именно в эти дни были созданы насыщенные по цветам 

карандашные и акварельные пейзажи хребта Арактау (Аракмеэр) и знаменитой Чемодан-горы 

(Тлилимеэр)
146

, а также окрестностей Гуниба, зарисовки аварских женских костюмов. По 

берегу Аварского Койсу Лансере достиг аула Анцух, затем остановился в ауле Тлядаль, а около 

15 августа перевалил из Гунибского округа через Большой Кавказский хребет (по одному из 

перевалов высотой более 2400 метров) в Кахетию. Из Кахетии по Алазанской долине художник 

попал в Закатальский округ (ныне территория Азербайджана), в село Кахи (ныне Гах)
147

, и в 

деревню Белядушка Елисаветпольской губернии (ныне село Биледжик Шекинского района 

Азербайджана), близ которой разворачивались трагические события 23 апреля 1852 года 

                                                 
143

  Пейзаж с частью аула Хунзах, выходящей к обрыву, и мечетью без минарета хранится в 

Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве (инв. № 3167; 31х24,5 см). Он создан 4 августа 1912 г. акварелью в 

приглушенных тонах. Само здание мечети в охристых тонах почти не выделяется среди других построек. Эта 

особенность многих дагестанских мечетей была подмечена художником. В верхней части листа он подписал: 

«Мечеть без минарета». 
144

  Портрет, созданный 2 августа 1912 года в ауле Хунзах, хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого 

в Москве на Пречистенке (инв. 3950; бумага на картоне, карандаш, акварель, белила; 23,6х30,6; приобретен в 1977 

г. у Марианны Константиновны Шохор-Троцкой). Другой ее портрет, разорванный на две половины автором 

вероятно из-за нехватки бумаги, обнаружен на оборотах пейзажей аула Танус и балки Кизимир-Урус (инв. 3206 и 

3207; рис. 14).  
145

 Тахнаева П.И. Лансере в Дагестане // Журнал "Бизнес-Успех". 2009. № 2. URL. Электронный ресурс: 

http://www.odnoselchane.ru/?sect=171 (Дата обращения: 17.06.2017). 
146

  В статье Е.Е. Лансере «Несколько слов о моей жизни на Кавказе» в журнале «Творчество» (1936. №1. С. 

13) опубликован вид Чемодан-горы от села Хунзах, созданный в августе 1912 года, но ошибочно подписанный в 

статье 1925-м годом. Гора высотой 2457 метров находится близ середины пути между Хунзахом и Гунибом и 

обладает особыми очертаниями, привлекавшими художников. 16 августа 1888 года вид горы маслом создал Н.А. 

Ярошенко (хранится в ГТГ). Небольшой выступ верхнего плато горы натолкнул солдат Кавказской войны на 

ассоциацию с чемоданом. 
147

  Именно от села Кахи Лансере создал завораживающий ощущением простора пейзаж Алазанской 

долины. Подготовительный карандашный рисунок хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого – «Долина 

Алазани от Ках» (инв. 3175). 
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(гибель Хаджи-Мурата). Здесь были созданы эскизы к одной из заключительных иллюстраций 

повести «Хаджи Мурат» — «Долина Алазани; вид на северо-запад вблизи места, где был убит 

Хаджи-Мурат и где он похоронен»
148

.  

Несколько дней Лансере мог провести в мусульманском городе Нуха (ныне город Шеки) в 

Елисаветпольской губернии, где Хаджи-Мурат ожидая известий о своей семье жил 12–22 

апреля 1852 г. Было создано несколько пейзажей, в том числе вид одной из извилистых 

центральных улиц с невысокими домами
149

. От Нухи Лансере доехал до железнодорожной 

станции Евлах
150

 и на поезде 19 августа прибыл в Тифлис
151

. Хаджи-Мурат пробыл в Тифлисе с 

8 по 18 декабря 1851 г. и с 2 по 12 апреля 1852 г., так что художника отделяла от интересуемых 

событий временная дистанция в 60 лет. Он посетил дворец царского наместника, куда к князю 

М.С. Воронцову приезжал Хаджи-Мурат
152

. Много времени он провел в Кавказском музее
153

 и 

Кавказском военно-историческом музее
154

, делал зарисовки оружия и обмундирования 

(рис. 15), национальные одежды (в том числе женские химары) с украшениями (нагрудное 

колье из монет, пояса-камалы с узорной пряжкой и др.), фотографии Д.И. Ермакова
155

.  

19 августа из Елисаветпольской губернии он пишет своему дяде Александру Николаевичу 

Бенуа: «Собственно ―специальное‖ Хаджи-Мурат.<овское> путешествие уже кончилось; но 

помимо этой задачи сколько тем, сколько истинного, живого средневековья, кот.<орое> только 

подразнило и ради кот.<орого> уже мечтаю опять сюда приехать. И как часто мне 

                                                 
148

  Натурный панорамный пейзаж с авторской надписью «Долина Алазани; местность у могилы Хаджи-

Мурата» хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого (инв. № 327; бумага, карандаш, акварель; 11,5х31 см.). 
149

  Акварельный пейзаж «Улица в Нухе» хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого (инв. № 3168; 

бумага, акварель; 35х26 см.). По выбранной высокой точке зрения, по вертикальному формату и по графичной 

манере исполнения рисунок схож с «Улицей в Киото» (1902; частное собрание).  
150

 Художник описал свою поездку из Нухи в Евлах в письме брату Николаю Евгеньевичу 20 августа: 

«Дорога из Нухи до ж.д. считается скучной – мы ехали всю ночь (75 верст), но местами она, особенно ночью при 

луне, фантастична – небольшие, пустынные горы, изрытые, в беспорядке торчащие во все стороны – совсем 

лунный пейзаж. Под утро встретили два верблюжьих каравана» (ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. хр. 12. Л. 15). 
151

  «Вчера расстались с горами, глушью, ездой на перекладных, вчера после месяца дела только с лошадьми 

попали снова в поезд, а после и в большой город с трамами, швейцарами и т.д.», – из письма Е.Е. Лансере брату 20 

августа 1912 г. (ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. хр. 12. Л. 15). 
152

 Так называемый Воронцовский дворец сохранился. Он был построен в 1818 г. (архитектор Браунмиллер) 

и перестроен в 1845–1847 (архитектор Н. Семѐнов) и 1865–1868 (архитектор О. Симонсон) годах. В 1918 году в 

нем была объявлена независимость Грузии. Ныне он является Дворцом молодежи Грузии. 
153

  Кавказский музей с обширными этнографическими коллекциями был основан в 1852 г., но открыт в 1867 

г. Специальное здание было построено в 1868–1871 гг. и надстроено в 1879–1880 гг., но не сохранилось, так как в 

1913 г. началось строительство нового здания, завершенное в 1929 г. Ныне фонды расположены в запасниках 

Государственного музея Грузии им. С. Джанашиа. 
154

 Музей Славы в Тифлисе официально открыт 11 февраля 1907 года в специально построенном 

сохранившемся здании (1885–1888, архитектор А. Зельцман) на Головинском проспекте неподалеку от 

Воронцовского дворца. В 1920-е годы музей расформировали. Предметы переданы в другие музеи Тифлиса, 

Махачкалы. Оружие, знамена и обмундирование переданы в «Госкинпром», а в 1990-е годы проданы в частные 

собрания. 
155

  Военный топограф, ориенталист Дмитрий Иванович Ермаков (1845–1916) родился и умер в Тифлисе, 

создал тысячи фотографий Кавказа и Персии, часть которых хранится в Музее искусств Грузии. 
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вспоминалась Бретань… Собраться бы сюда компанией — на ―открытие‖ Кавказа!»
156

 

В письме Магомету Хизроеву от 17 октября, хранящемуся в семье Хизроевых, Лансере 

благодарил его за помощь: «Вернулся я с Кавказа полный самых хороших воспоминаний, с 

жаждой побывать там, у Вас, еще раз; такой это непочатый и богатый для художника край! А 

теперь мне хотелось бы лично Вас повидать и еще раз поблагодарить, так как только благодаря 

Вам, мне можно было совершить это путешествие в такой гостеприимной обстановке и так 

благополучно». Через двенадцать дней (29 октября) Лансере был утвержден в звании 

академика. 

После поездки на Кавказ Лансере в начале сентября 1912 года с удовольствием 

возвращается в свое имение Усть-Крестище в Курской губернии, а вскоре переехав в Петербург 

погружается в работу над иллюстрированием «Хаджи-Мурата» и отказывается от попутных 

работ
157

. После осенней работы в библиотеках и музеях по сбору иконографической 

информации об одежде, типах, пейзажах Кавказа художник зимой подходит к задаче создания 

макета. В его ранних эскизах еще не было единого размера листа. На первых страницах глав 

предполагались вертикальные или почти квадратные цветные композиции
158

. Но вскоре мастер 

пришел к новому решению оформления с горизонтальными иллюстрациями начала глав. Он 

создал макет будущей книги, в котором постепенно размещал вырезки набранного текста и 

подписывал карандашом необходимые в будущем изображения и рисовал акварелью эскизы. 

Затем по мере работы с типографией он наклеивал пробные оттиски, напечатанные на плотной 

бумаге, и готовые варианты на мелованной бумаге на место карандашных записей. Этот макет, 

хранящийся в Государственном музее Л.Н. Толстого имеет огромное значение для истории 

русской книжной графики и наглядно показывает процесс работы мастера
159

. 
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 ОР ГРМ. Ф. 137. Оп.1. Ед.хр. 325. Уже через месяц, 14 сентября художник рассказывал своему дяде А.Н. 

Бенуа о поездке на Кавказ при личной с ним встрече в Москве по пути из усадьбы Усть-Крестище в Санкт-

Петербург. «Только что меня посетили в отеле Женяка с Олей. Они едут из деревни и завтра будут в Петербурге. 

Милейшие» (из письма А.Н. Бенуа жене из отеля Националь в Москве в Санкт-Петербург 14 сентября 1912 г. 

Архив Эрмитажа. Ф. 9. Оп. 1. Д. 58. Л. 16). 
157

  Рвение и погруженность художника в проект видны по его письму И.Э. Грабарю от 19 апреля 1913 г.: «Я 

уже должен был-бы сдать свои иллюстрации к Хаджи Мурату, а между тем у меня еще ничего не готово, не смотря 

на то, что с Рождества только этим и занят. Ужасно трудно!... И так это меня мучает, что ни за что другое не могу 

взяться» (ОР ГТГ. Ф. 106. Оп. 3. Ед. хр. 7027. Л. 1).  
158

  В РГАЛИ в папке, посвященной оформлению повести «Казаки» (Ф. 1982. Оп. 2. № 28), обнаружены два 

таких ранних листа. Первый (л. 10; 25х16,1 см), датированный 10 январем, – эскиз страницы с началом текста 

главы VII и буквицей «Р», над которым расположен вертикальный рисунок с изображением гор синих оттенков и 

пяти поднимающихся всадников (акварель, тушь). Второй (л. 11; 29,4х22,1 см) – эскиз страницы с началом XII 

главы и вертикальным рисунком коричневатых гор, снежных вершин и розоватого закатного неба (акварель, тушь, 

гуашь). 
159

  Хранящийся в отделе редкой книги Государственного музея Л.Н. Толстого макет книги «Хаджи-Мурат» 

(инв. Р-377) можно датировать 1913–1914 годами. Он состоит из 20 страниц вступления, 176 страниц основной 

части (размером 31,4х24 см.), печатного листа примечаний к рисункам и 11 рукописных страниц с объяснением 

Лансере документальных источников изображений. Среди них – 31 приклеенный пробный оттиск на плотной 

бумаге (включая «Солдат в госпитале у раненого Авдеева» с добавлением акварели), 17 печатных изображений на 

мелованной бумаге (включая портрет княгини М.В. Воронцовой с добавлением акварели и «Ужин во дворце 

Воронцова» с добавлением рисунка тушью и белилами), карандашный эскиз портрета Л.Н. Толстого в 1851 году 
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Как и автор, портрет которого в 23-летнем возрасте приведен во вступлении, он видит в 

этом литературном произведении не повесть, а роман со сложным многослойным многомерным 

повествованием. И как и автору, эту сложность и взаимосвязанность процессов в Российской 

империи ему помогает увидеть отстраненная позиция с точки зрения помещика, сочетающего 

воспоминания от кавказских поездок с воображением. В сюжете, связанном со временем 

Кавказской войны
160

, художник выделяет несколько линий: линию главного героя – 

свободолюбивого Хаджи-Мурата (рис. 16 и 17) и его семьи, линию Шамиля и мюридов как 

проводников национального самосознания чеченцев, линию русских солдат, воевавших на 

Кавказе, жизнь русского офицерства на Кавказе и, наконец, придворный свет в Петербурге. 

Между линиями есть много связей, поэтому Толстой переносит читателя из одной обстановки в 

другую. Лансере делает тоже, но по необходимости более сжатого лаконичного языка графики 

в каждой линии выделяет узловые моменты, дополняя литературное повествование природой, 

архитектурой и обстановкой.  

Первая линия самая объемная, и по настрою самой повести, и по разнообразию 

приведенных сюжетов не остается сомнений в симпатиях писателя и художника к Хаджи-

Мурату. В полнокрасочных иллюстрациях он изображен почти всегда в действии: верхом на 

лошади (спускающийся с гор, въезжающий в аул Махкет, стреляющий в мюридов Шамиля в 

главах I–IV), во время или после битвы («Вид на долину, в глубине которой лежит аул Цельмес, 

с тропы, ведущей в Хунзах» в главе XI, когда Хаджи-Мурат наклоняется над убитым мюридом 

Гамзата; «Хаджи-Мурат с братом Османом ведут бой с Гамзатом и его мюридами в мечети» в 

главе XIII; стоящий вцепившись в дерево перед смертью в последней главе). История его семьи 

в иллюстрациях остается чуть в тени. Красочностью выделяется лишь иллюстрация к главе 

XXIII c сыном Юсуфом (Гуллой), изображенным верхом на коне на узкой улочке аула Цельмес. 

Но именно в этой «семейной» линии достоверностью поражают интерьеры, воспроизведенные 

непосредственно с походных рисунков художника 1912 года – комната чеченской сакли в ауле 

Махкеты (на с. 120 и 121) и «Интерьер лезгинской сакли в ауле Обода под Хунзахом» (на 

с. 161; рис. 13). 

Вторая линия (Шамиля и мюридов) выражена слабее, но портрет имама с ожесточенными 

глазами мюридов и «Суд Шамиля»
161

 в главе XIX (работы противоположные по исполнению, 

                                                                                                                                                             
(по фотографиям 1851 и 1855 гг. из Толстовского музея в Санкт-Петербурге, открытого в 1911 г.), 4 акварели – 

«Раненый Авдеев», «Дагестан. Горы между Хунзахом и Гунибом» (близка по колориту некоторым акварелям 

художника 1921 года из Давид-Гареджи), 2 вида «Долина реки Алазани». На странице 159 соседствуют рисунок 

тушью «Голова Хаджи-Мурата», созданный с рисунка Коррадини, и пробный оттиск с измененным ракурсом 

головы. К сожалению, ряд иллюстраций был позднее отклеен от макета.  
160

  Стоит заметить, что серии произведений Лансере, связанные с войнами (Кавказской, Первой и Второй 

мировыми), как и с поездками, в силу его романтического характера, давали самые яркие результаты. 
161

 Художник долго разрабатывал обе композиции. В разных эскизах портрета варьировалось количество 

окружающих Шамиля мюридов, нарастало ожесточение их взглядов (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 25. Л. 10 и Л. 10 
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степени деталировки, доминированию монохромной и полихромной гамм) оба заставляют 

задуматься о суровом национальном характере чеченцев. Подневольная жизнь русских 

солдат
162

 показана в главах V и VII – в пейзаже на склоне горы у крепости Воздвиженской, в 

иллюстрации с солдатами, наклонившимися к раненому Авдееву, в сцене в госпитале. Но в 

главе XVII, когда на соседних листах изображены семья Садо, смотрящая на горящий родной 

аул Махкеты, и солдаты после разорения этого аула, художник стоит скорее на стороне 

чеченцев. 

Жизнь офицерства на Кавказе показалась Лансере полной романтики и увеселений, хотя 

он дает только две полноцветные яркие иллюстрации – «Бал в Воронцовском дворце» (глава Х) 

и «Обед в честь генерала Козловского» (глава XXI) (рис. 24). Несмотря на периодическую 

праздность этой жизни она не шла ни в какое сравнение с холодной надменностью высшего 

света, показанным в главе XV в картине «Князья Александр Чернышев и Василий Долгорукий 

и флигель-адъютант у дверей кабинета государя» и в портрете самого императора Николая I 

(рис. 20), решенном с доминированием серых тонов с явными признаками гротеска.   

На основе натурных зарисовок акварелью и темперой, после подробного изучения 

кавказских экспонатов в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (в 

Кунсткамере), в Азиатском музее
163

, в Этнографическом отделе Русского музея, альбомов Г.Г. 

Гагарина, рисунков Г.В. Коррадини, батальных сцен Т. Горшельта, дагерротипов (портреты 

княгини М. Орбелиани, М.Т. Лорис-Меликова), фотографий (портрет С.М. Воронцова), 

живописных портретов (работы Ф.К. Винтерхальтера, Ф. Крюгера, Г.Г. Гагарина), к июлю 1914 

года Лансере исполнил более 70 композиций к повести «Хаджи Мурат» (без иллюстраций 

оказалась только глава XVIII)
164

. Это очень разнообразные по технике (тушь, акварель,  гуашь, 

темпера) заставки, концовки, самостоятельные иллюстрации, рисунки в отточенной 

графической, но нередко и в смягченной, более живописной манере. Ныне они хранятся в 

Государственном музее Л.Н. Толстого (Москва), Государственном Русском музее (С.-

                                                                                                                                                             
об.). Более проработанный рисунок (л. 10 об.; 27,1х20,5) исполнен акварелью, затем тушью и гуашью, и датирован 

19 февраля. Композиция «Суд Шамиля» вначале предполагалась вертикальной с изображением имама не в левом, а 

в правом углу комнаты (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 47. Л. 21; карандаш; 28,5х18 см). Два варианта «Суда» хранятся 

в Государственном музее Л.Н. Толстого (не пошедший в печать приведен на рис. 25). 
162

  «Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть», – писал Толстой о мыслях отца убитого 

Петра Авдеева (глава VIII, с. 50). 
163

  Азиатский музей создан в составе Академии наук в 1818 году и к началу 20 столетия был одним из 

главных центров востоковедения в мире. С 2009 года на его базе в Ново-Михайловском дворце на Дворцовой 

набережной существует Институт восточных рукописей Российской Академии Наук. 13 марта 1913 года Е.Е. 

Лансере общался в Азиатском музее с его директором профессором К.Г. Залеманом, атрибутировавшим по просьбе 

А.Н. Бенуа персидскую рукопись 16–17 столетий с историей Тимура и тимуридов. (из письма Е.Е. Лансере к А.Н. 

Бенуа от 13 марта 1913 г. ОР ГРМ. Ф. 137. Оп.1. Ед.хр. 325. Л. 4).  
164

  Вопрос достоверности и исторических источников для своих рисунков интересовал художника с 

юношеских лет. В 1880-х гг. он копировал батальные сцены из журнала «Нива». В 1899 г. для иллюстрирования 

повестей А.С. Пушкина, он вместе с Сомовым, который иллюстрировал «Графа Нулина», и Александром Бенуа, 

делавшим рисунки к «Пиковой даме», посетил Кабинет эстампов Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге 

для изучения графических материалов пушкинской эпохи. 
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Петербург), в частных собраниях.  

Портреты князя М.С. Воронцова (создан по портрету Генсена), князя А.И. Барятинского 

(по фотографии), Ф.К. Клюки фон Клюгенау (по наброску в альбоме князя Г.Г. Гагарина 1849 

г.), В.М. Козловского (по фотографии), светлейшего князя А.И. Чернышева (по портрету Ф. 

Крюгера), выполненные тушью с использованием белил, хранятся в музее Института русской 

литературы (С.-Петербург). Портрет Шамиля (рис. 19) Лансере выполнил по фотографиям 

графа И.Г. Ностица 1859 года, а также возможно со знанием конного портрета работы Н.Е. 

Сверчкова (1859, Дагестанский музей изобразительных искусств). В некоторых композициях с 

изображением Хаджи-Мурата и мюридов художник мог использовать наработки своего отца, 

подробно изучавшего костюм горцев
165

. 

Одна из черт, схожих в творческих методах Толстого и Лансере – доведение произведения 

до совершенства путем переделок и создания лучших вариантов, своего рода перфекционизм. 

При этом, как и писателя, художника интересовали не только оригиналы своей работы, но и 

качество их печатного воспроизведения, что часто приводило к задержке изданий. Основной 

пик работы над оформлением повести пришелся на 1913–1914 годы. Сам художник описывал 

свое творчество и предпечатную подготовку в письмах врачу коллекционеру члену Совета 

Московской городской картинной галереи братьев Третьяковых А.П. Ланговому, из которых 

видно как по причинам увлеченности Лансере темой и сложности воспроизведения нюансов 

колорита печать издания откладывалась
166

. Один из последних рисунков подготовительной 

серии 1912–1914 годов хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого – в нем изображена 

сцена погони за Хаджи Муратом для последней XXV главы
167

. Созданный тушью и белилами 1 

ноября 1914 года, за месяц до отъезда художника на Кавказский фронт, он не был 

                                                 
165

  Имеются ввиду бронзовые скульптуры Е.А. Лансере – «Горец, курящий трубку» (1870; отливки в ГРМ, 

Научно-художественном музее коневодства, Государственном музее Л.Н. Толстого), «Двое в степи» (1876, ГРМ) и 

др. 
166

  8 февраля 1913 года Е.Е. Лансере писал А.П. Ланговому: «Я сейчас исключительно занят очень большой 

серией – иллюстрациями к ―Хаджи-Мурату‖ Льва Толстого. Работа эта меня очень интересует, ради нее я это лето 

ездил в Дагестан и Чечню и надеюсь, что что-нибудь будет и удачно. В числе иллюстраций будет несколько 

вполне законченных «картинок» в красках <…> Иллюстрации должны быть мною закончены к весне, будут 

печататься летом, книга выйдет в свет осенью, и в будущий сезон я надеюсь рисунки выставить на выставках ―Мир 

искусства‖». (ОР ГТГ. Ф. 3. Ед. хр. 139). 28 августа художник писал, что «почти вся серия готова и в настоящее 

время находится в типографии» (ОР ГТГ. Ф. 3. Ед. хр. 140). В октябре он продал Ланговому две иллюстрации – 

«Хаджи-Мурат, спускающийся с гор» и «Суд Шамиля», которые оставались в типографии. Но напечатанные в 

марте 1914 года цветные иллюстрации Лансере не понравились, о чем он писал Ланговому 4 апреля: «Только дней 

пять как побывал в типографии, и нашел, что воспроизведения, в частности, с двух Вами купленных акварелей, не 

удовлетворительны: не удалось им передать тон зеленой горы с кот[орой] спускается Хаджи Мурат. Другая вышла 

лучше. Ужасно досадно, что они так долго задерживают, но, как я писал уже Вам, я не очень-то могу на них 

жаловаться, так как и по сей день еще не закончил иллюстрирование этой книги <…> Но думаю, что уже теперь 

скоро они получат возможно близкую копию» (ОР ГТГ. Ф. 3. Ед. хр. 146). 11 августа 1914 года художник 

сообщает, что Р.Р. Голике планирует выпустить книгу к осени и в типографии усиленно работают над клише (ОР 

ГТГ. Ф. 3. Ед. хр. 147). Из-за наступления Первой мировой войны издание вышло в свет только весной 1916 года, 

на три года позже заявленных первоначально сроков. 
167

  Погоня. Эскиз. 1914. Б., тушь, белила. 18,5х37,5. Внизу слева надпись: 1 ноября 1914. Дар художника. 

Государственный музей Л.Н. Толстого. АИГ-309. 
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воспроизведен. 

В декабрьском номере журнала «Аполлон» за 1915 год публикуются две трехцветные 

автотипии: «Шамиль» (1913), где имам на коне в окружении своих гарцующих мюридов 

изображен задумавшимся, и «Дагестан. Вид на долину, в глубине которой лежит аул Цельмес, с 

тропы, ведущей в Хунзах» (1913). В этом же номере Н.Э. Радлов справедливо пишет, что 

художник выискивает «простейшее и характернейшее выражение формы и равновесие 

отдельных частей композиции. Это ―чутье конструктивности‖ – несомненный результат 

влияния архитекторской среды, в которой вырос художник»
168

. 

Очень высоко оценил творчество своего племянника и знаменитый критик А.Н. Бенуа, 

писавший, что рисунки Лансере к «Хаджи-Мурату» «складываются в самостоятельную песнь, 

прекрасно ввязывающуюся в могучую музыку Толстого <…> Родилась вторая книга на ту же 

тему, книга тоже ясная, тоже живая, несущая в себе живительную бодрость горного воздуха и 

восторженное славление вольных героев Кавказа <…> Иллюстрации к ―Хаджи Мурату‖ <…> – 

кульминационная точка творчества Лансере»
169

. Особенно Бенуа понравилась акварель 

«Дагестан, окрестности Хунзаха, долина Аварского Койсу», «где кавалькада горцев медленно 

семенит по обожженному склону горы, выделяясь рыжеватым туманным силуэтом на фоне 

снежных гор». «Здесь весь Кавказ, здесь выявляется вся поэма приволья дивно-диких рыцарей-

охотников. Это и не ―Хаджи-Мурат‖ вовсе, а это ―Лансере‖ – его мечта, тот сон, который он в 

глубине души своей лелеет всю свою жизнь, несмотря на отвлечения в сторону ―Памятных зал‖ 

и ―ренессансных гостинных‖», — заключает он в той же статье
170

. Интересно, что журнал 

«Аполлон» печатался в типографии «Товарищества Р. Голике и А. Вильборг» в Петрограде на 

Звенигородской улице, 11. В этой же типографии в 1916 году под непосредственным надзором 

технического директора Бруно Георгиевича Скамони была напечатана и сама книга «Хаджи-

Мурат». 

В феврале 1916 года Лансере показал 37 иллюстраций, заставок и рисунков к повести на 

                                                 
168

 Радлов Н. Е.Е. Лансере // Аполлон. 1915. № 10. С. 3. 
169

 Бенуа А.Н. Лансере // Речь. 1916. № 62. 4 марта. 
170

  Там же. В этой же статье Бенуа анализирует корни черт романтизма в характере художника – 

«скромного русского ―интеллигента‖, уютно проживающего часть года на Васильевском острове, другую часть – в 

затерянной усадьбе беспредельной Московии»: «Мы их находим в его кровном родстве с культурой Франции. 

Оттуда <…> и идет его любовь к смелому подвигу, к опасным приключениям. Он характерный потомок древних 

рыцарей-авантюристов, а в ближайших степенях – наполеоновских вояк, разгуливающих по пылающей Европе с 

беспечностью бульварных мюскаденов. Весь почерк его работы – характерно французский, острый, чуть-чуть 

резкий, и оттуда же идет его склонность к несколько преувеличенной драматизации, к ―театрализации в жизни‖ – 

одинаково, впрочем, отстоящей и от напыщенной театральщины, и от обывательского реализма. Но не даром 

Лансере полюбил и Кавказ, влюбился в Кавказ <…> Эти дикари-герои, эти разбойники-поэты, ежечасно 

вызывающие опасность и смеющиеся над ней – для Лансере не чужой этнографический материал, а нечто 

совершенно родственное его душе, близкое по крови, это те же ―готические феодалы‖, замками которых он так 

наслаждался в Бретани <…> И как бы хотелось самому Лансере вдруг превратиться в одного из этих 

средневековых рыцарей-горцев, повести своего коня в толпе других, рискуя сломать голову, рискуя получить пулю 

из-за первого выступа скалы, но в то же время забыть о всех ―благах цивилизации‖». 
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выставке общества «Мир искусства» в Петрограде, проводившейся в Художественном бюро 

Н.Е. Добычиной. 15 рисунков, созданных акварелью и тушью, были также экспонированы в 

апреле этого же года на «Выставке картин русских и польских художников, устроенной в 

пользу пострадавших от войны поляков» в галерее Лемерсье в Москве в Салтыковском 

переулке. В последующем оригиналы иллюстраций разошлись по многочисленным музейным и 

частным собраниям (Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве, Третьяковская галерея, 

Русский музей и др.)
171

. Один из вариантов иллюстрации с изображением сына Хаджи-Мурата 

Гуллы верхом на коне на узкой улочке аула Цельмес Лансере в апреле 1916 года, после выхода 

в свет книги, подарил Максимилиану Александровичу Волошину
172

. 

Издание повести с оформлением Лансере в 1916 году и в более полном варианте в 1918 

году
173

 было ярким этапом в развитии книжного дела в России. В мае–июле 1916 года о нем 

опубликован ряд статей в газетах и журналах
174

. Формат издания увеличенный (305х235 

миллиметров). Созданы украшенные растительными орнаментами картонажные переплет и 

коробка. Красоту издания дополняют плотная вержированная бумага с торшонированными 

обрезами, защитные кальки. Но главное достоинство книги – ее иллюстрации. Использованы 

                                                 
171

  Уже 1 апреля 1916 года в письме А.П. Ланговому с просьбой дать две иллюстрации на выставку Лансере 

пишет, что «всю серию иллюстраций собрать было бы трудно, да и много она заняла бы места» (ОР ГТГ. Ф. 3. № 

150). 
172

  Этот вариант иллюстрации хранится в доме-музее М.А. Волошина в Коктебеле.  
173

 По цензурным соображениям в военное время в 1916 году из книги были исключены: шесть страниц XV 

главы (встреча Николая I с барышней в театре, критика стратегических планов императора, его приговор 

польскому студенту, доклад генерал-губернатора И.Г. Бибикова и др.), портрет Николая I, слушающего доклад 

А.И. Чернышева (в 1918 году он был напечатан на вклейке перед страницей 99); пять строк в главе XVII о 

ненависти чеченцев к русским. Но печать одного из первых советских изданий значительно уступает по колориту 

и четкости изданию 1916 года, цветные приклеенные иллюстрации стали меньше до 12 миллиметров («Вид на 

долину, в глубине которой лежит аул Цельмес, с тропы, ведущей в Хунзах»), что иногда сильно искажает 

первоначальный замысел. Иллюстрацию «Раненый Авдеев» в издании 1918 года по ошибке вклеили не к главе V, а 

к главе IV. Не воспроизведен в 1918 году черно-белый рисунок к главе XIII, на котором Хаджи-Мурат с братом 

Османом ведут неравный бой с Гамзатом и его мюридами в мечети («Схватка в мечети»). Вклеенные листы вышли 

из общей нумерации страниц, таким образом номера страниц в списке иллюстраций в конце издания не 

соответствуют действительности. Правда, и в издании 1916 года есть опечатки (глава XXIII ошибочно 

пронумерована XXII). 
174

  В газетах «Речь» (10 мая, № 127; А.Н. Бенуа критикует портретные виньетки и пестроту книги из-за 

разнообразия репродукционных приемов, но больше хвалит издание: «Все, начиная от бумаги и печати, кончая 

репродукциями самых разнообразных способов – все стоит на изумительно высоком уровне, и прямо глазам не 

веришь, что такое ―чудо‖ могло создаться в год ―бумажного голода‖ и ―отсутствия рабочих рук‖»), «День» (12 мая, 

№ 1080; П. Щеголев сетует на цензурные сокращения и на менее удачные иллюстрации, связанные с Кавказом, но 

отмечает, что «с типографской стороны, по тщательности выполнения, по тонкости вкуса, вложенного буквально в 

каждую строку набора, эта книга, несомненно, превосходит лучшие западные издания аналогичного типа»), «Утро 

России» (28 мая; некто Р.Е. пишет, что Лансере «обнаружил все лучшие качества и высокий технический уровень 

своего привлекательного таланта», но критикует переплет и неизбежное отсутствие «полного равновесия между 

красочным эффектом иллюстраций и печатью текста»), «Речь» (4 июля, № 181; в разделе «Литературная неделя» 

Д. Философов сообщает, что книга поступила в продажу за 50 рублей 25 копеек, радуется качеству отечественной 

печати и рисункам «скромного Лансере»). В своей заметке «Хаджи-Мурат в роскошном издании» М.А. Лятский 

писал: «Все иллюстрации написаны по сохранившимся старинным портретам, эскизам с натуры и по оригиналам, 

хранящимся в музеях. О качестве лансеровских работ распространятся не будем; о нем говорит уже одно имя 

талантливого художника-иллюстратора; воспроизведены же они с тою тщательностью и мастерством, которых 

только и заслуживает имя Толстого. Словом, это издание ―Хаджи-Мурата‖ – отрадное явление в нашем книжном 

мире, отрадное явление для нашей художественности и литературы» (Известия книжных магазинов товарищества 

М.О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. Вестник литературы. 1916. № 6. Стлб. 127–128). 
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многие виды репродукционной техники начала XX века: многоцветная цинкография, штрих, 

глубокая печать. Отмечая достоинства рисунков Лансере, М.В. Бабенчиков в одной из первых 

монографий, посвященных творчеству Лансере, выделяет другую, нежели А.Н. Бенуа, 

композицию — фронтиспис «Хаджи-Мурат спускается с гор» (рис. 18), «где кавалькадой 

горцев, цепью спускающихся в туманное утро по зеленеющим склонам гор, Лансере удалось 

передать ―весь Кавказ‖. Так же художественно значительны и все остальные иллюстрации, 

остро психологически, с большим поэтическим чувством и глубоким знанием местной 

природы, истории и быта повествующие о героическом облике Кавказа»
175

. Фундаментальную 

подготовку к созданию иллюстраций А.А. Сидоров, оценил как «подвиг, свидетельство очень 

большого добросовестного труда художника-исследователя, историка, человека, лично 

видевшего, знавшего и полюбившего Кавказ»
176

.  

Личное ознакомление, вдумчивое наблюдение, а затем и самое искренне увлечение 

«живым», а не «книжным» Кавказом счастливо соединились у Лансере с художественными 

навыками и накопленным опытом оформления книг. Прошедший длительную школу графики 

объединения «Мир искусства», он понимал важность целостного подхода к книжному 

произведению, в котором все должно быть продуманно — от шрифта до обложки и футляра. 

Его умение с равным успехом обращаться к виньеточным (заставка, концовка), «картинным» 

(вкладным, полосным, оборотным, разворотным) типам иллюстраций позволило достичь 

искомой цельности сочетания разнообразных по типу, технике, жанру, цветовой проработке и 

размеру изображений.  

Художественные достоинства иллюстраций описывает и в своей специальной статье А. 

Пискунова: «Лаконизм многоцветной передачи образов в графике к ―Хаджи-Мурату‖, когда 

краска спрятана в оттенках, в полутонах, захватывает зрителя этой книги и в перовых, и в 

монотонно акварельных рисунках»
177

. Открывающий издание монохромный портрет Хаджи-

Мурата в бараньей шапке, опоясанной чалмой разительно отличается от прочих известных 

изображений аварского вождя не только сюжетным дополнением в виде всадников на дальнем 

плане, но и романтической взволнованностью образа и одновременно его жизненным 

психологизмом, человечностью. Символично стилизованное изображение чертополоха, 

                                                 
175

 Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере. М., 1949. С. 40. В изучении серии иллюстраций к «Хаджи-Мурату» 

искусствовед учитывал мнение самого художника, еще 1 октября 1913 года писавшего коллекционеру А.П. 

Ланговому: «в цене ―Хаджи-Мурата спускающегося с гор‖ (со знаменем) мне не хотелось бы уступать, так как мне 

самому эта вещь казалась более удачной» (ОР ГТГ. Ф. 3. №143). Изначально Лансере создал эскизы этой 

композиции с одним Хаджи-Муратом, спускающимся слева направо. Сохранилось два рисунка в РГАЛИ с 

разными оттенками зеленой акварели гор (Ф. 1982. Оп. 2. № 25. Л. 13 и Л. 14). Но затем мастер пришел к 

многофигурному варианту, более крутым горам и направлению движения на зрителя (Ф. 1982. Оп. 2. № 25. Л. 13 

об. и Л. 14 об.). 
176

 Сидоров А.А. Русская графика начала XX в. Очерки истории и теории. М., 1969. С. 214. 
177

 Пискунова А. Иллюстратор Евгений Лансере, который создал графику к толстовскому «Хаджи-Мурату» 

// Альманах библиофила. 1982. Вып. 12. С. 222. 
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помещенное между вступительной статьей Н.О. Лернера и самой повестью. Этот колючий 

репей, прозванный «татарником», Толстой ассоциировал с образом горца, а свою повесть 

поначалу хотел назвать «Репей»
178

. О.И. Подобедова назвала Е.Е. Лансере и Д.Н. Кардовского с 

его циклом иллюстраций для «Горя от ума» «зачинателями создания стройной системы 

иллюстрирования, раскрывающей идейное содержание литературного произведения, 

психологические характеристики его героев, саму его композицию, и даже некоторые 

особенности художественных приемов, применяемых писателем»
179

. 

Лансере много раз возвращался к теме «Хаджи-Мурата». В 1924 году он исполнил эскизы 

(раскадровки, костюмы и др.) к неосуществленной постановке кинофильма «Хаджи-Мурат» 

режиссера И.Н. Перестиани. Пять раз при жизни художника повесть переиздавалась с его 

иллюстрациями и оформлением (в 1936–1945 гг.). Но эти новые книги несли отпечаток новой 

эстетики и материальных условий, что сказалось на качестве и размере изданий. 

В год первой публикации «Хаджи-Мурата» с иллюстрациями Лансере художник 

достигает большой известности. 13 мая 1916 г. он получил благодарность за издание от 

президента Императорской Академии художеств великой княгини Марии Павловны. Ему 

поручают ответственные заказы по росписи Казанского вокзала (плафон на тему «Торжество 

России, соединяющей Европу с Азией»), здания правления Казанской железной дороги (панно 

«Народы России») в Москве. Работает он и над частными заказами. Так, живя в усадьбе своей 

жены Ольги Константиновны (урожденной Арцыбушевой) в Усть-Крестище Курской губернии, 

в 1917 году он пишет маслом на холсте большое панно «Заморская торговля» для столовой 

особняка И.П. Мануса в Санкт-Петербурге. Ни один из перечисленных проектов 

монументальной живописи не был тогда осуществлен до конца по причине революционных 

событий
180

. 

В исследованиях советского времени неизменно подчеркивалось значение иллюстраций 

Лансере к «Хаджи-Мурату» как самобытной страницы в творческой эволюции мастера. Еще в 

1936 г. Лев Уреклян писал: «Эти иллюстрации – яркое доказательство освобождения 

художника от ―ретроспективного‖ плена, окончательный переход его на путь реалистического 

освоения живой действительности. Они настолько гармонически вскрывают образы 

                                                 
178

  В один год с рисунком репейника для «Хаджи-Мурата» Лансере создает обновленную издательскую 

марку издательства «Шиповник» для задней стороны обложки книги А.Н. Бенуа «История живописи всех времен и 

народов» (1913). Два образа (репей и шиповник) решены в духе символизма, но имеют разные смысловые оттенки. 

Впрочем, сам образ жизнестойкого и такого контрастного со своим окружением репейника был художнику ближе 

– это растение не раз встречается в ботанически достоверных рисунках художника с 1890-х годов, среди растений 

папоротника, клена, стоголовника и др.  
179

 Подобедова О.И. Е.Е. Лансере. М., 1961. С. 147. 
180

 Только в 1932–1934 годах Лансере разработал и осуществил росписи ресторана Казанского вокзала, 

правда уже с новым социалистическим уклоном сюжета.  
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литературного произведения, настолько едины по настроению, что приобретают характер 

конгениальности тексту»
181

. 

Действительно работа художника над иллюстрациями к «Хаджи-Мурату», основанная на 

натурных исследованиях кавказских ландшафтов, типов, быта народов, явилась важным звеном 

в цепи творческих свершений мастера, приведших к изменению его образного мышления, к 

смене стилистических предпочтений
182

. Почитатель Кавказа все охотнее избавляется от 

ретроспективного подхода, двигаясь к большему лаконизму, декоративности и живописности. 

Однако в книге можно выделить ряд монохромных иллюстраций, в которых ощущаются 

остатки манеры раннего периода «Мира искусства» (с. 16, 54, 81, 119, 177). Вместе с тем, в 

некоторых пейзажах (рис. 21 и 22) он старается дать почти монументальный по звучанию 

панорамный охват, используя весь разворот (с. 50–51, 86–87, 102–103, 130–131, 156–157, 168–

169). Особенно показательно желание художника разрабатывать сцены со сложным вечерним 

или ночным освещением
183

, а также сцены в интерьере. Редкими по накалу драматизма 

являются такие колористически звучные иллюстрации как картина битвы на странице 89 (к 

сожалению, напечатанная монохромно) и портрет умирающего, но не сломленного Хаджи-

Мурата, держащегося за дерево (с. 175). В пейзажах намечается тенденция к абстрагированию 

символического свойства, в том числе в цветовом плане (с. 22, 70 и др.). 

Следствием кавказской поездки 1912 года было не только знаменитое издание «Хаджи-

Мурата». В 1913 году Лансере написал «Романтический пейзаж» (рис. 28) с отвесной скалой и 

двумя древнеримскими воинами, смотрящими вдаль, вертикальный формат которого сразу 

задает возвышенно-символическую интонацию. Представляется, что пейзаж создан под 

впечатлением от крутизны перевалов кавказских гор с перепадами высот в глубоких ущельях. 

Пейзаж был куплен библиофилом коллекционером А.Е. Бурцевым (1869–1938). В ноябре он 

был показан на выставке «Мира искусства» в Санкт-Петербурге (№ 212), а в декабре – на 

выставке общества в Москве (№ 242). А в 1915 году опубликован в десятом номере журнала 

«Аполлон», как иллюстрация к словам А. Ростиславова о декоративном даре Лансере: «Горы 

влекут к себе Лансере. В ―Романтическом пейзаже‖, в декорациях для ―Старинного театра‖ 

горы сливаются с небом как бы в один романтический аккорд. Самая структура их, краски, весь 

горный пейзаж, разрабатываются Лансере весьма своеобразно, как в иллюстрациях к ―Хаджи 

                                                 
181

 Е.Е. Лансере. XL лет художественной деятельности / вступ. ст. Л. Урекляна. М., 1936. С. 17–18. 
182

  В своей автобиографии в 1930-е годы Е.Е. Лансере писал: «В далеком в те годы Кавказе, в облике и быте 

его обитателей виделся мне тот романтизм и часто героизм, которые трудно было ощутить в повседневном нашем 

окружении. Четыре года я проработал над этими иллюстрациями, они стали поворотным этапом в моем 

творческом развитии». (Цитируется по книге В.М. Лобанова «Книжная графика Е.Е. Лансере». М.-Л., 1948. С. 69). 
183

 Иллюстрация на странице 78 (издание 1916 года) – «Дагестан, окрестности Гуниба» первоначально 

разрабатывалась как сцена молитвы Хаджи-Мурата на фоне трех скал близ Гуниба (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 25. 

Листы 24, 25 и 26). Варьировался цвет гор – от приглушенного синего до зеленого, и поза наиба – от 

коленопреклоненной до стоящей на коврике. Но в результате художник остановился на розоватых оттенках гор, 

освещенных солнцем на закате. 
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Мурату‖, так и в пейзажных фонах военных картин и рисунков»
184

. Действительно, в этот 

переходный период (в 1910-е годы) степень романтизации художником темы гор очень велика. 

Она проявилась как в книжной, так и в станковой графике и сценографии. При этом 

вырабатывалась определенная манера мастера с использованием тоновой разработки локальных 

цветов, с выделением блоков скал и круглящихся фрагментов облаков. Человек в этих горных 

пейзажах (декорации к драме Кальдерона, «Романтический пейзаж» и др.) играет 

второстепенную роль, подчеркивая величие и незыблемость природы. 

В 1913 – 1916 годах художник также работал над иллюстрациями к произведениям М.Ю. 

Лермонтова, связанным с темой Кавказа. Так в конце 1913 – начале 1914 годов Лансере создал 

две иллюстрации к сказке «Ашик-Кериб» для 4-го тома «Полного собрания сочинений М.Ю. 

Лермонтова», составленного под редакцией В.В. Каллаша
185

. В полноцветных исполненных 

гуашью листах «Ашик-Кериб и святой Георгий» и «Магуль-Мегери на свадьбе»
186

 чувствуется 

знание быта и типажей кавказских народов, умело передана пластика движений и особый юмор 

сказки Лермонтова. В декабре 1913 г. были созданы эскизы (хранятся в ГТГ; подписаны 5 и 21 

декабрем; рис. 29 и 30). Предположительно к январю 1914 года на их основе созданы сами 

оригиналы иллюстраций («Магуль-Мегери на свадьбе» хранится в Государственном музее 

искусств Казахстана), которые к концу февраля были литографированы московским 

издательством Ю.И. Лепковского в типолитографии «Печатник» (в три цвета, размером 16х13 

см). Но качество вероятно не понравились заказчику, из-за чего возникло недоразумение при 

печати всего тома весной 1915 года. Иллюстрации должны были быть опубликованы в цвете и 

приклеены к специальным вклейкам между страницами 282 и 283 и между 284 и 285. Эти 

рисунки решили печатать заграницей и из-за начала Первой мировой войны завершить работы 

так и не успели – четвертый том вышел без них
187

. 

Но значение этих работ для творчества художника велико, так как они представляют 

собой особый принцип иллюстрирования, в котором всего несколькими изображениями нужно 

                                                 
184

 Ростиславов А. Декоративный дар Е.Е. Лансере // Аполлон. 1915. № 10. С. 8. 
185

  В этом издании, отпечатанном в типолитографии товарищества И.Н. Кушнерева и Ко в 1914–1915 годах, 

были также использованы иллюстрации М.А. Врубеля, М.В. Васнецова, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, В.А. 

Серова, Д.И. Митрохина, С.П. Яремича, Л.О. Пастернака, К.А. Коровина, А.Г. Якимченко, В.Д. Замирайло, С.В. 

Иванова, К.А. Трутовского, Г.Г. Гагарина, М.М. Чемберс-Билибиной, М.М. Зайцева, М.С. Сарьяна, В.И. Комарова 

и других, рисунки самого Лермонтова. 
186

 Полная подпись под первой иллюстрацией – «Как я могу за тобою следовать», отвечал Ашик: «Твой конь 

летит, как ветер». Подпись ко второй иллюстрации – «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», отвечала 

Магуль-Мегери и взяв ножницы, она прорезала чадру. 
187

 В экземпляре четвертого тома собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, хранящемся в Российской 

Национальной Библиотеке (С.-Петербург), вложена справка от помощника правителя дел Главного управления по 

делам печати МВД от 5 мая 1915 г.: «При препровождаемом за №16136 IV томе ―Иллюстрированного полного 

собрания сочинений М.Ю. Лермонтова‖ недостает двух рисунков за подписью: 1) ―Как я могу за тобою следовать‖ 

и 2) ―Вы не узнали, а я узнала милый мне голос‖, каковые, по сообщению Московского Комитета по делам печати 

от 27-го минувшаго апреля за № 1466 печатаются за границей и будут выпущены со следующим томом собрания 

сочинений М.Ю. Лермонтова». 
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передать основной характер литературного произведения. Поражает живописно-графическое 

сочетание ярких цветовых пятен и контрастов, излюбленных на Востоке, с прорисовкой тушью 

и карандашом контуров. Приверженность эстетическим установкам «Мира искусства» видны в 

графической изысканности и четкости рисунка, а также в лиризме передачи сюжета, 

соединенном с достоверностью передачи костюмов и бытовых элементов, которые художник 

мог видеть во время своей поездки на Кавказ в 1912 году.  

В январе 1914 года, продолжая рисунки к «Хаджи-Мурату», Лансере начал работу над 

иллюстрациями и оформлением поэмы «Демон» Лермонтова для издательства Общины Святой 

Евгении. Первоначально предполагалось, что будут использованы иллюстрации М.А. Врубеля, 

а Лансере создаст 4 заставки, 4 концовки, 10 инициалов, рисунок для переплета, украшение 

пагинации и знак издательства. Но уже к началу июня, возможно учитывая типографские 

трудности хорошего воспроизведения цветных работ Врубеля, Евгений Евгеньевич разработал 

новый план, согласно которому предлагал оформить издание своими черно-белыми рисунками 

(57 изображений, включая два фронтисписа с головой Тамары, иллюстрации, виньетки, 

заставки и три концовки с изображением демона и змея). Размер листов предполагался 37х28 

сантиметров, т.е. больше, чем в «Хаджи-Мурате». Весной–летом художником были созданы 

шестнадцать средних и два больших сюжетных рисунка, десять орнаментальных украшений 

(включая рамку с украшением пагинации)
188

. Созданные преимущественно пером тушью они 

хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, Государственном 

Русском музее, Музее Института русской литературы (С.-Петербург), Государственном 

литературном музее (Москва) и частных собраниях
189

. Художник остро почувствовал 

романтическую интонацию поэмы. Он воспринял лермонтовский текст сквозь призму своего 

кавказского путешествия и величия местной природы и эпоса. Лансере концентрирует 

внимание на печальном образе Тамары, оттеняя его видами горных вершин в заставках. 11 
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 Из рабочего плана Е.Е. Лансере от 20 октября 1914 года. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 48. Л. 3–4. Там же в 

черновике своего письма в издательство 20 октября 1914 года Е.Е. Лансере написал: «Недостает еще рисунков 

обложки, исп.[олнение] кот.[орых] решено пока отложить». От создания знака «В пользу Общины Св. Евгении» 

художник отказался. 
189

  В РГАЛИ хранятся заставки, концовки, виньетки, большой и малый эскизы обложки (Ф. 1982. Оп. 1. Д. 

48. 14 лл.). Выделяются – «Плящущая Тамара» (л. 5), «Тамара среди монахов» (л. 7), «Тамара в раздумье» (л. 9), 

«Тамара за молитвой» (л. 10), «Рыдающая Тамара» (л. 11 и 12), рисунок с реющим орлом (л. 9 об.), рисунки 

рельефа хачкара, крестово-купольного храма и крестов (л. 8а об.). В ГРМ – два страничных рисунка: «Пляшущая 

Тамара» (к части I, песни VII; картон, тушь; 15,3х26,4 см) и «Плачущая Тамара» (к части I, песни XIV; картон, 

тушь; 15,9х25,3 см; на обороте – портрет Тамары) (рис. 31). В Государственном литературном музее – 15 листов 

(рис. 32 и 33): концовка к вступительной статье, заставка к послесловию, девять виньеток и восемь заставок, в том 

числе «Тамара в монастыре», «Тамара молится» и портрет Тамары (заставка ко второй части). В Музее Института 

русской литературы – рисунки «Пляска Тамары» и «Плачущая Тамара» и девять рисунков виньеток: «Рука, 

держащая меч, опущенный на голову змеи, извивающейся среди пламени» (предполагался на пустую страницу 

перед заглавием), «Голова демона»,  «Голова змеи среди цветов дурмана и репейника», «Тамара танцует в белой 

чадре, в узорчатой одежде, стянутой кушаком», «Гудал» (Старик с длинной бородой, в бекеше; позади – фигуры 

трех горцев), «Стоящая Тамара со склоненной головой», «Молящиеся монашки», «Звездное небо с облаками над 

водной гладью», «Три горные вершины и облака» (предполагался в виде концовки на последнюю пустую 

страницу).  
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ноября 1914 года Лансере получил первый гонорар за работу, но, к сожалению, из-за 

наступления Первой мировой войны это издание с оригинальными лаконичными черно-белыми 

иллюстрациями художника
190

, созвучными исканиям символистов, так и не было 

осуществлено
191

. Будь оно издано, благодаря стилистическому единообразию монохромных 

иллюстраций, оно было бы более цельным книжным произведением, чем «Хаджи-Мурат». 

Некоторые композиционные находки и темы из оформления «Демона» затем использовались 

художником в других проектах. Так, образ летящего над речной долиной орла был использован 

в оформлении нового издания «Хаджи-Мурата» в 1930-е годы. Но вместо изображения птицы 

ан фас теперь использовался ракурс в три четверти, при котором лучше показана ее 

динамика
192

. 

Сам Лансере в конце жизни характеризовал этот период своей работы (1912–1914) как 

романтический: «Как подразделить мои работы по графике? Я предложил: модерн раннего 

«Мира искусства»; ретроспективизм «Мира искусства» – Царского Села, Елизаветы и т.д.; 

романтизм «Хаджи-Мурата» и реализм, начиная с Кавказского фронта и Кавказ…»
193

. Спустя 

тридцать лет художник чувствовал важность этого периода, как переходного от мечтательного 

ретроспективизма к динамичному, событийному реализму. Но нужно учитывать условность 

этого самоназвания («романтизм»), далекого от стиля романтизм начала XIX века. На данном 

этапе это название использовалось художником скорее как определение принципа 

художественной образности, нежели формального метода. 

Последней работой Лансере в области книжной графики на тему Кавказа до революции 

1917 года был заказ, полученный осенью 1916 года от издательства «Копейка» и журнала 

«Солнце России» на иллюстрирование повести Л.Н. Толстого «Казаки»
194

. Оформление должно 

было быть выполнено к апрелю 1917 года и уже к началу 1917 года был создан макет книги, 
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 Среди критиков лаконичной манеры Лансере был Н.П. Пахомов, написавший, что иллюстрации 

«несколько сухи и чужды духу лермонтовского творчества» (Пахомов Н.П. Лермонтов в изобразительном 

искусстве. М.-Л., 1940. С. 117). 
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 Как писал И.М. Степанов, «делались уже пробы набора, изготовлены были клише с рисунков Е.Е. 

Лансере. Все фотографии с воспроизведений М.А. Врубеля, собранные при ближайшем участии П.Д. Эттингера, 

посланы были в Мюнхен в художественное ателье Брукмана для изготовления гелиогравюр, но с объявлением 

войны сношения по поводу заказа были прерваны и, к сожалению, издание так и не вышло в свет» (За тридцать 

лет. 1896–1926 / Комитет популяризации художественных изданий. Л., 1928. С. 33–34). 
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  Рисунок «Парящий орел» 1931 года с летящим над горной рекой орлом хранится в Государственном 

музее Л.Н. Толстого (бумага, тушь, акварель, белила; инв. АИГ-3233). Он опубликован в книге Л.Н. Толстого 

«Хаджи Мурат» (М.: «Детиздат», 1937. С. 17).  
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 Цитируется по: Е.Е. Лансере. Каталог выставки / вступ. ст. Н. Шантыко. Л., 1975. С. 11. 
194

 «По вечерам теперь я начал компоновать ―Казаков‖ Толстого для Солнца России: заказ очень спешный – 

к апрелю. Ради этой работы тоже нужно съездить в Питер – и за своими альбомами, и для Музея А. III. 

[Александра III – П.П.],– зарисовать женский казачий костюм» (из письма Е.Е. Лансере к Н.Е. Лансере от 30 

ноября 1916 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед.хр. 13. Л. 9). В заметке «В мире искусств» Р.Е. писал: «Прекрасные иллюстрации 

Е.Е. Лансере к ―Хаджи Мурату‖, очевидно, побудили ―Солнце России‖ заказать талантливому художнику и 

иллюстрации к ―Казакам‖ Л.Н. Толстого, которые выйдут в роскошном издании формата in folio» (газета «Утро 

России». 3 декабря 1916 г. С. 7). 
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состоящий из 33 полос размером 30х23 см.
195

 Целостность макета достигается учетом и 

пропорциональным равновесием всех элементов книги, включая высоту шрифта, размеры 

заставок и буквиц. В Государственном музее Л.Н. Толстого (Москва) сохранились пять 

иллюстраций, созданных темперой на бумаге в вертикальном формате (около 43 х около 31 см): 

«Оленин по дороге на Кавказ», «Дядя Ерошка на охоте», «Оленин в лесу», «Казаки преследуют 

абреков» (рис. 37), «Марьяна в винограднике» (рис. 38 и 39). Разработана серия рисунков 

тушью для заставок и концовок («Московская улица ночью», «Дорога», «Горный пейзаж», 

«Голова дяди Ерошки», «Лукашка», «Голова чеченца», «Виноград», «Фазан», «Седло, кувшин и 

кружка» и др.). Созданы вспомогательные рисунки карандашом и акварелью («Оленин в лесу», 

«Казаки преследуют абреков» и др.). В разработке материалов к оформлению «Казаков» мастер 

был не менее внимателен к мелочам, чем в работе над «Хаджи-Муратом». Он внимательно 

перечитывал текст Л.Н. Толстого и выписывал его описания персонажей, построек, пейзажа, а 

также расшифровывал специальные слова из казачьего быта
196

. 

Живописная и графическая манера художника в этом проекте свободная и более 

новаторская по композиционным решениям нежели в «Хаджи-Мурате». Часто он 

довольствуется локальными цветами, не выписывая и не детализируя изображаемое. Многие 

сюжеты обозначены с особенным романтизмом и даже элементами символизации, что нашло 

отражение в композиции, ракурсах и цветовой разработке отдельных листов. В иллюстрации 

«Оленин по дороге на Кавказ» использован высокий горизонт, так что больше половины 

композиции занимает земля с черепом лошади и воронами. Некоторые лица представлены в 

подчеркнуто монументальной манере («Марьяна в винограднике»). В работе «Оленин в лесу» 

герой помещен на опушку густого леса, в изображении которого художник показал себя как 

смелый мастер-колорист едва ли не фовистических наклонностей, сочетающий яркие зеленые, 

синие, коричневые, желтые тона. Его мазки здесь прихотливы и разнообразны: от 

протяженных, передающих стволы деревьев, до пуантилистичных, создающих ощущение 

сказочного солнечного свечения, в котором преображается мир, осознаваемый Олениным. 

Показательно и новаторство в разработке фронтисписа. В его первом варианте в левом крае 

                                                 
195

 Хранится в виде отдельных листов в Государственном музее Л.Н. Толстого (рис. 34). Один из 

предварительных набросков одного из листов макета с изображением двух сидящих казаков хранится в РГАЛИ (ф. 

1982. Оп. 2. № 28. Л. 9). Он создан тушью на бумаге (20,7х13,4 см) и датирован 29 январем, вероятно 1917 года. 
196

 В РГАЛИ хранятся четыре листа с выписками из текста «Казаков» (Ф. 1982. Оп. 2. № 28. Л. 1–4), 

описывающими дежурного, урядника, хорунжего, Егрушова, Лукашку, Назарку, Ерошку, Оленина, чеченцев 

(«‖желтый‖ – борода крашена, подстрижена»), Марьянку, Устеньку и др. казачек («Обвязанные до глаз платками 

―мамуки‖»). Среди специальных слов, выписанных Лансере: бешмет, ноговицы, чувяки, чатура («деревянная 

чашка, вмещающая стаканов восемь»), черкеска («Рукав черкески (тут же, следовательно зипун = черкеска ?). 45.– 

так и есть, см. 54»), чамбары (художник спрашивает «Что такое чамбары? 73» и в другом месте отвечает – «портки 

чамбары – штаны»), гапура (сосуд) и др. Среди описаний пейзажа – «Разлапистая груша, под кот.[оторой] земля 

была черна».  
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изображен Лукашка, поящий коней, тогда как три четверти всей композиции отведено реке 

Терек и горному пейзажу. 

Художник работал над «Казаками» в усадьбе Усть-Крестище Тимского уезда Курской 

губернии, доставшейся ему в качестве приданного от жены Ольги Константиновны 

Арцыбушевой. Здесь, на природе он мог лучше вспомнить, одновременно переосмысляя свои 

кавказские впечатления. Для подкрепления столь необходимой ему знаточеской базы, Лансере 

планировал поехать в Петроград, чтобы в Этнографическом музее зарисовать костюмы казаков 

XIX векa. Но из-за революционных событий поездка в столицу отменилась и само издание 

книги тогда не состоялось. Лишь в 1937 году осуществлено издание «Казаков», в котором 

использована часть иллюстраций мастера 1917 года. 

Таким образом, поездка Е.Е. Лансере на Кавказ в июле–августе 1912 года сильно повлияла 

на мировидение и творчество художника. Он полюбил этот регион, заинтересовался его 

культурой и природой, что в дальнейшем повлияло на его переезд с семьей в Дагестан, а затем в 

Грузию. Художник окончательно переходит от ретроспективизма средневековых аллюзий и 

восемнадцативековых сюжетов к более актуальным темам, связанным с политикой государства 

по национальным вопросам, со сложным кавказским регионом, с его богатой историей и 

культурой. Кроме иллюстрирования «Хаджи-Мурата», впечатления и материалы, полученные в 

ходе путешествия 1912 года, легли в основу и были использованы во многих других его работах 

в области книжной графики («Ашик-Кериб» и «Демон» Лермонтова, «Казаки» Толстого). 

Изменяется и стилистика мастера: от модерна и детализированной бытописательности в духе 

художников XVIII – начала XIX веков он идет в сторону большей живописной свободы и 

образности, от цветовой насыщенности и даже яркости к большей колористической сложности 

и часто приглушенности. В работах книжной графики все чаще используется темпера с 

широким и свободным мазком. 

Перемены стиля неразрывно связаны с пересмотром отношения к кавказскому региону. 

Меняется сам метод наблюдения художника. От умозрительного «априорного» образа Кавказа, 

от несколько наивного восторга перед экзотикой быта и типажей горных селений, Лансере 

переходит к романтическому вчувствованному созерцанию, что ярко отразилось в композиции, 

колористике, ритмической организации, технике, на самой стилистике его работ. Задолго до 

переезда на Кавказ работа по иллюстрированию произведений Л.Н. Толстого помогла 

художнику изменить свое отношение к изображаемому и к самому художественному процессу 

сообразно тем импульсам, которые он получил в ходе своих кратких, но насыщенных и весьма 

результативных поездок. 
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1.3. Военные альбомы искателя приключений.  

Кавказский фронт Первой Мировой (декабрь 1914 – март 1915 года) 

 

Третье посещение Кавказа у Евгения Евгеньевича Лансере в конце 1914 – начале 1915 

годов было связано с его желанием испробовать себя в роли военного художника на фронте 

Первой мировой войны. Кавказская поездка в июле–августе 1912-го упрочила его симпатии к 

изучаемому региону. Кроме того, он третий год работает над иллюстрациями к «Хаджи-

Мурату». Так что выбор для поездки в качестве военного корреспондента именно Кавказского 

фронта, а не Восточноевропейского театра, где служили его шурины – Дмитрий, Андрей и 

Сергей Константиновичи Арцыбушевы, отнюдь не случаен
197

. 

Долго сохраняя рыцарский дух юношества Евгений Евгеньевич никогда не высказывался 

о своем пацифизме. Как и шурины он был готов защищать родину
198

, но понял, что может быть 

более полезным как художник. Кроме того, как академик, по Уставу о воинской повинности, он 

не подлежал призыву
199

. Вплоть до 1917 года Лансере придерживался позиции ведения войны 

до победного конца и высказывался против сепаратного мира, в том числе в письмах к Н.Е. 

Лансере и А.Н. Бенуа
200

.  

Смысл поездки в конце 1914 года заключался для Е.Е. Лансере не только в исполнении 

гражданского долга наиболее подходящим для него способом – через фиксацию военных 

событий (отдаленным аналогом во вторую мировую войну будет деятельность спецкоров; 

фотокорреспондентов и кинооператоров), но и в романтической по сути потребности смены 

обстановки, получении новых ярких впечатлений и переживании сильных эмоций, в побеге от 

рутинной обыденности (к сожалению, тогда мало кто думал о возможных последствиях 

войны)
201

. Так, в своих тетрадях с фронта
202

 мастер писал: «Я стремился на войну, думая, 
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  Доказательством связи двух кавказских поездок 1912 и 1914–1915 годов служит рисунок Е.Е. Лансере 

«Скачущие лезгины» из дагестанской серии, опубликованный под видом зарисовок, близких теме Первой мировой 

войны, в журнале «Летопись войны» (1915, № 43. 13 июня. С. 693).  
198

  21 июля 1914 г. художник писал брату Николаю из усадьбы Усть-Крестище в Санкт-Петербург: 

«Наверное и Вас, в городе, поразил так неожиданно надвинувшийся факт наступающей войны <…> мы тут очень 

возбужденно настроены и ―ненавидим‖ и ―ругаем‖ немцев, впрочем так же и свое начальство» (ОР ГРМ. Ф. 38. 

Ед.хр. 12. Л. 16, 19об.). 
199

  От воинской повинности Лансере был окончательно освобожден как академик в 1916 году (письмо Е.Е. 

Лансере к А.Н. Бенуа от 1 октября 1916 г. ОР ГРМ. Ф. 137. Оп.1. Ед.хр. 325. Л. 12). 
200

  «Можно требовать, настаивать на совместном с союзниками пересмотре предполагаемых условий мира, 

но невозможно односторонне отказаться от принятых обязательств,– ведь это подлость. Ведь это-же и есть 

сепаратный мир, только замазанный» (из письма к Н.Е. Лансере от 1 мая 1917 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед.хр. 13. Л. 16). 

«Главным мне представляется удержать страну хоть в каком-нибудь состоянии организованности,– и внутри, и к 

внешним странам. Уж а поэтому одному я против сепаратного мира <…> Но, конечно, нужно – сказать союзникам 

что мы больше не можем, мы выдохлись. Нужно найти сообща выход. А ты все еще оспариваешь завоевание 

Константинополя!!» (из письма к А.Н. Бенуа от 14 мая 1917 г.; ОР ГРМ. Ф. 137. Оп.1. Ед.хр. 325. Л. 21, 23). 
201

  В 1943 г., составляя автобиографию, художник вспоминал: «Зимою 1914–15 года я провел несколько 

месяцев на Кавказском фронте. Усиленная работа с натуры после стольких лет работы ―по воображению‖ – и 

радовала и была чрезвычайно полезна» (ОР ГТГ. Ф. 91. № 26. Л. 5). Показательно, что за несколько недель до 

отъезда художника на фронт выходит новый номер журнала «Столица и усадьба» (1914, № 21. 1 ноября) с 
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именно попасть в атмосферу напряженности
203

 <…> Но меня беспокоит, что я собственно мало 

―переживаю‖. Признаться, мне ужасно хочется каких-нибудь приключений [курсив мой – П.П.]. 

Хочется попросту попасть ―на минутку‖ под огонь» (10 января). 25 марта, уже возвращаясь, в 

поезде около Воронежа: «Мне не только жаль прошедших месяцев, как жаль каждый ушедший 

день жизни, но мне особенно жаль эту жизнь в целом, как контраст к той жизни, которая меня 

ждет после завтра. Т.е. половина ее – жизнь дома мне драгоценна <…> Но другая жизнь, вне 

дома, повергает меня в уныние. Товарищи с их никогда не высказываемым учетом моих работ, 

вернее, констатированием моего стояния на месте. Тайное соревнование всех. Тайное 

удовольствие собратьев, что ничего ―особенного‖ не привез!»
204

 

Е.Е. Лансере оставил нам богатые дневниковые записи и изобразительные материалы 

(более сотни рисунков), большая часть которых до сих пор не опубликована. В этом сочетании 

их историческая ценность велика: такое совмещение позволяет воспринять настоящее 

«дыхание» войны.  

Тем не менее, Лансере не был одинок в своих устремлениях объективной передачи жизни 

фронта. Среди немногих профессиональных художников, отправившихся на Кавказский фронт, 

был профессор батальной мастерской Академии художеств Н.С. Самокиш. В мае 1915 года, 

через полтора месяца после возвращения Лансере, Самокиш (в чине полковника) вместе с 

пятью учениками батального класса – новоиспеченными прапорщиками (Р.Р. Френцем, П.И. 

Котовым, П.В. Митуричем, П.Д. Покаржевским и К.Д. Трофименко), фотографом А. 

Штюрмером и четырьмя матросами и ратниками сформировал Военно-Художественный Отряд 

Императорской Главной Квартиры при Трофейной комиссии штаба Главнокомандующего 

(возглавлен В.К. Шенком), который выдвинулся на Кавказский фронт. За несколько месяцев 

участниками отряда было создано около 400 работ, частично опубликованных в журналах 

«Нива», «Солнце России», «Лукоморье» и ныне хранящихся в Государственном Историческом 

музее. Отчеты и выставки также проливают свет на деятельность отряда
205

. В 1916 в залах 

Академии художеств состоялась экспозиция фронтовых работ художников, куда вошли 

                                                                                                                                                             
воспроизведением работы «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» на обложке. Эта картина – одна из 

наиболее известных для времени увлечения Лансере ретроспективизмом. 
202

 Три тетради хранятся в РГАЛИ. Ф. 1982. Оп.1. Ед.66 (39 сс.). Далее приводимые ссылки на них – 

Лансере. Тетради. РГАЛИ. 
203

 Здесь и далее сохраняется авторское написание, в том числе подчеркивание слов. 
204

 Лансере. Тетради. РГАЛИ. Мастер высказывает сожаление по поводу конкуренции в художественной 

среде того времени. Многие художники не понимали его «знаточеского» искусства, многие ждали обращения к 

новым темам в какой-либо новой модной манере, а многие, вероятно, и завидовали его талантам. 
205

 Отчет о работе Военно-художественного отряда Императорской Главной квартиры (с 21 мая по 21 июня 

1915 г.). Штаб Верховного Главнокомандующего, 1915; Этюды с натуры, исполненные живописцами П.И. 

Котовым, П.В. Митуричем, П.Д. Покаржевским, К.Д. Трофименко, Р.Р. Френцем и П.Ф. Жилиным Военно-

Художественного Отряда Императорской Главной Квартиры в 1915 году // «На войне». Выставка рисунков, 

этюдов и набросков с натуры учеников батального класса Императорской Академии Художеств и архитектора – 

художника Л.Р. Сологуба. Под Августейшим Покровительством Е. И. В. Великой Княгини Марии Павловны. 

Императорская Академия Художеств. Петроград, Декабрь 1916 года. 
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произведения от всех подразделений Трофейной комиссии. Несмотря на исследовательские 

публикации и выставки последних лет
206

 остается ряд вопросов, как о последующей судьбе 

отряда, так и о том, встречался ли Лансере с его членами. Из-за малой степени разработанности 

темы сложно атрибутировать некоторые неподписанные фронтовые работы. Так, 

представляется, что альбом рисунков (36 листов), хранящийся в Санкт-Петербургском музее-

институте семьи Рерихов и атрибутированный сотрудниками как альбом рисунков Е.Е. 

Лансере, может состоять из рисунков отряда Самокиша
207

. Ближе других художников этого 

отряда по своей графической манере (по деталировке, разнообразию штриха, формирующего 

объемно-пространственные отношения, использованию цветных карандашей ярких оттенков) к 

Лансере стоит К.Д. Трофименко, изображавший горы и поселения близ Зивина, Сарыкамыша и 

др. мест, где ранее побывал прославленный «мирискусник». 

Фронтовой опыт Лансере представляет особый интерес в силу особенного 

художественного видения мастера и оставленных им дневниковых записей, дополняющих 

исторические сведения о Кавказском фронте Первой мировой войны. А ведь именно здесь 

события для русских войск развивались гораздо успешнее, чем на Германском фронте. 

Кавказский театр военных действий отличился многими яркими победами русского оружия, 

войска продвинулись вглубь территории неприятеля на многие сотни километров. Тем 

досаднее, что, несмотря на такие исследования, как «Мировая война на Кавказском фронте 

1914–1917 гг.» Е.М. Масловского (Париж, 1933), посвященные отдельным операциям и 

целиком фронту труды генерал-лейтенанта Н.Г. Корсуна
208

, или не так давно опубликованные 

записки полковника Кубанского казачьего войска Ф.И. Елисеева «Казаки на Кавказском 

фронте. 1914–1917» (М., 2001), данный регион развития военных действий уступает по 

изученности другим фронтам
209

. 

Е.Е. Лансере, интересуют преимущественно сильные события, способные составить 

эмоционально яркие художественные впечатления, выходящие за границы жанра 

документальной зарисовки. Находясь на границе Российской империи, в Караургане, 10 января 

                                                 
206

 Ильина Т.Н. Герои Великой войны. 1914–1918: материалы Трофейной комиссии в собрании Военно-

исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Москва: Кучково поле, 2014; Выставка «Дабы 

подвиги этих героев не исчезли безвозвратно для потомства. (Материалы Трофейной комиссии в собрании Научно-

исследовательского музея Российской Академии художеств)». 25.07-30.09. 2014. 
207

 В альбоме 36 листов размером 16,5х22 сантиметра (инв. № Г-20). Доминируют пейзажи, созданные 

акварелью, гуашью и цветными карандашами, а также карандашные портреты и зарисовки. Среди надписей – 

«Хой», «Хорхори», «Хаписур», «Борис Львович Томашев», «Юсуф Кулали Али оглы». По лепке формы и 

построению пространства выделяются несколько авторских манер.  
208

 Корсун Н.Г. Сарыкамышская операция. М.: Воениздат НКО СССР, 1937; Корсун Н.Г. Эрзерумская 

операция. М., 1938; Корсун Н.Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946. 
209

 На Первой мировой войне в качестве военных корреспондентов было много художников (М.В. 

Добужинский, М.И. Авилов, И.А. Владимиров, А.Н. Семенов, П.А. Селиванов и др.), но на Кавказском фронте 

работала только команда Н.С. Самокиша и еще несколько художников, в том числе К.В. Дыдышко (1876–1932), 

выпускник художественной школы в Тифлисе. В Сарыкамыше был одновременно с Е.Е. Лансере. В 1916 году 

устроил в Царском Селе выставку своих фронтовых работ. 
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1915 года он пишет относительно своей серии работ: «Да и для своего альбома, о котором я все 

больше думаю, – нужно бы повидать, кроме ―будней‖ войны еще и ―события‖. Мне уж 

начинает казаться, что для альбома мало того, что раньше мне казалось достаточным – типы, 

виды и так наз. ―ужасы войны‖ – пожарища, трупы, тягости войны. Хотя я по прежнему далек 

от ―батальных картин‖. В сущности мой идеал сейчас Горшельт»
210

. Работы немецкого 

художника Теодора Горшельта, посвященные Кавказской войне 1858–1863 годов, интересовали 

Лансере еще в связи с иллюстрированием «Хаджи-Мурата». Причем не столько в качестве 

дополнительного источника документального свойства, но и как пример стилистики, 

отвечающей намерению художника сочетать знаточество и эмоционализм. Безусловно, мастер 

видел и использовал петербургское издание его рисунков, предпринятое великим князем 

Георгием Михайловичем в шести выпусках в 1895–1896 гг.
211

 Особенную схожесть по 

композиции, используемым ракурсам и детализации проработки одежды, оружия и орденов 

представляют ростовые портреты горцев Горшельта («Кабардинский князь Магомет Наурузов», 

фототипия с рисунка 1859 г.
212

) и портреты казаков Лансере («Сибирский казак»
213

, «Кубанский 

казак – старший урядник Курунин», «Кубанский казак – урядник Погорелов»
214

 и др.). В 

погрудных портретах Евгений Евгеньевич дает более выраженную психологическую 

характеристику и добавлением сангины и др. материалов увереннее формирует объем 

(«Портрет принца Амануллы Мирзы, командира 10-го Пластунского Кубанского батальона», 

Русский музей; бумага, карандаш, сангина) (рис.46). Сцены в пейзаже, созданные Горшельтом 

(«Спуск пленных мюридов с Гуниба 25 августа 1859 г.»
215

), больше повлияли на книжную 

графику Лансере (иллюстрация «Дагестан, окрестности Хунзаха, долина Аварского Койсу» к 

«Хаджи-Мурату»), нежели на кавказские пейзажи 1914–1915 годов. Переняв от своего 

предшественника любовь к детализации и правдивости воспроизведения элементов быта и 

обмундирования «мирискусник» добавляет эмоциональности, использует новые не 

встречавшиеся у Горшельта сюжеты (пленные, убитые, сцены в интерьерах и др.) и 

художественные материалы. Однако интерес к немецкому художнику у Лансере сохраняется и 

в 1920-е–1930-е годы
216

. 
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  Лансере. Тетради. РГАЛИ. 
211

 Горшельт Т. Кавказские походные рисунки / рис. Т. Горшельта; Издание великого князя Георгия 

Михайловича. Вып. 1–6. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1895–1896. 
212

  Горшельт Т. Кавказские походные рисунки. Вып. 2. СПб., 1895. Рис. 14. 
213

  Опубликован в журнале «Лукоморье». 1915. № 32. С. 17. 
214

  Опубликованы в журнале «Нива». 1915. № 37. С. 694–695. 
215

  Опубликована в «Русском художественном листке». 1860. № 9. 
216

  Е.Е. Лансере подробно изучал рисунки Горшельта из собрания К.Ф. Буркова. Лансере способствовал 

оценке этого собрания П.И. Нерадовским и ее приобретению в Тифлисскую галерею в 1925 году. «Горшельта я и 

до сих пор систематически и полностью еще не досмотрел. Есть великолепные листы, и всѐ очень интересно как 

исторические документы. Нужно над ними основательно поработать, разобраться», – из письма Е.Е. Лансере П.И. 

Нерадовскому от 20 ноября 1925 года (ОР ГТГ. Ф. 31. № 834. Л. 1). В 1931 году при работе над новым изданием 

«Хаджи-Мурата» художник много копировал рисунки Горшельта. 
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Не считая карандашных натурных зарисовок в трех походных малых альбомах, художник 

создал более ста графических произведений акварелью, сангиной, карандашом, с частым 

использованием смешанных техник (акварель, гуашь, графитный и угольный карандаши, сепия, 

сангина, пастель, тушь, белила и др.). По этим почти всегда датированным работам, которые 

сейчас находятся в различных частных собраниях и музеях
217

, возможно восстановить 

фронтовые передвижения мастера. Дополнительную помощь в реконструкции «дорожной 

карты» оказывают и удостоверения, выданные начальниками полковых штабов с разрешением 

«зарисовывать и фотографировать», обнаруженные мной в Российском архиве литературы и 

искусства в Москве. Так, например, 1 января 1915 года начальник Ахалцихского отряда выдал 

нижеследующий документ: «На основании удостоверения Штаба Главнокомандующего 

Кавказской армии от 14 декабря 1914 г. за № 3326 разрешается академику-художнику Евгению 

Евгениевичу Лансере рисовать типы местных жителей, казаков и старую крепость»
218

. 

Всю поездку Лансере можно разделить на 4 этапа: пребывание в Тифлисе и Карсе 

(декабрь 1914 г.), на Сарыкамышском направлении (январь – начало февраля 1915 г.), 

Ольтинском направлении (около 8 – около 24 февраля) и в Приморском районе (первая 

половина марта). 

Впоследствии художник описывал обстановку попадания в город Карс через две недели 

после инспекционного визита императора Николая II
219

, в ночь с 15 на 16 декабря (неудачное 

время на Кавказском фронте для русских войск из-за неожиданного проведения командующим 

3-й турецкой армии Энвер-пашой неудавшейся операции по окружению и уничтожению 

Сарыкамышского отряда генерала Г.Э. Берхмана): «К полудню 15 декабря весь 10-й турецкий 

корпус сосредоточился у Сарыкамыша. Кольцо окружения, не без помощи местных курдов, 

почти сомкнулось»
220

. 
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 Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, Музее семьи Бенуа в Петергофе, Государственном музее Л.Н. Толстого 

(Москва), Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева (Москва), в 

Вологдской картинной галерее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в Ивангородском историко-

архитектурном и художественном музее, Краснодарском краевом художественном музее, Музее изобразительных 

искусств в Омске, Саратовском государственном художественном музее, Одесском художественном музее, 

Днепропетровском художественном музее, Государственной картинной галерее Армении и многих частных 

собраниях в России и за рубежом. 
218

 РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 9. Начальником штаба Кавказской армии был Н.Н. Юденич. 
219

 Согласно сообщению в журнале «Нива» (1915, № 27. С. 523–524) император Николай II 26 ноября 

прибыл в Тифлис, затем посетил Карс, Меджингерт и Сарыкамыш. 
220

 Португальский Р.М., Алексеев П.Д., Рунов В.А. Первая мировая в жизнеописаниях русских 

военачальников. М., 1994. С.220. 12 декабря турецкие войска заняли Бардус и начали подходить к Сарыкамышу. 

Командующий Кавказской армией генерал А.З. Мышлаевский уехал с фронта в Тифлис. Командование 2-м 

Туркестанским корпусом взял на себя генерал Н.Н. Юденич. Благодаря прибывшим русским войскам и 

своевременным контратакам к утру 17 декабря удалось отбить вокзал и захваченную турками часть села 

Сарыкамыш, и даже перейти в контрнаступление. 20 декабря отбит Бардус. К 20 декабря было взято более 5 тысяч 

пленных турок с командиром и сорока офицерами 50-го турецкого полка. 21 декабря русскими занят город 

Ардаган. 
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Сгущавшаяся тревожная атмосфера волновала и влекла Лансере, представившего историю 

своего пути на фронт в явном романтическом ореоле настолько красочно, что уместно привести 

довольно пространную цитату: «В Тифлисе меня отговаривали ехать, советовали переждать. 

Положение армии было трудное: турки перешли Бардусским перевалом, считавшимся в это 

время года не проходимым, и появились над Сарыкамышем в то время как армия была далеко 

впереди у Кепри-Кея, грозя отрезать ее главный путь сообщения <…> 

Уже на станции в Александрополе
221

 стало чувствоваться тревожное настроение. Вокзал 

был заполнен беглецами-туземцами. В А[лександрополе] едущие на Джульфу боялись менять 

вагоны, в вагоне стало тихо, настала холодная ночь, за окнами <…> высокие плоскогорья. 

Поезд все так же тащился черепашьим шагом
222

. 

Карс – 12 ч. ночи. 

Протискавшись сквозь толпу офицеров и ―вольных‖, мимо груд узлов, сундуков и всякого 

скарба с сидящими на них женщинами с испуганно притихшими детьми – это все армяне-

беженцы – я вышел на крыльцо вокзала и тут за дверьми вокзала опять также приятно 

пустынно тихо, как среди равнин, по которым только что мы ехали. Было холодно и луна была 

подернута мглой.  

Прямые, широкие, пустынные улицы нового города казались уже подвергнувшимися 

бомбардировке – темные стены без карнизов с невидимыми за ними плоскими крышами, 

недостроенные заборы, пустыри – все было уныло и имело вид нежилого, разрушенного, 

разграбленного города. У главного перекрестка несколько двухэтажных домов, какие 

встречаются решительно в каждом городе – гостиница и что-то казенное <…> Впереди что-то 

начинает вырисовываться; за плоскими и низкими строениями торговых рядов вот уже ясно 

видны тонкие башни минаретов, собор с шатровой крышей и громоздящиеся по косогору 

плоские крыши покрытые сеном. Левее мост на арках, за ним приземистые купола турецких 

бань, и над всем этим ―востоком‖ – в морозном тумане – старая турецкая цитадель»
223

. 

В своих записях художник не ограничивается вербализацией романтических картин, 

затрагивая ряд социальных аспектов – межнационального вопроса
224

, проблемы беженцев, в 

основном армян, положения «вольных», власти толпы и быстроту распространения паники: «На 

вокзале щепотом передают друг другу,– продолжает мастер рассказ про ночь на 16 декабря 
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 Современный город Гюмри в Армении. 
222

 Интересно, что и сейчас поезд из Карса до пограничной станции Ахурян едет со средней скоростью чуть 

больше 20 км/ч. 
223

 Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. Со времени написания этих строк облик центральной части Карса 

изменился мало. Здесь также много русских построек конца XIX – начала XX веков, в том числе обезглавленная и 

превращенная в мечеть с минаретом церковь в русском стиле; центр города организует цитадель, турецкие бани и 

армянский собор XIV века. 
224

 Например: «Был в Карсе <…> там чуть было не разгорелась резня армяно-татарская. Очень возмутился 

убийствам безоружных курдов». 
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1914 г.,– что, возможно, сейчас отойдет последний поезд на Александрополь, что турки уже в 

18 верстах; стадное чувство ужаса начинает овладевать мною – начинаю чувствовать себя 

таким потерянным никого в Карсе не знающим. Здесь я впервые стал угадывать ужас 

положения ―вольных‖ (людей без военной формы) на войне – это люди почти вне закона – 

каждый в форме плотно сидит в назначенной ему ячейке и он движется со всею массою 

машины. Ему есть всегда место; а упадет – мимо не пройдут равнодушно – так как пройдут 

мимо вольного. Вольный всегда под подозрением, – его всегда ―невелено пущать‖. Через две 

недели, когда и я получил форму
225

 – я еще резче почувствовал контраст этих двух 

положений»
226

. 

16 декабря художник подписал удостоверение у начальника Штаба Карсской крепости с 

разрешением рисовать людей, постройки и саму крепость
227

. Следующую неделю он рисует 

крепость, старую часть города с мостом и турецкими банями, понравившийся балкон 

мусульманского училища. Но вскоре переходит к другим темам – он создает портреты пленных 

турок
228

, армян-дружинников, рисунок казенной фуры
229

. 21 декабря датирован акварельный 

портрет Ильи Шишкина
230

, открывающий серию ростовых полупарадных портретов русских 

воинов.  

Около 24 декабря 1914 г. Лансере возвращается на неделю в Тифлис за новым 

удостоверением. Именно тогда (28 декабря) он создал полный романтизма автопортрет с 

задумчивым выражением глаз и рукой обнимающей подбородок
231

. Новый год застает его по 

пути на фронт, на почтовой станции в селении Ацкури в 28 верстах от Боржома. 1 января 1915 

года утром он уже ехал в бричке в Ахалцихе, о чем записал на следующий день в Боржоми: 

«Вчера утром было забыл что Новый Год и услышал пластунов (в Ахалцыхе): ―С Новым 

Ходом, с заырением‖ – и в ответ: ―ка-бы‖ и безнадежный жест рукой!»
232
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 Именно в этой форме художник был изображен по возвращении с фронта своей сестрой З.Е. 

Серебряковой. В ней же он сфотографировался (рис. 40). 
226

 Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. 
227

 «Удостоверение №8179. Дано сие Академику живописи г-ну Лансере в том, что комендант крепости 

разрешил ему зарисовывать и фотографировать в черте города типы, виды, а также зарисовать цитадель и 

постройки в турецких кварталах со стороны города, что подписью и приложением казенной печати удостоверяю 

16 декабря 1914 г.» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 9). 
228

 Одна из таких работ – «Пленные турки в Карсе» датирована 22-м декабря 1914 г. Опубликована в 

журнале «Лукоморье» (1915, № 25, с. 8). 
229

  Хранится в Музее семьи Бенуа в Петергофе. На карандашном рисунке (лист 21,8х31,3 см.) изображена 

лошадь, запряженная в телегу с деревянными бортами. На ней вполне мог перещаться и сам художник. 
230

  Хранится в Вологодской областной картинной галерее (инв. № 115–Г; бумага, акварель; 30,7х22 см).   
231

  Автопортрет хранится в Музее семьи Бенуа в Петергофе и ранее неверно датировался 1917-м годом (№ 

447-гр; 33х25 см.). В оплечном автопортрете угольным карандашом прорисованы очертания головы и волосы, а 

сангиной – рука, лицо и уши. На зрачки положены миниатюрные белильные мазки-блики.  
232

 Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. «Только что едучи в бричке я с сладостью и тоской вспоминал родные 

поля (и Нескучное и У.К. [Усть-Крестище]) И так жажду снова там быть. А между тем в контраст своим 

опасениям, когда ехал в Ахалцых, никакого чувства опасения, ―предчувствия‖ не было,– наоборот я злюсь на 

неудачность своего путешествия, что нет никаких приключений, опасностей». 
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В декабре 1914 – начале января 1915 годов уступавшая по численности русская 

Кавказская армия успешно провела Сарыкамышскую операцию, в результате которой русские 

войска продвинулись на 30–40 км. вглубь турецкой территории
233

. Практически сразу после ее 

окончания, около пятого января Лансере вернулся в Карс, где познакомился с автомобилистом 

поручиком Н.Г. Кузнецовым (в июне 1915 г. назначен начальником Карсского автомобильного 

отряда Кавказской автомобильной роты, хотя сам мечтал получить командование взводом 

бронированных автомобилей на немецком фронте)
234

. Уже через несколько дней художник 

приехал в Сарыкамыш, где стремился почувствовать солдатскую жизнь. Характерна в этом 

отношении подпись на одной из картин гуашью, датированной девятым января,– «Наши 

снежные окопы на склоне выше Орлиного гнезда»
235

. В этот же день, поднявшись над селом, 

Лансере изобразил уходящих к Бардусскому перевалу солдат
236

. Здесь же в Верхнем 

Сарыкамыше он увидел и зарисовал окоченевшие трупы турецких солдат, погибших дней 20 до 

этого во время Сарыкамышской операции
237

 (рис. 44) (вместе с портретами пленных и раненых 

эти рисунки можно отнести к серии «ужасов войны»). 

Предположительно на автомобиле Кузнецова Лансере совершил несколько поездок 

непосредственно на фронт: в села Караурган (10, 18 и 23 января), Кетак (ныне Котек), Зивин 

(ныне Сунгуташи; 20 и 22 января), Салькори у реки Аракс (26, 29 января), Нижний (Турецкий) 

Меджингерт (28, 30 и 31 января). Если во время пребывания в Карсе превалировали 

архитектурные и видовые акварельные и карандашные зарисовки (крепости, бани, моста, 

отдельных уголков города) (рис. 41), то теперь художника больше интересуют люди и 

солдатская жизнь. Впервые в своем творчестве он обращает пристальное внимание на 
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 22 декабря окружен и разгромлен 30-тысячный 9-й турецкий корпус. Взяты в плен командир корпуса 

Исхан-паша, три начальника дивизий, все генералы, свыше 300 офицеров и тысячи нижних чинов. Преследовались 

остатки 10-го корпуса. Из трех корпусов 3-й турецкой армии генерала Энвер-паши дееспособной остался только 

11-й корпус. За десять дней наиболее активной фазы Сарыкамышской операции три четверти солдат этой армии 

были убиты, ранены, пленены или замерзли при 20-градусных морозах. 
234

 Об этом Н.Г. Кузнецов пишет Е.Е. Лансере 25 июля 1915 г. и добавляет: «Я с удовольствием вспоминаю 

вечера, которые мы каратали с Вами в Сарыкамыше» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 106). Кузнецов был инженером, 

одним из основателей Санкт-Петербургского Автомобиль-клуба, автором учебника «Курс автомобилиста» (Санкт-

Петербург, 1909). Предположительно именно он изображен на акварельном портрете Лансере «Начальник 

автомобильного отряда поручик Ш.», опубликованном в цвете в журнале «Лукоморье» (1916, № 41, вклеенный 

лист после страницы 18). Профессиональную принадлежность поручика выделяют длинные кожаные перчатки и 

расположенные на папахе очки. 
235

  Работа «Сарыкамыш. Окопы». 1915. Бумага, карандаш, гуашь. 10,7х33. Опубликована в журнале 

«Лукоморье» (1915, № 18. С. 2). В 1910-е годы находилась в собрании В.Я. Кунина.  
236

  Работа «Сарыкамыш зимой» хранится в Русском музее (инв. № Р-1139; бумага, графитный и цветной 

карандаши, акварель; 24,9х33,5) и ошибочно названа эскизом в альбоме «Первая мировая война. 1914–1918» (СПб., 

2014; Альманах. Вып. 413; С. 104). 
237

  Рисунок с хаотично расположенными трупами турок под Сарыкамышем опубликован в журнале 

«Лукоморье» (1915, № 18, с. 6). Возвратившись из Караургана Лансере записал в дневнике: «Запомнить: лица 

пленных, кот[орых] ведут и по обе стороны трупы турок, м.б. тоже уже пленных и убитых по дороге 

(предположение шоферов), и больные турки на двуколках; солдаты их вносят на руках в пункт Красн[ого] 

Кр[еста]» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 66. Л. 21). 
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интерьеры землянок и саклей, в которых отдыхают солдаты
238

. Батальных сцен у Лансере на 

Кавказском фронте не было, но нередко он изображал солдат за подготовкой к сражению – за 

рытьем окоп
239

, в укрытии за пулеметом
240

. Военные приготовления художник больше видел по 

близости от фронта – близ горы Хорум-Даг в конце января. 

Художник также создает целую серию портретов с изображениями казаков, туркестанцев-

пехотинцев, офицеров, стариков турок, оставшихся в своих селах – все либо в полный рост, 

либо погрудные. К первым относятся портреты старших урядников 30-й особой Кубанской 

сотни Ляпина и Курунина
241

. Ко вторым – портреты полковника Кубанской пластунской 

бригады Н.А. Букретова
242

, генерала Н.Н. Баратова
243

, знаменитого главным образом 

командованием в 1916–1918 гг. экспедиционного корпуса в Персии, портрет иеромонаха 

Макария из станицы Темиргоевской Кубанской области
244

, бригадного врача Магомеда 

Тулатова
245

. Особенный интерес представляют изображенные художником пластуны – пешие 

кубанские казаки, прозванные «дьяволы в юбках» (например, «Эсаул Чаленко. Герой 

Сарыкамыша» или «Иван Галаган. Георгиевский кавалер»
246

). Один из портретов подписан – 
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  Одна из таких работ – «В землянке у пластунов на позиции у Хорум-Дага за Зивином», – приобретена в 

1916 г. Третьяковской галереей (инв. № 3760; бумага, карандаш, сепия, белила; 24,8х33,3). Показано невысокое (до 

2 метров) и длинное пространство крытой землянки с отдыхающими солдатами в зимней одежде. На обороте листа 

– редчайший для фронтовой поездки художника карандашный рисунок двух деревянных столбов с резными 

капителями в селе Салькори. В грузинском периоде жизни художника такие архитектурные зарисовки станут 

распространенными. На обороте другого рисунка с изображением отдыхающих солдат из собрания Русского музея 

(«В сакле. Салькори»; инв. № Р-6053; бумага, акварель; 24,8х33,4) Лансере карандашом нарисовал разрез турецкой 

сакли с обозначением конструктивных и декоративных особенностей. Вероятно, капители с рисунка из ГТГ (№ 

3760) отрносятся именно к этому интерьеру.   
239

  Работа «Пластуны роют окопы у Хорум-Дага» опубликована в издании «Великая война в образах и 

картинах» (М. : Издание Д.Я. Маковского; Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1915. Вып. 7. С. 304). 
240

  В журнале «Лукоморье» (1916, № 20 и 21) опубликованы два рисунка: «Пулеметчик Очкур 2 взвода 

Пулеметной команды 19 Туркестанского стрелкового полка» (бумага, акварель, карандаш) и «Пулеметчики у 

Хорум-Дага» (бумага, карандаш). 
241

  Портреты написаны акварелью в Сарыкамыше в январе 1915 года Портрет Ляпина (бумага, акварель; 

48х31) в 1916 году продан в Музей императора Александра III (ныне Русский музей). Повторение продано 

художником Владимиру Эдуардовичу Направнику и ныне находится в частном собрании. Портрет урядника 

Курунина из станицы Прочно-Окопской был приобретен Государственным музеем Л.Н. Толстого в 1961 г. из 

собрания М.А. Ильиной. 
242

  Опубликован в журнале «Лукоморье» (1915, № 20, с. 9). Портрет не датирован, но судя по отсутствию 

ордена Святого Георгия 4-й степени, полученного полковником 2 февраля 1915 года, он создан в январе, сразу 

после Сарыкамышской операции. 
243

 Портрет создан в начале 1915 года (31х24). Хранится в Русском музее. В дневнике Е.Е. Лансере записал: 

«Сарыкамыш. 3 февраля. Ужинал у ген. Баратова в штабе. Говорили о Рубо и еще каком-то тифлиском баталисте. 

Потом о производстве. Потом эпизодах и подвигах». Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. 
244

  Портрет создан в селе Меджингерт в январе 1915 года. Серая бумага, уголь, сангина, акварель, белила. 

19,7х13,4. Частное собрание. Справа вверху есть авторская надпись: «Отец иеромонах Макарий Египетский 

ст[аницы] Темир-Горьевской Куб[анской] обл[асти]. 11 бат[альон]. Участник 2-й компании с тем же батальоном». 

На обороте – рисунок солдата, пишущего письмо. 
245

 Знаменитый осетинский врач Магомед Ильясович Таулатов, выпускник медицинского факультета 

Киевского университета, изображен углем и сангиной 22 января в селении Караурган (частное собрание). На 

мундире – орден Святого князя Владимира. 
246

  Портрет написан в Караургане в январе 1915 г. и подписан: « Иван Галаган, Георгиевский кавалер 5 Куб. 

Пласт. батальона станицы Кисляковской». Опубликован в черно-белом виде в журнале «Голос жизни» (1915, № 25, 

с. 5). 
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«Пластун Никита Мосный. <…> С двумя товарищами взял в плен у Зивина 103 турок»
247

. В 

Турецком Меджингерте 30 января художник написал ростовой портрет старика турка-мыллы в 

традиционном халате и тюрбане
248

. В пейзажах превалируют горные высоты
249

, долины реки 

Аракс
250

, снежные окопы и развалины турецких селений
251

. Среди изображений животных 

встречаются лошади («Обозы в Караургане»
252

) (рис. 42) и верблюды («Кетак. Караван 

верблюдов, отбитый у турок»
253

). 

Третий этап фронтовой эпопеи Лансере начался предположительно 5–6 февраля. 4 

февраля, на следующий день после ужина у генерала Баратова он поднялся в село Верхний 

Сарыкамыш, откуда последний раз запечатлел высоты уже ставшей родной долины
254

. Далее 

художник через заснеженный Бардусский перевал перебрался на 60 км к северо-западу
255

, в 

город Ольты (ныне город Олту в Турции) и Ольтинский округ. Судя по некоторым к 

сожалению недатированным рисункам Лансере по дороге мог попасть в активный снегопад, 

усиливший его романтическое восприятие
256

. После недели, проведенной в Ольтах, он 

посещает села близ границы Российской империи и в нескольких километрах от современного 

фронта – Зарданес (20 февраля), Нориман (ныне Юнлюкая-Кѐю; 19 и 21 февраля)
257

, Сурик (22 
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  Опубликован в журнале «Нива» (1915, № 37, с. 694). 
248

  В черно-белом виде опубликован в журнале «Голос жизни» (1915, № 25, с. 11). 
249

  Этюд «Сарыкамыш», хранящийся в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. 

Врубеля (инв. № ГР-4516; 32х48 см.), создан 11 и 15 января в смешанной технике (акварель, пастель, белила), 

передающей зелень лесов и синие отсветы на заснеженных горах. Ранее этюд находился в собрании великого князя 

Николая Михайловича в Ново-Михайловском дворце в Петрограде и в Русском музее. 
250

 Акварель «Долина Аракса версты три вниз от Салькори» создана 29 января 1915 г. с доминированием 

холодных тонов. Опубликована в журнале «Лукоморье» (1916, № 52, с. 6).  
251

 Одна из таких работ – «Развалины селения Кетак, после Караурганского сражения», опубликована в 

журнале «Лукоморье» (1915, №28). На вертикальном листе акварелью изображены руины построек, 

свидетельствующие о тяжелых боях. На другом листе («Развалины турецкого селения Кетак за Караурганом»; 

журнал «Лукоморье», 1915, № 52) выбран другой ракурс на село, где руины домов оказались больше заснежены. 
252

  Акварель вертикального формата опубликована на фронтисписе № 51 журнала «Лукоморье» за 1915 год. 
253

  Акварель опубликована в журнале «Нива» (1915. № 31. С. 599). 
254

  В журнале «Лукоморье» (1915, № 20, с. 8) опубликован рисунок с названием: «Сарыкамыш. Высоты в 

сторону Бардусского перевала, с которых турки вели наступление, налево – вокзал, направо – ―Орлиное гнездо‖». 

Художник датировал его вечером 4 февраля.  
255

  В Русском музее хранится большой лист «Движение отряда на Бардусские высоты» (инв. № Р-13492; 

бумага, гуашь; 71,8х51,5), в котором в вертикальной композиции изображена заснеженная гора, сосны и 

поднимающиеся по узкой тропинке русские солдаты. Куплен музеем императора Александра III в 1915 году. 

Значимость картины для художника подтверждает наличие акварельного эскиза (ГРМ, инв. № Р-33829; 35,5х21,9) 

(рис. 47). 
256

  На одном из акварельных пейзажей (частное собрание; 24,1х32,6) доминируют фиолетово-синие 

оттенки. Но в центре и в правой части листа изображена дымка, в которую погружаются одинокие спускающиеся с 

перевала солдаты.   
257

  В Нориман командиру 13го Туркестанского стрелкового полка в 10 утра 21 февраля 1915 года была 

послана телеграмма от начальника штаба Сибирской казачьей бригады полковника Ивана Борисевича из Ольт: 

«Предъявителю сего академику художнику Евг. Евг. г-ну Лансере разрешено штабом главнокомандующего 

посетить наши позиции с целью производить рисунки и эскизы с наших войск и занимаемых ими мест». (РГАЛИ. 

Ф. 1982. Оп. 1. Д. 9). 
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и 23 февраля), Кала-Булак, Кассоры. 23 февраля художник посетил недавно захваченные 

русскими солдатами Еникейские ворота и зарисовал позиции наших пулеметчиков
258

. 

Но все же на этом направлении активных действий тогда не было и художник больше 

времени уделил портретированию казаков (в том числе верхом на лошадях)
259

, офицеров 

(портрет генерала-лейтенанта П.П. Калитина
260

), санитаров, раненых (рис. 45)
261

, 

перебежчиков
262

, а также вольных курдов (в том числе стариков, женщин и девочек), которые 

являлись вторым по численности народом в округе после турок
263

. В своем походном 

альбомчике он также рисует головы лошадей и ослов, полупустые селения. Вместе с тем 

именно на Ольтинском направлении художник больше интересуется цветовыми нюансами, 

наслаждаясь оттенками гор при разном освещении (от темно-синих и коричневых до розоватых 

на закате)
264

. Интерес Лансере к турецким саклям («Сакля командира N. полка в Наримане»
265

) 

и курдским жилищам
266

, расположенным в предгорьях по берегам реки Ольты-чай (в селах 

Кала-Булак, Кассоры) остается в границах романтического увлечениями экзотикой, 

этнографическими особенностями. Тогда как «академические» архитектурные памятники в этот 

период художника не привлекают. Он не отображает в рисунках сохранившуюся до сих пор 

русскую церковь в Ольтах, не посещает знаменитые церкви армян-халкидонитов в урочище 

Бана (близ современного села Пенек; построена в 650-е гг. и перестроена в начале Х в.) или 
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 Вероятно, Е.Е. Лансере осознавал значимость этих рисунков и воспроизведение одного из них поместил в 

журнале «Лукоморье» менее чем через месяц после своего возвращения с фронта (1915, № 17, 25 апреля, с. 5). 
259

 На Ольтинском направлении художник создал портрет сибирского казака верхом на лошади и подписал 

его: «Приказной Иван Морин, 5 сотни 1 Сибирского Ермака Тимофеевского полка. Акмолинской области Станицы 

Нижне-Буслуцкой». Он опубликован в черно-белом виде в журнале «Голос жизни» (1915, № 25, с. 3). Возможно, в 

Ольтах Лансере познакомился с казаком 6-го сибирского казачьего полка Андреем, который позже благодарил 

художника за присланное седло в письме. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 157.  
260

 Портрет генерала-лейтенанта П.П. Калитина (1853–1927) с орденом Святого Владимира 4-й степени 

создан 9 февраля в Ольтах через пять дней после его назначения командиром 1-го Кавказского армейского 

корпуса. Опубликован в журналах «Лукоморье» (1915, № 17, 25 апреля, с. 3) и «Нива» (1915, № 36, с. 678). 
261

  В журнале «Нива» (1915, № 36, с. 674) опубликован карандашный портрет раненой девочки с авторской 

надписью на листе: «Фатьма. Передовой отряд Всеросс.[ийского] Земского союза. Ольты. 21 февраля 1915». 
262

  Один из портретов подписан: «Грек, перебежчик из турецкой армии. Ольты. 14 февраля 1915 г.» (частное 

собрание; бумага, акварель, итальянский карандаш). 
263

 10 февраля в селе Ольты художник создал акварельный портрет курда Ахмета (31,4х23,9). Частное 

собрание. 
264

 К таким живописным акварелям, богатым красочными оттенками, относятся: «Пестрые горы у 

Беджукли», «Горы на закате» (частное собрание; бумага, акварель; 20,2х35,8). Разнообразие цвета гор художник 

передавал и цветными карандашами – «Утес над Нариманом (пограничное селение в 17 верстах за Ольтами)» (рис. 

49) (журнал «Лукоморье», 1915, № 25, фронтиспис).  
265

 Рисунок хранится в Русском музее (картон, гуашь, тушь, 21,6х26,1). Также в частных собраниях 

сохранилась серия акварелей, созданных вечером 22 февраля в турецкой сакле в селе Сурик у Н.Д. Юлинца. 

Художника, вероятно, привлекала особенная атмосфера старого дома с деревянными полками и потолком, с 

освещением от свечей. Одна из этих акварелей «В турецкой сакле в Сурике» опубликована в журнале «Лукоморье» 

(1916, № 43, вставной лист после с. 18). 
266

  В небольших акварелях, созданных внутри курдского жилища в Кассорах в конце февраля 1915 года и 

хранящихся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева (Москва; 

14х18,5 см.; РI-8139–8141), художник показывает скромность, но вместе с тем и конструктивную продуманность 

этого дома с системой деревянных столбов и перекрытий, родственных системе грузинских «дарбази» с 

отверстием в потолке для дыма.  
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недавно захваченном русскими селе Ишхан (построена в первой трети XI в.). Уникальным 

является акварельный рисунок с изображением армянской часовни на горе за крепостью 

Чинивис-кала (Турецкий Меджингерт) с разрушающимся сводом (январь 1915 года; частное 

собрание). Значительное место в панорамном пейзаже села Зивин занимаю руины 

расположенной на скале крепости
267

. Некоторые редкие обороты портретов солдат заполнены 

карандашными зарисовками архитектурных элементов интерьеров традиционных домов, 

например резных колонн. Это направление архитектурной графики будет продолжено 

художником в дагестанской серии 1925 года. 

Последний период фронтовой поездки художника связан с Приморским районом, куда он 

перебирается к началу марта через села Прохладное (ныне Богазкѐй в районе Карса в Турции) и 

Родионовка (ныне Паравани в Ниноцминдском муниципалитете Грузии). 5 марта 1915 года 

комендант Михайловской крепости в Батуме генерал-майор В.П. Ляхов выписал удостоверение 

№ 1896: «Дано сие академику-художнику Евгению Евгениевичу Лансере, зачисленному в 

резерв чинов Кавказской армии в том, что ему разрешено мною находиться при Приморском 

отряде»
268

. Уже на следующий день (6 марта) мастер на миноносце (или минном заградителе 

«Святой Николай») плывет мимо порта Хопа (занят 15 февраля) в занятое русскими 2 марта 

побережное село Архаве, о чем будет вспоминать во время путешествия в Турцию в 1922 году. 

Общий характер местности здесь был совсем другой. На континентальных направлениях 

Лансере отмечал «ужас невозможности уйти при наступлении врага. <…> Здесь точно узкие 

коридоры, в которых в страшный момент набьется обезумевшая толпа. Коридоры: и в почти 

буквальном смысле – узкие долины»
269

. Данную особенность фронта отмечал и Е.М. 

Масловский: «Общий характер местности театра военных действий – сильно гористый, 

безлесый, суровый, необыкновенно дикий, с глубокими мрачными ущельями, крутыми 

спусками и подъемами»
270

. На побережье пейзаж меняется – более пологие горы покрываются 

лесами, появляются новые звучные цвета, на что Лансере отзывается завораживающим 

колористическим богатством живописных видов Приморского района
271

. 

В Архаве художник рисовал окопы
272

, командира полковника Б.Н. Литвинова и солдат 

(Казимира
273

, Евстихия Фещенко и др.) 16-го Туркестанского стрелкового полка. Здесь также 
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  Пейзаж «Селение Зивин под развалинами старой турецкой крепости» создан 20 января 1915 года в 

редком для фронтовой серии панорамном формате (частное собрание; бумага, акварель, карандаш; 24,8х47,5). 
268

 РГАЛИ. Ф. 1982. Оп.1. Ед.9. 
269

  Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. 
270

 Масловский Е.М. Мировая война на Кавказском фронте 1914–1917 гг. Париж, 1933. С. 22. 
271

 В изображении насыщенных синих и зеленых оттенков прибрежных гор Е.Е. Лансере чаще использует 

цветные карандаши, иногда в сочетании с акварелью. Два пейзажа опубликованы в цвете на фронтисписах 

журнала «Лукоморье» (1915, № 20 и 23) (рис. 50). 
272

 Если на Сарыкамышском направлении художник изображал открытые заснеженные или закрытые окопы 

и их рытье, то в Приморском районе благодаря более благоприятному климату Лансере рисовал окопы с 

фрагментами зеленой травы и ветвей кустов. Работа «В окопе II роты. Архаве» (частное собрание; бумага, 
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проявился его этнографический интерес к местной архитектуре: мечети
274

, домам, сараям
275

, 

лавкам, кукурузникам, стоящим на деревянных столбах
276

. 

12 марта художник стал участником сражения с турками, которые неожиданно перешли в 

наступление, но были отброшены на левый берег реки Архавы. Именно об этом писал Лансере 

поручик Н. Кузнецов 27 марта: «Поздравляю вас с удачным боевым крещением. Вы все-таки 

добились того, что так искали и теперь наверно удовлетворены <…> Наверное за конец Вашего 

путешествия Вы похвалы от супруги не получите»
277

. 

В конце марта 1915 года Лансере с заездом в Москву вернулся в Санкт-Петербург к 

мирной жизни. Прощаясь с фронтовым Кавказом, прямо в поезде, подъезжая к Воронежу, он 

пишет романтичное пожелание: «Поехать бы еще раз на войну. Поехать бы с Олей 

путешествовать по диким странам! Бросить бы службу! Жить бы в деревне! Работать тайно!»
278

 

Но несмотря на свои пожелания тайной работы ближайшие месяцы оказались очень удачны для 

художника не только в творческом плане, но и в выставочной деятельности. Уже в марте 

текущего года на выставке общества «Мир искусства», председателем комитета которого был 

сам художник, кроме четырех работ, не связанных с Кавказом, он экспонирует четыре работы с 

фронта, которые не успели внести в каталог («Салькори. Солдат у костра», «Движение отряда 

на Бардусские высоты», «Караван верблюдов, отбитый у турок» и «Коновязь сибирских казаков 

в Ольтах»).  

16 апреля, там же в художественном бюро Н.Е. Добычиной в Петрограде (Марсово поле, 

7), устраивается отдельная экспозиция из 95 рисунков и этюдов Е. Лансере и 59 работ М. 

Добужинского, в ноябре 1914–феврале 1915 гг. посетившего Польшу, Львов и Галицию
279

. Был 

                                                                                                                                                             
графитный и цветные карандаши, акварель, тушь; 31,3х24 см) создана 9 марта с доминированием коричневых, но и 

с использованием сочных красных, синих тонов. Опубликована в черно-белом варианте в журнале «Лукоморье» 

(1915, № 20, с. 2) под названием «В окопе. Архаве за Хопой».    
273

 Цветное воспроизведение акварельного портрета пехотинца Туркестанского стрелкового полка Казимира 

опубликовано на обложке журнала «Лукоморье» (1916, № 24). Солдат с яркими синими глазами изображен перед 

походом, с винтовкой, патронами, мешком и перекинутой через плечо плащ-палаткой. 
274

 Акварель «Мечеть и фонтан в Архаве» опубликована в «Ежегоднике общества архитекторов-

художников» за 1915 год (с. 62). 
275

  В работе «Сарай в Архаве» (Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко; бумага, 

акварель; 31х24 см) изображен типичный для Аджарии двухэтажный сарай для сельскохозяйственных запасов. 

Впервые опубликована в журнале «Лукоморье» (1916, № 14, с. 9). 
276

 Работа «Во дворе турецкой усадьбы. Посредине кукурузник – сарай для сушки кукурузы» создана 12 

марта в смешанной технике с преобладанием коричневых тонов (серая бумага, акварель, белила, карандаш, тушь, 

перо; 30,9 х 47,8 см; частное собрание). Опубликована в журнале «Нива» (1915, № 37, с. 696) (рис. 51). Кроме 

подписи и надписи по-русски имеет надпись арабской вязью. Такие объясняющие сюжет надписи будут 

встречаться на работах Лансере дагестанского периода (1917–1919) и в серии работ, связанных с поездкой в 

Ангору (1922). 
277

  Письмо Н. Кузнецова к Е.Е. Лансере 27 марта 1915 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 106. 
278

  Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 66. Л. 35. 
279

 А. Ростиславов писал в сообщении о выставке в журнале «Аполлон» (1915. № 4–5. С. 90): «Очень много 

работ распродано на интересной выставке (в помещении Бюро Добычиной) рисунков и этюдов Е. Лансере и М. 

Добужинского. Эта выставка занимала две комнаты рядом с выставкой ―левых течений‖ (странное название!), на 

которой выделялись холсты братьев В. и С. Воиновых и г-жи Ходасевич. У Лансере Русским музеем Александра 
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издан каталог
280

. Перед выставкой оба художника были приняты с работами на «царские 

смотрины» к императору Николаю II в Царском Селе. Критики отмечали правдивость, 

непосредственность и характерность рисунков Лансере, а также отсутствие больших батальных 

сцен
281

. Бросалось в глаза и то, что работы Добужинского были менее разнообразны по 

применяемой технике и по сюжетам, в них отсутствовали живописные искания и доминировали 

графические пейзажи с разрушенной архитектурой и портреты раненых и пленных
282

. С 26 

декабря 1915 г. по 28 января 1916 г. 20 работ Лансере с Кавказского фронта выставлялась на 

выставке «Мир искусства» в Москве
283

. 

Многие рисунки Лансере были опубликованы в петроградских журналах «Лукоморье» 

(под ред. А.М. Ренникова; в двадцати четырех номерах с №17 за 1915 г. по №7 за 1917 г. 

опубликовано более тридцати работ), «Огонек» (№ 16 за 1915 г.), «Голос жизни» (№ 25 за 1915 

г.) и «Нива» (в номерах 31, 36, 37 и 44 за 1915 г.), в сборниках «Великая война в образах и 

картинах» (под ред. Л.М. Савѐлова; Москва; в выпусках VII и IX) (рис. 48), в «Ежегоднике 

императорского общества архитекторов-художников» (1915, вып. 10), в «Архитектурно-

художественном еженедельнике» (1915, №20), в газете «Кавказское слово» (1915, № 97). 31 

марта 1915 года, сразу после возвращения художника с фронта, в газете «Речь» появилась 

заметка с предположением издания альбома новых кавказских рисунков Лансере
284

. Уже после 

                                                                                                                                                             
III приобретена картина ―Движение отряда на Бардусские высоты‖ и этюд фигуры, а Третьяковской галереей – ―В 

землянке у пластунов на позиции у Хорум-Дага‖, ―Подъэсаул Т.‖, ―Пулеметчик‖, ―Солдат туркестанского полка‖. 

Немало работ у того и другого приобретено Е.А. Третьяковой для Царскосельского музея» (газета «Речь». 1915. 14 

апреля. № 101). Работы Лансере также приобрели великий князь Георгий Михайлович, Ф.Ф. Нотгафт, В.Э. 

Направник, М.В. Брайкевич, Б.М. Колюбакин, Ю.Ф. Семенов и др. Часть сбора с выставки поступило «в пользу 

беженцев». 21 мая художник написал расписку в получении оставшихся работ из Художественного бюро Н.Е. 

Добычиной после выставки (ОР РГБ. Ф. 420. К. 1. Ед. 23). 
280

  Выставка рисунков и этюдов Е. Лансере привезенных с Кавказскаго фронта и М. Добужинского из 

Галиции и Польши. Пг.: Художественное бюро Н.Е. Добычиной, 1915. 16 с. 
281

  В информационной заметке о выставке журналист журнала «Огонек» писал: «Не ищите на этой выставке 

грандиозных батальных картин <…> Изящная мечтательная муза Е.Е. Лансере вдохновила художника запечатлеть 

красоту подвига русского серого героя, его мужественную душу и величие его доблестной скромности. В ряде 

сильных по экспрессии, великолепных по рисунку и строго художественных набросков и эскизов Е.Е. Лансере 

показывает зрителю типы прославившихся в эту войну туркестанцев, пластунов, казаков-кубанцев, 

самоотверженно творящих святое дело помощи раненым воинам врачей, санитаров и много эскизов враждебных 

нам и побежденных турок и курдов» (1915, № 16, 19 апреля, с. 12).  Обозреватель издававшейся в Тифлисе газеты 

«Кавказское слово» упоминал критика «Речи» А. Ростиславова, который отмечал, что, «в отличие от трафаретов 

академических баталистов, рисунки Е. Лансере, отличаются правдивостью, простотой, характерностью и 

живостью передачи непосредственных впечатлений» (1915, № 97, 30 апреля, с. 2). 
282

  Из письма И.Э. Грабаря к Е.Е. Лансере от 14 июня 1915 г.: «Я очень удручен, что не мог полюбить ни 

одной «военной» вещи Добужинского». (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 89). 
283

  Художник на открытии выставки не был, так как праздновал Рождество Христово с семьей в усадьбе 

Усть-Крестище. Сами работы в Москву из Петербурга послала Зинаида Евгеньевна Серебрякова, а Евгений 

Евгеньевич 12 декабря написал письмо художнику и организатору выставок Константину Васильевичу Кандаурову 

с обновленным списком своих работ и ценами на них от 75 до 300 рублей (РГАЛИ. Ф. 769. Оп. 1. № 98. Л. 4–5). 

Дороже всех оценен рисунок «Мечеть в Архаве» (300-250 рублей), местонахождение которого не известно. Не 

продавались работы «Развалины старой башни (Турецкий Меджингерт)», находившаяся в собственности 

Быховского, и «Старик турок», подаренная Ю.Ф. Семенову. 
284

  «Прибывший на днях в Петроград с Кавказского фронта художник Е.Е. Лансере, привез большую 

коллекцию этюдов, эскизов и рисунков, иллюстрирующих отдельные моменты боевой жизни русской армии. В 

непродолжительном времени весь этот художественный материал появится в виде роскошно изданного альбома» 
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совместной выставки с Добужинским (вероятно в мае 1915 года) художник создал проект 

макета альбома, в котором основное пространство отдавал иллюстрациям (от небольших 

зарисовок на часть листа до полностраничных и даже панорамных на две страницы 

композиций), которые предполагалось печатать методами цинкографии (иногда с 

дополнительным тоном), «меццо» (однотонной) и трехцветной автотипии
285

. Как и в каталоге 

выставки, в альбоме выделялось 4 этапа поездки: Карс (первые три листа), Сарыкамыш (16 

листов), Ольты (10 листов) и Приморский район (6 листов). А также намечалось деление по 

темам: «сцены войны», «труды войны» и др. К сожалению, идея альбома так и не была 

осуществлена, а сама серия рисунков быстро разошлась по частным собраниям, на что уже в 

декабре 1916 года сетовал А.Н. Бенуа
286

.  

Посмотрев на тяготы войны своими глазами художник по возвращении в Петроград 

старался активнее участвовать в выставках-продажах и аукционах с выделением средств на 

помощь раненым. Еще перед отъездом на фронт, в октябре 1914 г. он вошел в Ревизионную 

комиссию организации Лазарета деятелей искусства в Петрограде, рассчитанного на 68 

кроватей
287

. 30 ноября прошел аукцион «На нужды войны», устроенный Кружком любителей 

русских изящных изданий. Евгений Евгеньевич пожертвовал перовой рисунок к «Демону» и 

рисунок «Всадник» к «Хаджи-Мурату», созданный углем и акварелью. Накануне возвращения 

Лансере с фронта в Петрограде в типографии «Якорь» был издан небольшой сборник 

произведений М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и В.М. Гаршина с рисунками Ф.А. Шарлеманя, 

Е.Е. Лансере и В.Н. Левитского
288

.  

                                                                                                                                                             
(Художественные вести // Речь. 1915. 31 марта. № 87. С. 5). Предположение о публикации было повторено в газете 

«Речь» от 17 апреля (№ 104. С. 5): «многое предположено издать обществом любителей русских изящных 

изданий». 
285

  Проект макета хранится в семье художника Лансере и состоит из 35 сшитых листов увеличенного 

размера (37х29,8 см). Надписи нанесены карандашом, схематичные рисунки созданы акварелью, цветными и 

графитным карандашами и тушью. 
286

  Обсуждая выставку фронтовых рисунков Л.Р. Соллогуба в Академии художеств, Бенуа писал: «Как 

хотелось бы, чтобы хоть с этим творением не произошло того же самого, что случилось с аналогичными циклами 

Лансере и Добужинского, разбредшимися по частным коллекциям и навеки утратившими свой первоначальный 

смысл целостных и по своему очень полных документов» (газета «Речь», 16 декабря 1916 г., № 346).  
287

  Председателем правления избран актер В.Н. Давыдов, секретарем – искусствовед М.В. Бабенчиков, 

через тридцать пят лет написавший одну из первых монографий о Е.Е. Лансере. В правление вошли актриса М.А. 

Потоцкая, актер Н.Н. Ходотов, балерина Т.П. Карсавина, композитор А.К. Глазунов, художник И.Е. Репин, 

литературовед С.А. Венгеров. Для организации лазарета 19 октября проведен аукцион объединения «Мир 

искусства». Было продано 269 предметов на сумму 8 465 рублей. А 26 октября – 7 декабря в Художественном 

бюро Н.Е. Добычиной прошла «Выставка картин в пользу Лазарета деятелей искусства», но Е.Е. Лансере на ней не 

участвовал. 
288

  Сборник. Валерик М.Ю. Лермонтова. Набег гр. Л.Н. Толстого. Четыре дня В.М. Гаршина. Издан ко дню 

кружечного сбора на этапный лазарет и питательные пункты имени петроградских высших учебных заведений. 10 

марта 1915 г. (Пг., 1915). Помещенная на 48 странице штриховая концовка Лансере к рассказу волонтера «Набег» 

вторит романтизму раннего творчества Льва Николаевича. Изображены два солдата, несущие вахту у пушки на 

фоне гор и звездного неба. Читая текст можно домыслить цвет: «Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало 

последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые 

горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайною ясностью на 

багровом свете заката» (с. 47–48). 



 70  

 

Вернувшись с фронта художник дарил свои работы на выставки и аукционы, 

проходившие в разных городах – Петрограде
289

, Москве
290

, Киеве
291

. 24 октября 1915 г. один из 

рисунков его походного альбома был представлен на петроградском аукционе художественных 

произведений, собранных Н.Е. Добычиной в пользу Лазарета. А в феврале–марте 1916 г. четыре 

работы из фронтовой серии куплены на Выставке произведений искусства в пользу инвалидов 

поляков, проходившей в доме действительного статского советника Станислава Альфонсовича 

Поклевского-Козелл на Фонтанке. 

После работы на темы современной войны на Кавказском фронте художнику отчасти из-

за заработка, отчасти из-за старых пристрастий пришлось вернуться к проектам книжной 

графики и монументально-декоративной живописи. Символами уходящей эстетской эпохи 

оказались оформленные мастером в 1915–1916 годах такие книги как «Сады и парки» В.Я. 

Курбатова и, особенно, «Венок Врангелю» (обе изданы в 1916 г.). Большой интерес 

представляют также его эскизы ваз, ларцов и др. предметов для гранильных фабрик в 

Петергофе и Екатеринбурге. Контрастом «свободным» натурным зарисовкам с фронта 

выступают стильные «ампирные» росписи, осуществленные в технике гризайль в Памятном 

зале Великого князя Владимира Александровича в здании Императорской Академии Художеств 

(созданы в мае–июле 1915 года), и необарочные эскизы тромплей для плафона Казанского 

вокзала (разрабатывались Лансере с осени 1915 г.). Об официальном признании говорит тот 

факт, что 20 ноября 1915 г. художник был избран действительным членом Императорской 

Академии Художеств на место скончавшегося Константина Егоровича Маковского. Надо 

полагать, своими успехами Лансере был во многом обязан именно кавказской экспедиции 

1914–1915 гг., где он обрел навык совмещения острых жизненных и ярких художественных 

впечатлений, постепенно преодолевая романтическую восторженность отстраненного 

наблюдателя. Одновременно намечается решительное стилистическое различие работ, 
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  14 апреля 1915 г. на Невском проспекте (дом 27) в Петрограде прошел организованный А.Н. Бенуа и 

объединением «Мир искусства» «Художественный аукцион картин, рисунков, гравюр и литографий старых и 

новых мастеров в пользу русских художников, бедствующих в настоящее время в Париже». Е.Е. Лансере 

предоставил два эскиза к «Хаджи-Мурату». Всего было выставлено более 130 работ. «Поступило уже 134 

произведения, но немало еще будет и вне каталога, в том числе работы Сомова (всего 5) и Е. Лансере. Насколько, 

помимо своей цели, будет привлекателен аукцион, свидетельствует участие почти всех членов и экспонентов 

«Мира искусства» и обилие картин масляными красками» (газета «Речь». 1915. 14 апреля. № 101). Выручено 4390 

рублей. «За зиму наши художники показали себя самыми горячими жертвователями на нужды войны – путем и 

аукционов, и сборов с выставок» (А. Ростиславов. Художественный аукцион – помощь товарищам // Речь. 1915. 17 

апреля. № 104). 
290

  С 19 апреля по 17 мая 1915 г. в Музее изящных искусств в Москве прошла выставка-продажа картин 

русских художников, организованная Комитетом великой княгиней Елизаветой Федоровной в помощь семьям лиц, 

призванных на войну. Е.Е. Лансере представил три работы. 
291

  Одна работа Е.Е. Лансере была представлена на «Выставке картин русских художников (старой и новой 

школ), организованной Московским комитетом состоящим под Августейшим покровительством Ее 

императорского Высочества Великой княгини Милицы Николаевны, по оказанию помощи раненым воинам 

русским, черногорским, сербским и их семействам и семействам убитых воинов», проходившей в Киеве, в 

Педагогическом музее имени Цесаревича Алексея на Большой Владимирской улице.  
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созданных на заказ и для себя. Началом этого процесса было расхождение свободных по манере 

исполнения, но реалистических «фронтовых» (связанных с отображением натурных 

впечатлений) и более выделанных часто в духе неостилей «столичных» (связанных с работой 

над собирательными образами, символами и аллегориями) работ военных лет
292

. 

У художника остались яркие впечатления от поездки на Кавказский фронт. «Величайшие 

блага жизни – здоровье, простор, солнце и конь под тобой!!… Этого одного было бы 

достаточно, чтобы вспоминать с завистью это время. И непосредственно к этому нужно 

присоединить мысль об опасности, мысль делающую все окружающее как бы более звенящим. 

Я это говорю без всякой бравады <…> Я не был в большой опасности и поэтому не знаю, что 

сказал бы после того, как испытал бы чувство травл.[енного] зверя, животного ужаса смерти! 

Мне осталось, вспоминая приятности этих месяцев, – сказать, что и сама работа 

художественная – наиболее приятна: непосредственное наблюдение природы без возможности 

добиваться совершенства, а ведь это добивание и есть тяжелая сторона искусства! которая не 

оставляет после себя надежды на достижение цели…»
293

 

Очевидно, что в условиях опасности вместе со всеми чувствами и инстинктами 

обостряется восприимчивость глаза. Лансере открываются природные цвето-формы почти 

визионерского характера. Третьего февраля в Сарыкамыше он увидел и записал: «Горы в 

звездную ночь: снег одного тона с небом и полосы темного леса точно висят в воздухе»
294

. 

Возвращаясь с фронта из окна поезда 25 марта он видит и записывает, словно рисуя картины: 

«По песку кусты корзиночной ивы. Песок светло-палевый, местами бледно-серо-зеленый; пятна 

травы, еще мертвой, а кусты (прутья) красно-малиновые… Земля – желто с черно-лиловым; 

лужи; лучи солнца – кадмий средний, промежутки между лучами розовые, а и то и другое – 

пыльно в сравнении с прорывами облаков – светлый кадмий»
295

. 

Фронтовой опыт имел огромное значение для Е.Е. Лансере – наблюдателя и художника. 

Его военные альбомы, отдельные листы и фронтовые тетради составляют единый корпус, в 

котором документализм и объективированная событийность сопряжены с рефлексией и 

визионерством. Пейзажи, портреты, бытовые этюды этого времени основаны на глубоком 

изучении и осмыслении натуры, но художник не просто ее фиксирует, а преображает сообразно 

собственным представлениям о сущностном и вторичном, возвышенном и прозаическом, 

героическом и рутинном, требующем типизации и обобщения либо детализации. Точные и 

                                                 
292

 Данное различие работ на заказ и «для себя» в дальнейшем будет увеличиваться и достигнет предела в 

московский период жизни мастера в 1930-е–1940-е годы. 
293

 Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. 
294

 Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. 
295

 Лансере Е.Е. Тетради. РГАЛИ. Поездка на фронт, переходы по заснеженным перевалам, разнообразие 

оттенков гор помогли художнику развить талант колориста, абстрагироваться от назывного цвета и повысить 

насыщенность своей палитры.  
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подробные карандашные рисунки мастера соседствуют со свободными акварельными 

пейзажами. Знание особенностей рельефа и климата, столь значимых в условиях военных 

действий, не исключает поэтизации мотива. 

Желанное приключение – поездка на фронт пробудила в мастере не только стремление 

визуализировать (в альбоме) и записывать (в дневнике) свои наблюдения, но и чувственно, 

эмоционально переживать самые разные события – военные, бытовые, включая их в один ряд с 

бессобытийными образами, вызывающими исключительно эстетический отклик. Эта техника 

наблюдения, подразумевающая органичное сочетание сугубо художественных и житейских 

впечатлений – импульсов единой образности будет характерна для творчества Лансере 1917–

1934 годов. 

 

1.4. Коллизии жизни и творчества Лансере  

в дагестанский период (ноябрь 1917 – август 1919 года) 

 

Революционные события 1917 года прервали многие творческие замыслы и начинания 

Евгения Евгеньевича Лансере и изменили привычный ход жизни его семьи. В 1916–1917 годах 

художник жил в усадьбе Усть-Крестище в Курской губернии и много работал в области 

монументально-декоративной живописи. По заказу А.И. Таманяна он писал темперой на 

холстах картины для зала заседаний правления Московско-Казанской железной дороги
296

. В 

сентябре 1917 года художник создал последний до своего отъезда на Кавказ эскиз 

неосуществленного плафона ресторана Казанского вокзала в Москве «Россия, соединяющая 

Европу с Азией» (частное собрание)
297

. Примечательно, что кавказские народы на плафоне 

представлены не были, что логично объясняется их обычной оценкой (которой придерживался 

и сам художник) как представителей отдельного региона, не имеющего отношения ни к 

европейцам, ни к азиатам. 

Когда наступили революционные события 1917 года Е.Е. Лансере отнесся к ним с той же 

позиции зрителя-романтика, с какой он воспринимал военные события на фронте. Почти вся 

семья Лансере приветствовала Февральскую революцию 1917 года
298

. По актуальному «вопросу 
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  Предполагалось создать одиннадцать композиций. Одна из них, фриз «Народы России» (холст, темпера; 

130х720 см.), с 1930 года хранится в Третьяковской галерее. Также были написаны холсты на плафон. Все вместе 

они были отвезены художником в январе 1917 года в Москву. Но «из-за наступивших событий живопись не была 

поставлена на места». (Автобиография Е.Е. Лансере. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 13. Л. 3). 
297

 Плафон по задумке Щусева и Бенуа должен был быть вписан в необарочный картуш, а в самой 

композиции предполагалась иллюзия глубины, что увеличивало ее динамичность. В центре на фоне туч и облаков 

парит фигура царицы, символизирующая Российскую империю. Слева от нее – Европа на быке в окружении героев 

античной мифологии, справа – Азия, восседающая на драконе, перед которой видны представители азиатских 

народов. 
298

  Находясь в усадьбе Усть-Крестище семья Е.Е. Лансере узнала о ней с запазданием: «Ну, милый Коля уж 

по истине – Поздравляю и ура, ура, ура… <…> Мы только вчера впервые узнали обо всем и были огорошены и 
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о земле» Евгений Евгеньевич примыкал к кадетам: «Конечно, я хорошенько не знаю аграрных 

программ, но что вспоминается, то самое разумное – это кадетские предложения <…> И 

поэтому я снова объявляю себя кадетом. А ―профессиональные‖, так сказать, социалисты мне 

глубоко антипатичны»
299

. Но уже летом 1917 года он пересмотрел отношение к новой власти 

из-за отсутствия порядка. В отношении крайних левых (в том числе большевиков) и «вожаков»-

популистов в семье Лансере никогда не заблуждались. В письме брату Николаю 1 ноября 1917 

г. Евгений Евгеньевич, еще не зная точно о взятии Зимнего дворца писал из Усть-Крестища: 

«Какая сволочь этот Чернов, какая сволочь Ленин и вся мерзкая его клика, и, подумать только, 

что Шура мог сказать ―тоже честный и тоже ученый‖ <…> Слухи ходят, что все правительство 

арестовано и, что теперь Ленинское правительство; и в то же время слух, что Корнилова 

выпустили»
300

. Лансере были недовольны разрухой, грабежами и насилием, известным им по 

событиям в Курской и соседних губерниях. 

В конце сентября художник решил поехать с готовыми работами в Петроград, но из-за 

забастовок на железных дорогах доехать удалось только до города Ливны, где он арендовал 

флигель, куда в случае погромов можно было быстро переехать с семьей. Далее пришлось 

вернуться в Усть-Крестище. Уже в октябре оставаться жить в усадьбах было опасно. Тем не 

менее, еще 8 ноября 1917 года художник надеялся поехать в 20-х числах в Петроград с готовым 

панно для И.П. Мануса
301

. Однако когда начались поджоги соседних имений, Лансере 

озаботился мыслями о спасении семьи. Он откликается на приглашение Магомета Хизроева, 

который стал продовольственным комиссаром (в правительстве Горской республики с 

председателем Тапа Чермоевым) и политическим деятелем (социалистом), переехать к нему в 

Дагестан. Вот как художник пишет об этом в своем письме 1 декабря брату Николаю в 

Петроград: «Последнее письмо его [Хизроева, — П.П.] в деревню было так заманчиво, а жить в 

деревне, под владычеством большевиков становилось с каждым днем все противнее, — уже 

сожгли усадьбу в 10 верстах; отношения с мужиками стали совсем враждебными и вот боясь, 

                                                                                                                                                             
поражены выше всякой меры!» (из письма брату Николаю от 8 марта 1917 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед.хр. 13. Л. 12). 

Поздравляя брата с Пасхой Евгений Евгеньевич в письме 26 марта 1917 года пишет: «желаем весело и хорошо 

провести праздники! В этом году они особенно должны быть радостны – будем праздновать и воскресенье 

России!». А Ольга Константиновна добавляет: «Поздравляем и всех благ желаем гражданам и гражданкам 

свободной России» (ОР ГРМ. Ф. 38. Ед.хр. 13. Л. 1, 2об.). 
299

 Из письма Е.Е. Лансере брату Н.Е. Лансере 17 апреля 1917 г. Архив семьи Лансере. 
300

 Архив семьи Лансере. 
301

  Летом и осенью 1917 года Лансере писал большое панно на холсте «Аллегория заморской торговли 

времен Петра I» (холст, масло; 200х386 см.; ГТГ) по заказу архитектора М.И. Рославлева для петроградского дома 

(ул. Чайковского, 31) действительного статского советника Игнатия Порфирьевича Мануса – купца 1-й гильдии, 

директора правления «Российского транспортного и строительного общества» и «Товарищества петроградских 

вагоностроительных заводов». В правой части композиции изображены Нептун, богиня мореплавания Наяда и 

негр, в левой – представители народов с товарами. Для панно были разработаны отдельные этюды на холсте – 

«Заяц», «Гусь и утка», «Дыня и брюква» и др. Но отвезти почти завершенные работы заказчику художник уже не 

успел. А 4 июля 1918 г. Мануса арестовала ВЧК. 30 октября он был приговорен к расстрелу. Тем не менее, 

художник будет дописывать панно вплоть до 1925 года. 
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что ж.-д. остановятся совсем, — мы почти экспромтом собрались и поехали»
302

. Так что если 

предыдущие поездки на Кавказ были желанными, то нынешняя оказалась вынужденной и 

поэтому красочными впечатлениями не сопровождалась. 

19 ноября 1917 года Евгений Евгеньевич с женой Ольгой Константиновной и детьми 

Евгением десяти лет и Натальей одиннадцати лет выехали из усадьбы Усть-Крестище в Курск, 

где встретились с поэтом В.В. Бородаевским, владельцем соседнего имения, уехавшим вскоре в 

Киев. Далее ехали на поездах с пересадками в Ростове-на-Дону и Грозном. 

Уже приехав в Дагестан, художник описал вынужденное бегство в письме Бородаевскому 

1 декабря в мрачных тонах: «А странствовали мы целых девять дней! <...> От Ростова опять 

ехали до Грозного мирно и хорошо, но в Грозном попали в перестрелку между солдатами, 

толпою и чеченцами на перроне станции. Ввиду устроенного последними впереди крушения 

(готовившегося чуть ли не нашему поезду, но пострадал случайный служебный поезд, персонал 

которого и был ими поголовно вырезан), мы простояли в Грозном более суток <…> Ушли 

ночевать к казакам. Масса материала для ―Казаков‖ Толстого! <…> За следующие сутки 

кружным путем продвинулись верст на 30 вперед к цели путешествия и на ночь поезд 

остановился, т.к. в темноте не решаются двигаться! Чем не времена Лермонтова и Толстого!»
303

 

И в том же письме зафиксирована первая – вполне романтическая, реакция художника на 

экзотический Дагестан этого смутного времени: «А здесь мы в стране лезгин. Такого 

грандиозного разбоя, как у чеченцев, здесь нет. Зато здесь идут разговоры о провозглашении 

―имама‖ — духовного и гражданского вождя и полной независимости. Что особенно здесь 

приятно нам, что город почти исключительно туземный и мусульманский». 

Лансере приехал с семьей в Темир-Хан-Шуру (ныне город Буйнакск) около 28 ноября. 

Магомет Хизроев тогда был в Москве, а гостей встретила его жена Разият Алмаксудовна 

(урожденная Даидбекова)
304

. Поселили семью в трех комнатах, с электричеством. В альбомчике 

для зарисовок Лансере записал: «Первая зима 1917/18 в Шуре была довольно плодотворна, 

несмотря на тревожное положение в городе и думы о политике. Написал натюрморт, 

подаренный нашему хозяину инж. Хизроеву <…> рыбы (этюд); большой натюрморт и 

хурджины; закончил «гуся» (утку); написал самые удачные этюды с дагестанцев: ―Шубы‖ и 

―Дровосеки‖, портрет отца Хизроева, сестры его, много рисунков с его гостей и родни»
305

. 

                                                 
302

 ОР ГРМ. Ф. 38. Ед.хр. 13. Л. 26. 
303

  Копия письма хранится в архиве семьи художника. 
304

  Разият Хизроева была племянницей министра путей сообщения Горской республики Адиль-Гирея 

Даидбекова. У Даидбековых был отдельный каменный дом на Аварской улице (позже в нем расположилась 

Центральная городская больница). 
305

 Выписки из дневников Е.Е. Лансере, сделанные его вдовой О.К. Лансере. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп.1. Ед. хр. 

67. Л. 3. Об этюдах «Шубы» и «Дровосеки» подробно пишет в главе «Е.Е. Лансере в Дагестане» своей книги 

«Изобразительное искусство Советского Дагестана: страницы истории» Н.П. Воронкина (Махачкала, 1978. С. 22). 
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Действительно, среди первых работ, написанных после приезда в Дагестан — портреты матери 

Хизроева, Разият Максудовны (25 декабря 1917 г.); его отца Исилау; самого Хизроева, когда он 

приехал из Москвы; акварельный портрет Разият Хизроевой с сыном Гарун-Рашидом. С новой 

силой разгорается у мастера подзабытое за время обыкновенной усадебной жизни увлечение 

этнографически точными бытовыми зарисовками. С «мирискуснической» подробностью он 

изображает кумыцкое детское платье Разият Хизроевой, подписывая карандашом отдельные 

его детали.  

Художественного материала было очень много, в том числе для иллюстрирования 

«Казаков» Л.Н. Толстого, заказанного мастеру еще осенью 1916 года, но обстановка в 

Дагестане была напряженной и не располагающей к творческому сосредоточению. В январе 

1918 года, когда к Темир-Хан-Шуре подходили отряды Нажмутдина Гоцинского, художник 

перевез жену и детей в село Нижнее Казанище, находящееся в семи километрах к югу, но сам 

вернулся в город, чтобы видеть исторические события своими глазами. В лаконичном, но 

весьма красноречивом изложении Евгения Евгеньевича Лансере в письме брату в Феодосию 

события начала марта предстают весьма тревожными: «Сегодня (продолжаю 4-го марта) 

оказывается был митинг народный, не знаю по чьей инициативе – где наши социалисты были 

очень плохо приняты. В связи с этим были тревожные слухи и вот только-что (10 ч. вечера) 

пришли 4 родственника с винтовками, обвешанные патронами – для защиты. Кстати здесь в 

доме есть и ручной пулемет, и запасы патронов»
306

. В том же письме художник напоминает о 

сохранении своей приверженности умеренным социалистам и ненависти к разрушающим с его 

точки зрения страну большевикам: «Нужно ждать теперь периода – контр-революции, всяких 

карательных экспедиций, и хотя я жажду крови большевиков, жажду массовые их расстрелы, 

но, конечно, и нам всем обывателям тогда тоже будет тяжко». 

В дом к Хизроеву приходили не только социалисты (например, фабрикант Кинжалов
307

), 

но и представители других политических направлений — областной комиссар Басиат Шаханов, 

спускавшиеся из горных селений партизаны, которых Лансере тоже портретировал. Так 

возникли образ Байсунгура Качалова, познакомившегося с художником еще в 1912 году; 

портрет сангиной и углем Гимбата Мавраева из села Чох (7 декабря 1917; частное собрание); 

погрудный портрет углем Гединовасова из Хунзаха
308

, в надписи к которому позже мастер 

                                                                                                                                                             
Картины маслом «Дровосеки» и «Аварец в шубе» были куплены Кречетовым и увезены для перепродажи в 

Стамбул. 
306

  Архив семьи Лансере. Письмо послано 5 марта, а в Феодосии получено 4 апреля. В начале марта в 

Темир-Хан-Шуре произошел националистический переворот при поддержке Гоцинского. 
307

  «Маленький заказик в 500 [рублей] получил от одного из 4-х социалистов (фабрикант Кинжалов) – 

картину гор. Но на дальнейшее здесь рассчитывать нельзя. Рисую типы, рисую nature-morte’ы, но настроение 

совсем не рабочее – большое уныние, безнадежность» (из письма брату от 5 марта 1918 г. Архив семьи Лансере). 
308

  Портрет хранится в Государственном Русском музее (синяя бумага, уголь, белила; 30,4х23,9 см; инв. № 

РС-857). По надписи датируется 12 января 1918 года. 
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добавил: «Убит под Петровском в апреле 1918 в деле с большевиками»; темперный портрет 

Малачи-хана из Ашильта
309

; «Алискандер. Телохранитель М.М. Хизроева»
310

; «Корнет 2-го 

Дагестанского конного полка Измаил Акчурин», отличившийся в боях на Румынском фронте
311

. 

1918 год — это время следующего взлета портретного творчества художника после 

поездки на Кавказский фронт. Его интересуют не только люди, участвующие в исторических 

событиях, но и различные, как он говорил «типы»: казаки, изгнанные местными из горных 

районов, нищие («Девочка-нищенка», 16 февраля 1918 г.; бумага, темпера) (рис. 58), простые 

кумыки («Бала. Девочка кумычка с яблоками», 1918 г.; бумага, темпера), аварцы («Сидящий 

аварец в шубе», частное собрание)
312

, тушинцы (тушины), горские евреи — рисунок «Старый 

еврей с кожами» (февраль 1918 г.; карандаш), темпера «Горская еврейка (глухонемая)» (лето 

1918 г.; все – Дагестанский музей изобразительных искусств), темпера «Горский еврей» (лето 

1918 г., Национальный музей «Киевская картинная галерея»).  

Много от эстетики Серебряного века (желание подчеркнуть красоту и мимолетность 

образа, концентрация внимания на лице) сохраняется в превосходных по исполнению женских 

портретах, созданных в разных графических техниках и разошедшихся по различным 

собраниям бывшего СССР: «Женский портрет» (ГРМ)
313

, «Сестра М. Хизроева Зульфиджат из 

Хунзаха»
314

, портреты Ольги Георгиевны Пурцеладзе
315

, Нины Петровны Тахо-Годи
316

, соседки 

                                                 
309

 «Портрет Малачи-хана» хранится в Дагестанском музее изобразительных искусств (тонированная бумага, 

темпера; 62х47 см.; инв. № 1356/807). По надписи датируется 29–30 января 1918 года. 
310

  Работа хранится в Дагестанском музее изобразительных искусств (тонированная бумага, гуашь, темпера; 

47,7х31 см; инв. № 1364/844). По надписи датируется февралем 1918 года. 
311

 Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914–1917. Возвращение из небытия. Нальчик, 2007. Работа 

хранится в частном собрании (бумага, акварель, темпера) и датируется мартом 1918 года. 
312

  Один из подобных портретов аварцев хранится в Ульяновском областном художественном музее под 

неверным названием «Аул Шамиля. Ведено» (фанера, темпера) (рис. 54).   
313

 Портрет «Женщина в дагестанском костюме» хранится в Русском музее (бумага верже, уголь, акварель; 

45,5х31,5 см; инв. № РС-6046). По надписи датируется 5 января 1918 года. Изображена девушка в светлом платье и 

с платком, накинутым на черные волосы. 
314

 Сестра Магомед-Мирзы Хизроева и жена внука Хаджи-Мурата нарисована 21–23 марта 1918 г. сангиной, 

углем и акварелью сидящей на стуле в национальном костюме – габалае. Портрет хранится в Дагестанском музее 

изобразительных искусств (62х47,5 см; инв. № 12360/835) (рис. 56). 
315

 Дочь царского генерала Георгия Михайловича Пурцеладзе и жена его адъютанта капитана Ладо 

Ахвледиани, расстрелянных большевиками в Батуме в 1922 году. Портрет хранится в музее И.И. Бродского в 

Санкт-Петербурге (бумага, сангина, карандаш; 60,9х45 см.; инв. № Ж-61). По надписи датируется 12 августа 1918 

года. Пастельный профильный портрет ее сестры И.Г. Пурцеладзе датирован 3 сентября 1918 г. и хранится в 

частном собрании. 
316

 Е.Е. Лансере познакомился с А.А. Тахо-Годи и его женой Ниной Петровной предположительно в начале 

1918 года на смотринах сына М.М. Хизроева (Гаджиев Б. Буйнакск в истории и легендах. Махачкала, 1961. С. 92) и 

затем поддерживал дружеские отношения до 1930-х годов. В 1918 году Тахо-Годи вместе с М. Дахадаевым, Д. 

Коркмасовым и С. Габиевым участвовал в социалистической группе, затем занимал ответственные посты, являлся 

членом ЦИК СССР и членом президиума ДагЦИК, в 1923–1929 гг. – нарком просвещения Дагестанской АССР. 

Расстрелян в 1937 г. по обвинению в пантюркизме и антисоветизме. Портрет, созданный 30 марта 1918 года, 

Лансере подарил супругам в 1934 году. Нина Петровна Тахо-Годи (урождѐнная Семѐнова) отбывала срок в лагерях 

в Мордовии, но дожила до 1982 года. Ныне портрет хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 

(бумага, уголь, мел; 46х30 см; инв. № 265) и считается оборотной стороной листа с женским портретом 1922 года. 

Атрибутирован для данного исследования. 
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Зинаиды Васильевны Чернявской
317

 и др. 

Не менее значим для Лансере в 1918–1919 годах был жанр пейзажа, в том числе 

городского. Этот интерес был навеян новыми экзотическими для художника местами. Темир-

Хан-Шура в начале ХХ века становится главным городом Дагестана
318

. Но после 1917 года 

жизнь в городе значительно меняется и усложняется. Частые перебои с продовольствием 

накладывались на постоянное ожидание смены власти, порождая атмосферу 

неопределенностии и требуя деятельного противостояния жизненным обстоятельствам. По 

воспоминаниям жены Хизроева, опубликованным буйнакским краеведом Булачом Гаджиевым, 

художник «рано вставал и сразу, какое бы не было настроение, начинал рисовать. Любил 

верховую езду. Евгения Евгеньевича немыслимо представить без работы, так же как и без 

улыбки. От него всегда как бы сияло радостью. Живой, веселый, ласковый, он располагал к 

себе сразу. Высокообразованный, знавший несколько языков, в т. ч. французский, он был 

чрезвычайно скромен и прост»
319

. Работать приходилось и жене Лансере Ольге Константиновне 

— с лета 1918 года она шила заготовки для мужской и женской кожаной обуви, а продавала их 

на рынке домработница Матрена. 

В статье «Несколько слов о моей жизни на Кавказе», опубликованной в журнале 

«Творчество» в 1936 году, Лансере вспоминал: «Отсутствие первое время больших заказов и 

климатические условия Кавказа, позволяющие работать под открытым небом почти что девять-

десять месяцев в году, новизна и захватывающее богатство чисто живописных и 

этнографических тем вокруг, сделали то, что главнейшей моей художественной работой стали 

этюды с натуры, вместо кабинетной работы предыдущих лет. Мои первые работы еще шли от 

рисунка, это были большею частью тщательные рисунки карандашом, только подсвеченные 

акварелью. Но мало-помалу, под влиянием все более захватывающего меня интереса к краскам, 

к цвету, карандаш в моей руке стал вытесняться кистью»
320

. В автобиографическом очерке 1944 

года он подтверждает важность натурной работы для развития своего живописного дарования: 

«Усиленная работа с натуры после долгих лет работы ―по воображению‖ и радовала и была 

чрезвычайно полезна. И последующая жизнь на Кавказе, на юге <…> а также относительная 
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  Портрет хранится в Музее изобразительных искусств Грузии (бумага, акварель, белила, уголь; 45х26 см.; 

инв. № 3503). По надписи датируется 3 июля 1918 года. 
318

  В 1911 году в Темир-Хан-Шуре построена первая электростанция, в 1912 году основан (а 6 мая 1913 года 

открыт) Дагестанский кустарный музей имени И.С. Костемировского, в 1916 году в стиле модерн по проекту 

петербургского архитектора Иосифа Зильбершмидта построено здание театра (ныне Буйнакский историко-

краеведческий музей). 
319

 Гаджиев Б.И. Темир-Хан-Шура. Буйнакск, 1992. С. 131–132. 
320

 Лансере Е. Несколько слов о моей жизни на Кавказе // Творчество. 1936. № 1. С. 11. 
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свобода от заказов, дали возможность постоянно быть на природе, обогащаться запасом 

наблюдений, начать угадывать многие законы живописи, ускользавшие от меня до этих пор»
321

. 

Свидетелями активных цветовых исканий художника в 1918 году оказались его пейзажи и 

натюрморты. Первые четыре месяца года художник создавал преимущественно графические 

работы — изображения скалы Кавалер-Батарея, акварельные виды реки Атлан-озень, «Башня в 

Темир-Хан-Шуре», «Салатау, или Крюкова гора» (4 марта 1918 г.), часто со сложным 

освещением, как в работе «Закат в Темир-Хан-Шуре» (21 февраля 1918 г.). Среди акварельных 

пейзажей лета 1918 года — «Улица Вокзальная в Темир-Хан-Шуре» (17 мая 1918 г.), «Казармы 

Ново-Баязетского полка» (16 июня 1918 г.), «Окрестности Темир-Хан-Шуры» (23 июня 1918 г.), 

этюды в Кафыр-Кумухе, «Персидские бани в Темир-Хан-Шуре», «Мусульманское кладбище в 

Темир-Хан-Шуре» (рис. 52), аул Большой Дженгутей, откуда Хаджи-Мурат из проявления 

мести выкрал ханшу Нох-Бике — вдову Ахмет-хана Мехтулинского и тещу Даниель-бека 

Элисуйского, и др. 

Неожиданные изменения в жизни семьи Лансере наступили в мае 1918 года, когда в 

городе установилась советская власть, и художник вместе с женой и детьми переехал в дом 

Адама Григорьевича Беловецкого дальше от центра города. Здесь был обширный сад с прудом 

и высокими деревьями, который напомнил художнику счастливую тихую жизнь в своей 

курской усадьбе. Пейзажи, написанные в этом саду, благодаря активному привлечению 

темперы, обладают особенной радостной тональностью. Почти квадратные по формату работы 

«Май в саду. Темир-Хан-Шура»
322

, «Цветущая яблоня»
323

 своим образным строем и статичной 

композицией возвращают нас во время дореволюционного усадебного благоденствия. 

Несколько выбивается из этого ряда вертикальный по формату пейзаж «В саду Темир-Хан-

Шуры» (27 августа 1918 г.; Дагестанский музей изобразительных искусств), где высокие 

нарисованные углем и пастелью деревья способствуют динамичному зрительному соединению 

уровня земли и уходящих вдаль гор. С пейзажем связана и разрабатывавшаяся художником 

тема работы: картины «Дровосеки», «Сбор яблок» (частное собрание) и др. 

Как и в дореволюционный период художник продолжает работать в разных жанрах. 

Отдавая дань анималистическому жанру Лансере пишет темперой картины «Буйволы. Темир-

Хан-Шура» (1918, Национальный музей «Киевская картинная галерея») (рис. 55) и «Пейзаж с 

буйволами» (1919, Вологодская областная картинная галерея). Для планировавшегося в 1918 

                                                 
321

Лансере Е. Автобиографический очерк // Каталог выставки произведений. В.Н. Бакшеев, В.К. 

Бялыницкий-Бируля, И.Э. Грабарь, Е.Е. Лансере, В.Н. Мешков, И.Н. Павлов, К.Ф. Юон. М., 1944. С. 45. 
322

  Второе название работы – «Женя в красной шапке под ореховым деревом» (частное собрание; фанера, 

темпера; 34х34 см). 
323

  Работа «Цветущая яблоня» хранится в Русском музее под названием «Весна» (1918; бумага, темпера; 

34,7х46,4 см; инв. № РС-858). Среди изображенных – жена художника Ольга Константиновна с лейкой и дети – 

Наташа и Женя. 
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году «Альбома по истории Дагестана» он реконструирует вид дворца шамхалов в Кафыр-

Кумухе
324

. 

В 1917–1919 годах у Лансере развился редкий для «мирискусников» талант 

натюрмортиста. Еще летом–осенью 1917 года в Усть-Крестище была написана целая серия 

холстов с изображением дичи («Заяц», частное собрание), птиц («Гусь и утка», частное 

собрание), овощей («Натюрморт с капустой, баклажанами и перцами», Музей изобразительных 

искусств Грузии) и фруктов («Раковины и яблоки», Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств), в которых художник разрабатывал элементы для создания больших панно, 

предполагавшихся для здания Правления Московско-Казанской железной дороги в Москве и 

особняка И.П. Мануса в Петрограде. До 1919 года Лансере не оставлял надежду на доработку 

заказов и установку панно на местах, поэтому некоторые этюды, начатые в 1917-м (как «Гусь»), 

дописывались уже в Дагестане.  

Натюрморты, написанные маслом на холсте или фанере в 1918–1919 годах в Дагестане, 

имеют преимущественно самостоятельное значение как картины с кавказскими артефактами 

или узнаваемыми приметами. Так, «Натюрморт с полотенцем Хаджи-Мурата» (1918; 

Дагестанский музей изобразительных искусств) (рис. 66) — воспоминание о знаменитом горце, 

облеченные в стилистику малых голландцев. Дагестанская керамика и произведения вышивки 

задают тон в «Кавказском натюрморте» (1918) из Музея изобразительных искусств республики 

Татарстан в Казани. Сочностью красок и натуралистической манерой выделяется натюрморт с 

ягодами и фруктами из Национальной галереи Армении в Ереване (1918), дополненный 

забавным курьезом в духе старых мастеров
325

 – тщательным изображением двух мух. 

«Натюрморт с селедками» из Дальневосточного художественного музея в Хабаровске, самый 

«сезанистский» среди прочих, — один из последних в этой серии. Он создан в первой половине 

1919 года и подписан, в отличие от других, на аджаме арабским шрифтом
326

. В этой серии 

атрибутивных натюрмортов художник играет со стилистикой и образами, превращая 

ретроспекцию в занимательную шараду. 

И все же основным направлением в дагестанском периоде творчества Лансере этого 

                                                 
324

  Работа «Вид на ханский дворец в Кафыр-Кумухе» хранится в Дагестанском музее изобразительных 

искусств (картон, темпера; 46,5х58,5 см; инв. № 7837/2313). Дворец на высокой горе был построен кумыкским 

шамхалом Абу-Муслим-ханом после разрушительного набега мюридов имама Шамиля в середине 19 столетия, но 

разрушен при строительстве железнодорожной ветки Порт-Петровск – Темир-Хан-Шура около 1914 года. 
325

  Мухи на картинах голландских художников были символами овладения мастерством живописной 

техники («Аллегория искусств» Симона Лютикуйса, 1646, частное собрание; натюрморты Неллиуса Мартинуса и 

др.). В «Сватовстве майора» П.А. Федотова (1848, Третьяковская галерея) изображение таракана кроме 

сатирического может иметь и такой же смысл подтверждения живописного профессионализма. 
326

  Арабские подписи и надписи, иногда наносившиеся на отдельные произведения художника в начале 

1915, 1918–1919, 1922, 1924 годах, акцентировали внимание на экзотике мест, в которых работал мастер – граница 

Российской и Османской империй (1915), Дагестан (1918–1919), Турция (1922). В этом плане арабская подпись на 

«Натюрморте с селедками» выделяет этот натюрморт из серии подобных картин, созданных в голодные 

послереволюционные годы.   



 80  

 

времени были портреты. Еще в начале 1918 года Лансере познакомился с семьей Дахадаевых. 7 

февраля он рисует внучку Шамиля Нафисат Ханум Дахадаеву в дагестанском костюме (бумага, 

акварель; частное собрание). А уже в июле на даче генерала А.Г. Беловецкого создает портрет 

ее знаменитого мужа — революционера Махача-Магомеда Али Дахадаева (рис. 57). К этому же 

периоду относятся и портреты привратника Дахадаева, Магомы, а также темперный (август) и 

графический (9 сентября) портреты матери Дахадаева, Хургат Ханум, происходившей родом из 

Унцукуля. В сентябре 1918 года, когда под напором отрядов Л.Ф. Бичерахова пала советская 

власть, по приказу нового правителя Темир-Хан-Шуры Нух-Бека Тарковского
327

 Дахадаев был 

схвачен и расстрелян. Лансере был одним из немногих, кто 23 сентября не испугался пойти на 

его похороны, что было не политически мотивированным поступком, но жестом человека 

почти рыцарской чести, вовлеченного в круговорот истории. 

В таком пересечении жизненных обстоятельств и творческих интересов со всей очевидной 

неизбежностью намечается смена позиции Лансере от дистанцированного художника-

наблюдателя к «включенному» наблюдателю, и далее – к заинтересованному соучастнику 

происходящего, что неизбежно влекло изменения в тематике и стилистике работ. Исторические 

сюжеты из далекого прошлого все реже появляются в галерее его произведений, он становится 

более отзывчивым к истории, разворачивающейся у него перед глазами. Он относится к 

событиям критически, но также понимает их важность для исторического процесса. 

Со слов непосредственных участников событий, главным образом Махача Дахадаева, 

Лансере тушью изобразил «Сдачу селения Гимры представителям Советской власти в июле 

1918 года»
328

. Рисунок был литографирован и опубликован в 13-м номере иллюстрированного 

литературного и общественно-политического журнала «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда»)
329

. 

Журнал издавался на кумыкском языке Театрально-литературным обществом мусульман 

Дагестана еще с августа 1917 года под редакторством Т. Бейбулатова с рисунками Халила 

Мусаева, также публиковавшего карикатуры в журнале «Молла Насреддин». С июня 1918 года 
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  Князь Тарковский Нух Бек Шамхал (1878–1951), полковник, с 1 ноября 1917 г. командир 1-го 

Дагестанского конного полка, переведенного им из Хасавюрта в Темир-Хан-Шуру. В сентябре–октябре 1918 года 

был Военным диктатором Дагестана. В 1919 г. ушел в эмиграцию в Иран. Затем через Константинополь переехал в 

Швейцарию. 
328

 Оригинал хранится в Центральном государственном архиве республики Дагестан. Ф. 2370. Оп. 5. Ед. хр. 

172. Л. 9. Надпись в левом углу рисунка, повторенная на арабском в правом углу: «11 июля. Мирные переговоры 

старейшин с. Гимр с представителями Советской власти, после взятия с. Гимр 1-м Дагест[анским] 

Красноарм.[ейским] полком, после 3-хдневного боя» (рис. 59). 
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 Ахмедов Д.Н. Периодическая печать Дагестана (1900–1940). Махачкала, 1963; Путерброт Э.М. 

Разнообразие творческих начинаний // Искусство. 1973. № 9. С. 138–140; Акбиев С.Х. «Танг-Чолпан» — 

«Утренняя звезда» (1917–1918) // Местная и национальная печать. Вопросы истории, методологии. Ростов-на-

Дону, 1983. С. 109–113; Порсукова З.А. Роль журнала «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда») в становлении и 

развитии национально-художественного сознания дагестанцев. Дис. на соиск. уч. ст. кандидата филологических 

наук. Махачкала, 2010. Журнал издавался в типолитографии М.М. Мавраева тиражом до тысячи экземпляров. 

Распространялся в городах Темир-Хан-Шура, Петровск, Хасавюрт, Дербент. На кумыкском языке в нем 

публиковались повести Л.Н. Толстого («Кавказский пленник») и М.Ю. Лермонтова («Бела»), стихотворения В. 

Гюго («Прекрасная душа») и И. Гѐте («Горные вершины»), басни И.А. Крылова и др. Всего вышло 15 номеров. 
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(с 12-го номера) журнал, призванный просвещать горские народы, становится органом 

Дагестанского областного военно-революционного комитета, возглавляется большевиком 

Солтан-Саидом Казбековым и меняет политическую направленность. Главным редактором стал 

Адиль Эфенди Шамсутдинов. Формат и объем были увеличены. Заявленная периодичность: 

один выпуск в две недели. К работе по оформлению журнала подключается и Лансере. Ему 

может принадлежать заставка с летящим Пегасом для 12-го номера (25 июня). По мнению 

Эдуарда Путерброта, «рука Лансере видна в обложке 12-го номера»
330

. На ней изображен горец 

с лопатой. Позади – руины здания и столб с оборванными проводами. А внизу листа арабскими 

буквами, но с переводом на русский язык, размещен призыв: «Пора за работу — строить новую 

жизнь». «Без сомнения, – пишет Путерброт, – Е.Е. Лансере принадлежит и литография – 

портрет Г.В. Плеханова на обложке следующего номера»
331

. Как утверждает исследователь, 

арабские надписи тоже созданы Лансере: «Написание названия журнала, безусловно, большое 

достижение графика в искусстве шрифта»
332

. Качество полиграфии было низким и можно 

предположить, что черно-белые картинки не передают всей полноты замысла художника. Но по 

стилистическому анализу подтвердить авторство Лансере обложек 12-го и 13-го номеров не 

представляется возможным. 

Но не только исторические и политические сюжеты нашли отражение в журнале. 

Художник создает для него бытовые зарисовки, работает над заставкой под названием «1001 

ночь» (рис. 61)
333

. В сентябре 1918 года по заказу журнала Лансере работал над иллюстрациями 

к «Бэле» М.Ю. Лермонтова, но напечатаны они не были (рисунки тушью хранятся в Музее 

Института русской литературы в Санкт-Петербурге и в Музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в 

Пятигорске) (рис. 60)
334

. Одновременно Лансере оформляет брошюры и другие издания, 

например, ноты вальса «Каспийские волны» Х.-Б. Аскар-Сарыджы, изданные в типографии 

Магомед-Мирзы Мавраева в 1918 году
335

, создает заставку к изданию индийской поэмы в 
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 Путерброт Э. Лансере и Дагестан // Советский Дагестан. 1972. № 4. С. 73. 
331

 Там же. 
332

 Там же. 
333

 Эскиз хранится в РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 29. Л. 1. 
334

  В Музее Института русской литературы хранятся рисунки, созданные тушью пером: 1) Часовой, 

охраняющий крепость (за крепостью изображены горы); 2) Печорин прощается с Бэлой (Бэла сидит на тахте. 

Справа от нее Печорин в костюме черкеса протягивает ей руку); 3) В ауле (возле сакли слева спиной к зрителю 

сидит женщина; другая идет по улице с кувшином за спиной; позади изображены горы). В Пятигорске хранится 

эскиз к этим трем композициям, созданный тушью и белилами на тонированной бумаге. Сюжет третьей 

иллюстрации первоначально предполагалось развернуть на крыше сакли. Стиль этих эскизов и рисунков схож с 

работами, созданными для «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого. Использованы материалы, собранные во время 

поездки 1912 года. На иллюстрации «Часовой, охраняющий крепость», изображена башня одной из русских 

крепостей, возведенных в 1830-е годы. По плану и очертанию ниш она близка двухэтажной сторожевой башне, до 

1963 года стоявшей у южного входа в крепость Темир-Хан-Шуры. В 1920-е годы здесь же велись съемки эпизодов 

кинофильма «Бэла» в постановке «Грузия-фильм», но без участия Лансере.  
335

 Гейбатова-Шолохова З.А. Хас-Булат Аскар-Сарыджа: жизнь и творчество (1900–1982). Махачкала, 2000. 

С. 28-29. 
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переводе Юрия Александровича Роменского
336

. Для народных листов художник весной 1918 

года создает автолитографии с портретами Шамиля (рис. 63) и Хаджи-Мурата
337

. 

Летом 1918 года Лансере занимался и монументально-декоративными проектами – 

работами актуальными и социально значимыми. В здании молодежного клуба он написал панно 

«Девушки спускаются за водой к роднику», а занавес, по воспоминаниям агронома Абакара 

Гаджиева,  украсил четырьмя фигурами танцовщиц и эмблемой национального искусства – 

светильником-чирахом
338

. К сожалению, ни панно, ни занавес не сохранились, а потому судить 

об их художественных качествах невозможно, хотя сам факт обращения к столь масштабным 

работам весьма симптоматичен: Лансере не мог долго оставаться в узких границах малых 

станковых форм (авторской и печатной графики, камерной живописи), его личностная 

активность и художническая «всеядность» требовала выхода на просторы монументального 

искусства. В Петрограде и Москве в это время развивалось агитмассовое искусство с 

оформлением праздников и большими панно на фасадах зданий работы художников Н. 

Альтмана, П. Кузнецова, Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина, С. Герасимова, И. Захарова и др. 

В отличие от их революционной тематики Лансере в 1918 году еще использовал 

общечеловеческие символы с добавлением национальных элементов. 

В августе 1918 года семья Лансере планировала переезд по морю из Петровска в 

Астрахань, а оттуда в Петроград. Но в сентябре, с приходом отрядов Л.Ф. Бичерахова, эти 

планы рухнули. 24 октября 1918 года Темир-Хан-Шуру заняли турецкие войска, помогавшие 

установлению Горской республики Топа Чермоева
339

. Лансере переезжают в центр города, в 

дом Барташевских на Докторской (Михайловской) улице, где художник пишет маслом портрет 

участника гражданской войны, а впоследствии директора Дагестанского краеведческого музея 

Джалалутдина Атаева. 16 декабря 1918 года в Шуре создано коалиционное правительство 

Горской республики во главе с конезаводчиком Пшемахо Томашевичем Коцевым, не 
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  В частном собрании сохранился эскиз этой заставки, датированный 22 июля 1918 г. (бумага, акварель, 

гуашь, карандаш). В духе романтизма изображена сидящая на ложе обнаженная девушка, которой прислуживают 

индусы. Значительно позднее художник дописал вдоль правого края листа: «Роменский разстрелян большевиками 

в 1920 году». 
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 Литографировал Р.И. Петерсон в Темир-Хан-Шуре. Портрет Шамиля на коне создан под возможным 

влиянием от картины Н.Е. Сверчкова «Портрет Шамиля», хранящемся в Дагестанском музее изобразительных 

искусств.  
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  Гаджиев Б. Темир-Хан-Шура. Буйнакск, 1992. С. 133–134. Данные Булата Гаджиева о написании 

большого панно «Девушки спускаются за водой к роднику» не подтверждаются. Но в перечне работ художника (в 

собрании семьи Лансере) упоминаются две картины «Весною» (девушка у ключа), проданные Гриневским и 

Даидбековым. 
339

 Турки пробыли в городе до конца ноября, когда после падения Турции и по требованию англичан, 

занявших Баку, были обезоружены и эвакуированы по железной дороге. Но настоящая власть в Шуре в это время 

принадлежала Тарковскому. По воспоминаниям Б. Кузнецова «1918 год в Дагестане», «однажды обратился к 

Тарковскому с оригинальной просьбой сам командующий Турецкими войсками Юсуф-Изетдин Паша, 

проживавший в Шуре, о запрещении русским звонить в церковные колокола, так как звон мешает ему спать. Князь 

Тарковский любезно ответил Паше, что не может и не желает запретить русским молиться так, как они привыкли и 

как требует их религия» (Сопротивление большевизму. 1917–1918 гг. М., 2001. С. 534–535). 
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признанное Деникиным, но поддержанное Военной миссией союзных держав. С английскими 

войсками из Баку в Дагестан по поручению генерала Томсона прибыл ее представитель 

подполковник Роуландсон, которого тушью 31 января 1919 года запечатлел Лансере 

(Дагестанский музей изобразительных искусств). Художник с интересом следит за 

развивающимися событиями, вероятно чувствуя в их круговерти созвучия собственным 

авантюрно-романтическим наклонностям, и не вполне отдавая отчет в возможных трагических 

последствиях происходящего. 20–25 января он посещает первые заседания парламента Горской 

республики. Большой исторический и художественный интерес представляют перовые 

портреты депутатов, собранные на одном листе — «К открытию Совета Республики Союза 

горских народов», хранящийся в Дагестанском музее изобразительных искусств (рис. 62)
340

. 

Этот лист можно считать еще одним аргументом в пользу смены оптики наблюдателя с 

отстраненной на приближенную, включенную.  

Еще одной формой активного участия в кавказской социокультурной жизни являлась 

педагогическая деятельность Лансере
341

. В начале октября 1918 года он стал штатным 

преподавателем рисования в женской гимназии Темир-Хан-Шуры
342

. 12–15 января 1919 года 

здесь прошла первая в послереволюционном Дагестане художественная выставка. Работы 

представили учащиеся, сам Лансере и молодой художник Халил-Бек Мусаев (Мусаясул, 1896–

1949) из Чоха
343

, с которым мастер познакомился еще в мае 1918 года. Двух художников 

объединяли общие интересы. Оба были на Кавказском фронте (Е.Е. Лансере зимой 1914/1915 

гг., Мусаясул в 1916–марте 1917 гг.), оба писали много портретов, бытовых зарисовок, вместе 

работали над оформлением журнала «Танг-Чолпан». 
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 Особую историческую значимость рисунка подтверждает статья «Ценное свидетельство художника», 

опубликованная в журнале «Молодежь Дагестана» в 1995 г. (№ 18. С. 9). 
341

  Художник занялся преподавательской деятельностью еще в начале 1910-х гг.: он преподавал в Школе 

живописи и рисования Е.С. Зарудной-Кавос (родственницы по линии его матери) и А.М. Языковой в Санкт-

Петербурге, а в 1915–1916 годах – в «Новой художественной мастерской» княгини М.Д. Гагариной в Санкт-

Петербурге. Но именно в Дагестане Е.Е. Лансере начал уделять преподаванию больше времени, особо обращая 

внимание на обще-эстетическую сторону образования. 
342

  Женская гимназия в Темир-Хан-Шуре была основана еще в 1866 году и рассчитана на 200 человек (ныне 

в здании находится средняя школа № 1). Письмо с извещением Е.Е. Лансере о постановлении педагогического 

совета гимназии от 4 октября 1918 г. об избрании в штат преподавателей (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп.1. Ед.хр. 11). 
343

 О нем см.: Акбиев С. Братья Мусаясул. Махачкала, 1995; Магомедова М.И. Первый профессиональный 

художник Дагестана // Возрождение. 1995. № 2. С. 48; Адильханов А.Г. К истории становления и развития 

изобразительного искусства Дагестана // Дагестанский музей изобразительных искусств. Сборник научных статей. 

Вып. 1. Махачкала, 2002. С. 70–72; Тахнаева П.И. Из грузинских страниц художника Халил-Бека Мусаясул (1897–

1949). Опубликовано на сайте Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института 

востоковедения РАН. URL: http://www.central-eurasia.com/georgia/?uid=126 (дата обращения: 02.04.2016). 

Среди публикаций последних лет: Халилбек Мусаясул - художник и личность: сборник статей: к 110-летию 

со дня рождения Халилбека Мусаясул (1897-1949) и 100-летию баронессы фон Нагель (1909-2006) / под ред. Г.Г. 

Гамзатова, сост. А.Дж. Магомедов. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2009; Мусаев Д.О., Гасанов М.Р. Совместная 

творческая деятельность академика живописи Е.Е. Лансере и художника Х. Мусаясула в Дагестане // Известия 

Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. 2015. №2 

(31). С. 9–11. 
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В январе 1919 года при помощи Мусаева Лансере организует вечерние рисовальные 

курсы с еженедельными лекциями по истории искусств
344

 – первое художественное учебное 

заведение в Дагестане, где учились будущий скульптор Хас-Булат Аскар-Сарыджа, живописец 

и график Муэтдин-Араби Джемал. Все они быстро подружились и рисовали друг друга. 

Графический портрет Джемала создан Лансере в саду у Х. Мусаева еще 7 июня 1918 года. Из-за 

финансовых трудностей курсы просуществовали чуть больше месяца, но мастер продолжал 

участвовать в творческой судьбе своих учеников
345

. В 1922 году в Тифлисе Лансере познакомил 

Аскар-Сарыджу со скульптором Я.И. Николадзе, что определило дальнейшую судьбу 

дагестанского мастера. Джемалу же Лансере рекомендовал поступать в Академию художеств в 

Ленинграде. Однако вскоре Джемал переехал в Тифлис, где в 1924–1928 годах учился в 

Академии художеств у Лансере. Преподавательская деятельность Лансере значительно 

ускорила становление профессионального искусства в республике. С этим согласны все 

исследователи искусства Дагестана ХХ века
346

. 

В феврале 1919 года Лансере впервые за 14 месяцев выехал за пределы Темир-Хан-Шуры 

и окрестностей. Он побывал в Порт-Петровске (в 1921 году переименован в Махачкалу), где 

рисовал портреты английских офицеров и «гуркосов» — спецназ британских колониальных 

войск, набиравшийся преимущественно из непальских добровольцев (рис. 64) (листы «Сипай» в 

Иркутском художественном музее
347

, «Индийские войска в Петровске» в Дагестанском музее 

изобразительных искусств
348

). Их экзотические типажи стали поводом для ностальгических 

оглядок на собственный опыт романтического этнографизма, что явствует в том числе из 
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  Реклама с описанием курсов опубликована в газете «Дагестан» 22 ноября 1918 года (№ 10). Е.Е. Лансере 

прочитал три лекции по доисторическому периоду и искусству Ассирии. 
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 Подробнее о влиянии Е. Лансере на Джемала и Аскар-Сарыджу — в докладе Д. Дагировой «Светские и 

советские начала в изобразительном искусстве Дагестана», читанном в Москве на «Морозовских чтениях» 24 

ноября 2011 года. URL: https://www.ais-aica.ru/2011-01-26-19-02-06/2011-02-02-20-08-12/239-2011-01-21-10-03-12/--

2011110/2577-2011-12-29-08-21-25.html (дата обращения: 21.08.2018). 
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 Магомедов Д.М. Профессиональное искусство Дагестана. Основные закономерности становления и 

развития. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1972; Воронкина Н.П. Изобразительное искусство 

Советского Дагестана: страницы истории. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1978; Шамхарданова Л. 

Дагестанская живопись // Искусство Дагестана. Альбом. М.: Советский художник, 1981. С. 108–113; Гейбатова 

З.А. Становление и развитие дагестанского изобразительного искусства. 1917–1985. Кандидатская диссертация. Л., 

1987; Очерки истории советского искусства Дагестана. 1917–1941 / под ред. Г.Г. Гамзатова. М.: Наука, 1987. 
347

 Работы этой серии отличаются разнообразием используемых материалов и техник, а также иногда 

наличием подробных объяснительных надписей. Картина «Сипай» (Иркутский художественный музей) создана 

акварелью, углем и мелом на серой бумаге, но нее имеет надписей. На акварельной работе «Субедар-майор» из 

частного собрания видны характерные для офицеров-гуркосов обмундирование с тростью. На одном из портретов 

(исполнен пастелью 13 апреля 1919 г.) индус изображен в белом традиционном тюрбане (частное собрание). 
348

 На листе тушью 24 февраля 1919 года художник изобразил десять человек в разных ракурсах, в том числе 

командира батальона майора Кингсли (также портретирован сангиной на отдельном листе 16 февраля; частное 

собрание), офицеров-гуркосов, водоноса («бисти»), стрелок («рейфльмен»), слуга («Метар»). Патимат 

Ибрагимовна Тахнаева так описывает этот карандашный рисунок: «На нем изображены офицеры-субадары 

британской колониальной армии в тропической одежде и их слуги в тюрбанах. ―Гукосы‖ (точнее ―гуркосы‖) — 

спецназ британских колониальных войск, набиравшийся из непальских добровольцев. Очень тщательно Лансере 

выписал на этом же рисунке традиционное оружие гукосов — 45-сантиметровый изогнутый кинжал — 

легендарный ―кукри‖» (из переписки 11.10.2017). 
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письма художника брату Николаю в Екатеринодар от 23 февраля 1919 года (по старому стилю): 

«Там, в Петровске, сейчас батальон гуркосов — очень бравые солдаты с великолепною 

выправкою <…> Тип монгольский — что японцы и этим объясняется долго здесь державшийся 

слух, что сюда пришли японцы. Высшее командование — английское; был англичанами принят 

очень радушно — зван к обеду; командир говорит по французски»
349

. В последующие короткие 

приезды в Петровск Лансере создал серию документальных свидетельств – виды улиц, 

портреты офицеров, солдат, деятелей культуры. Так, в апреле 1919 года он сангиной и 

акварелью создал портрет педагога и просветителя Георгия Васильевича Мустанова
350

. 

В начале марта 1919 года художник ездил в поисках иллюстративных пособий для 

гимназии в Дербент
351

. Этот город сразу понравился ценителю древностей и всего 

экстраординарного. Он с радостью возвращался сюда в 1925 и 1928 годах. За несколько дней в 

1919-м он успел написать несколько архитектурных видов, в том числе акварельный набросок 

перспективы городской стены (частное собрание; на обороте – эскиз натюрморта, по 

изображенным предметам близкий «Кавказскому натюрморту» 1918 г. из Музея 

изобразительных искусств Татарстана) и два интерьера мечети Джума в Дербенте (рис. 67)
352

. 

Лансере с интересом наблюдает за художественной жизнью Тифлиса, где жили его 

знакомые художники, в том числе Эгише Мартиросович Татевосянц (Тадевосян), участник 

выставок объединения «Мир искусства». 14 апреля армянский коллега телеграммой пригласил 

Евгения Евгеньевича в Тифлис. Но поехать мастер не решился, а послал семь работ на 2-ую 

выставку «Малый круг», открывшуюся 20 мая 1919 г. в помещении Тифлисского кружка на 

Головинском проспекте (ныне проспект Шота Руставели)
353

. Всего было продано 25 работ за 

15430 рублей. Там же выставлялись Александр Бажбеук-Меликов, Зига Валишевский, Ладо 

Гудиашвили, Константин Евсеев, Александр Зальцман, Антонина Карикова, Константин Тир, 

                                                 
349

 Архив семьи Лансере. Письмо написано в ответ на письмо брата, восстановившего переписку, 

прерванную в апреле 1918 года из-за установления в Дагестане советской власти. Хранится в частном собрании. 
350

 Портрет хранится в Дагестанском музее изобразительных искусств. В правом углу надпись: 

«Глубокоуважаемому Георгию Васильевичу Мустанову от благодарного гостя из Шуры Е. Лансере. Апрель 1919. 

Петровск». Местонахождение портретов Всеволода Сидельникова и полковника Александра Полякова, 

упомянутых в списке работ художника (архив семьи Лансере), не установлено. 
351

  Художник в 1919 году читал старшим классам гимназии лекции по истории искусств и сделал ряд 

показательных таблиц до античного периода включительно. 
352

  Один из интерьеров хранится в Дагестанском музее изобразительных искусств (бумага, темпера; 28,3х32 

см; инв. № 857) и представляет собой горизонтальный лист с изображением девяти белых уходящих вдаль арок, 

деревянной отделки нижнего яруса стен и фиолетового ковра, покрывающего весь пол.  Величие и масштаб 

архитектуры подчеркнуты в соотношении с небольшой фигурой сидящего мужчины. Второй интерьер хранится в 

Национальном музее Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи (бумага, темпера; 42х31,4 см; инв. № 3097) и 

представляет собой вертикальный лист с изображением бокового пространства с белой стрельчатой аркой, сквозь 

которую виден центральный зал, украшенный большими и малыми нишами. На периферии композиции 

изображены два человека: стоящий на верхней площадке лестницы и смотрящий на нас из левого нижнего угла 

бородатый дагестанец. 
353

  Е.Е. Лансере выставил работы: «Гусь и утка», натюрморт, «Внутренность мечети Джуммы в Дербенте», 

«Этюд Темир-Хан-Шуры», «Улица (Дербент)», рисунок и «Селение Кетак» (из военного альбома 1914–1915 гг.). В 

каталоге они опубликованы под номерами 51–57 (Каталог 2-ой выставки «Малый круг». Тифлис, 1919. С. 7).  
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Елизавета Флоренская (Кониашвили), Борис Фогель, Иосиф Шарлемань, но интересы многих 

критиков (например Сергея Городецкого) склонялись в сторону петроградских участников – 

Лансере, а также С.Ю. Судейкина и С.А. Сорина, оказавшихся ненадолго в 1919 году в 

Тифлисе
354

.  

 

1.5. Деятельность Лансере в Ростове-на-Дону  

и Новороссийске (август 1919 – март 1920 года) 

 

Малоизвестными остаются многие факты из жизни Е.Е. Лансере второй половины 1919 – 

начала 1920 гг. В советское время было опасно вспоминать о работе художников на 

территориях, занятых белым движением. Поэтому об этом не писали в монографиях и статьях. 

А многие документальные свидетельства подчас намеренно уничтожались родственниками.  

В мае 1919 года Добровольческая армия Деникина заняла Порт-Петровск и Темир-Хан-

Шуру. 24 мая (по новому стилю) правителем Дагестана назначен генерал-майор М. Халилов. 

Приход деникинцев Лансере воспринял в целом положительно. 28-го мая он пишет своему 

брату Николаю: «Падение Горской Республики произошло безболезненно»
355

. Но чуть дальше 

добавляет: «Очень скоро здесь в Шуре были арестованы главари большевиков (и в том числе и 

наш Хизроев, но на другой день выпущен на поруки и за клятву, что никогда больше не будет 

большевичить) и отправлены в Петровск (говорят, что их там разстреляли). Через 2–3 дня 

бряцавшее оружием Правительство ушло…» 

Весной 1919 года восстановили чеченский участок железной дороги, соединявшей 

Дагестан с центральной Россией (он был разрушен в феврале 1918 года). Лансере планирует 

поездку к брату в Ростов-на-Дону, а оттуда в Харьков — увидеться с мамой и сестрой Зинаидой 

Серебряковой. Жизненные реалии и практические соображения уже не впервой диктуют 

художнику направление творчества: чтобы заработать необходимые для поездки немалые 

средства, он ходит рисовать в батареи Добровольческой армии, портретирует семью депутата 

новой Городской думы Кривенко. Вероятно, эти произведения не имели яркой творческой 

составляющей. 

В июле 1919 года Лансере был командирован женской гимназией для приобретения 

учебных пособий в Баку, куда его еще несколько месяцев назад приглашал двоюродный брат 

                                                 
354

  В рецензии С. Городецкий писал: «Выставка художников, объединенных под этим заглавием, интересна 

и благодаря участию трех петроградцев – Судейкина, Сорина и Лансере» // газета «Кавказское слово». 22 мая 1919 

г. 
355

 Письмо хранится в частном собрании. 
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Джомми Эдвардс
356

. 11 июля (по новому стилю) художник сел на пароход в Петровске, 

который шел в поселок Сураханы близ столицы Азербайджана. Две недели, проведенные в 

Баку, были очень плодотворны. Чтобы заработать на поездку в Ростов он много пишет на 

продажу, в том числе портреты (рис. 68)
357

, натюрморты и цветы
358

; берется за оформление 

различных изданий. В Российской государственной библиотеке хранится эскиз обложки к 

неосуществленному бакинскому изданию пьесы А.С. Балачина «Лунная арлекиада», 

относящийся к корпусу работ этого времени
359

. Заработав на дальнейшие поездки художник в 

конце июля вернулся в Темир-Хан-Шуру. 

Лансере провел в Дагестане меньше двух лет, но значение дагестанских эпизодов в его 

личной судьбе и творчестве было очень большим. Именно в Темир-Хан-Шуре в 1917–1919 

годы он сохранил жизнь себе, своей жене и детям. Здесь, в непростых условиях мастер смог 

развить свои таланты зоркого бытописца, портретиста, мастера натюрморта, здесь произошло 

его становление как живописца.  

Вернувшись из Баку в Темир-Хан-Шуру, Лансере уже через неделю, 4 августа (по новому 

стилю), едет в Ростов и потом, почти сразу, в Харьков и Нескучное, где они впервые за два года 

увиделись с мамой и Серебряковыми
360

. Разруха в имении еще больше склонила мастера к идее 

действенной борьбы с большевиками. Брат Николай предложил ему место в Отделе пропаганды 

при правительстве Вооруженных сил Юга России (бывшем ОСВАГе – Осведомительно-

агитационном бюро Добровольческой армии А.И. Деникина). Поэтому, вернувшись 24 августа 

к семье в Темир-Хан-Шуру, он вместе с женой и детьми уже через неделю в начале сентября 

уезжает в Ростов-на-Дону.  

                                                 
356

 Иван Матвеевич Эдвардс – сын Камиллы Николаевны Бенуа и Матвея Яковлевича Эдвардс, брат 

Камиллы Матвеевны Эдвардс, жены архитектора А.И. Таманяна. В 1920 г. эмигрировал в Англию. 
357

  Один из детских портретов («Портрет девочки в светлом платье»), созданных пастелью и хранящийся в 

частном собрании, имеет надпись: «25. VII. 1919. Баку». Женский портрет Тамары Хореновны Мирзабековой с 

почти профильным оборотом головы (уголь, пастель), созданный 19 июля, также хранится в частном собрании. 
358

  «Розы и драгоценности», «Хризантемы» и др. Место хранения не установлено. 
359

 РГБ. Ф. 198. К. 11. Ед. хр. 45. Б., тушь, акварель. На обороте листа – карандашный схематичный план 

сцены, наброски с изображением Пьеро, Амура на полусфере, занавеса, лестницы и стеклянной перегородки с 

тенями танцующих. Осенью 1920 года в Тифлисе Е.Е. Лансере продолжил работать для Александра Самойловича 

Балачина. В октябре им создан эскиз афишы постановки «Лунная арлекинада», хранящийся в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 

2. №24. Л. 9). 
360

  После захвата Харькова 24 июня 1919 года белыми отрядами дроздовцев Екатерина Николаевна 

Лансере, Зинаида Серебрякова и ее четверо детей смогли переехать на последнее лето в усадьбу Нескучное. Муж 

Зинаиды Борис Серебряков умер от тифа еще 21 марта 1919 года и семье приходилось материально очень сложно. 

Евгений Евгеньевич Лансере провел в Нескучном всего несколько дней, с 9 по 11 августа, а затем уехал в Ростов. 

Около 7 ноября Зинаида Серебрякова с матерью и детьми последний раз покинули Нескучное. Зима наступила 

ранняя. В метель ехало 10 саней – три подводы с дровами, четыре с вещами (понимали, что уже точно не вернутся) 

и трое саней с людьми. Сразу после отъезда хозяев Нескучное было окончательно разграблено крестьянами 

(выламывали двери, забирали инвентарь, зерно). А 12 декабря Харьков захватила Красная армия. Вскоре усадьбу 

сожгли. 
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До сих пор не обнаружено документов о работе Е.Е. Лансере в ОСВАГе
361

. Возглавлял его 

кадет К.Н. Соколов, его заместителем работал бывший член Госдумы полковник Б.А. 

Энгельгардт. С апреля литературным и художественным делом Отдела пропаганды заведовал 

бывший ректор Петроградского университета историк Э.Д. Гримм. У него в подчинении 

предположительно и служил Лансере
362

. Уже с ноября он вместе с братом Николаем жил в доме 

художника М.С. Сарьяна в Нахичевани
363

. В круг их общения входили сестры Шагинян – 

скульптор Магдалина и писатель Мариэтта, художник Иван Билибин, бывший ректор 

Нахичеванской духовной семинарии историк Ерванд Овакимович Шахазиз, архитекторы Марк 

Григорян и Андрей Оль. Усилиями сестер Шагинян в бывшем доме фабриканта Искидарова на 

площади Льва Толстого была открыта художественная школа имени М.А. Врубеля, в которой 

начали преподавать братья Лансере, Сарьян, Н.В. Досекин, С.М. Агаджанян, А.К. Ованесов и 

другие. Вместе с братом ездил Евгений Евгеньевич Лансере в станицу Старочеркасскую – 

столицу донского казачества. Братья Лансере участвовали в оформлении книг и журналов
364

. 

Одна из графических работ для ОСВАГа – эскиз марки «Пропфильма» с изображением солдата 

стоящего на извивающейся киноленте с трехцветным флагом России в руке (частное собрание). 

В октябре 1919 года Евгений Евгеньевич стал редактором (совместно с Сергеем Алексеевичем 

Соколовым
365

) ежемесячного литературно-художественного журнала «Орфей», в котором 

должны были печататься стихи, беллетристика, статьи по вопросам культуры. В декабре 

вышел, к сожалению, единственный номер. Но он стал лучшим произведением журнальной 

графики в городе во время белой власти
366

. Издательская марка с изображением Орфея с лирой, 

                                                 
361

 Возможно, что документы не сохранились, так как, по воспоминаниям К.Н. Соколова, «при переезде 

правительственных учреждений из Новороссийска в Феодосию главная масса дел Отдела пропаганды была 

брошена на пристани» (Кубань и Добровольческая армия. М., 1992. С. 236). 
362

 К.Н. Соколов впоследствии писал, что было создано «телеграфное агентство, функционировавшее с 

возможною в отвратительных технических условиях быстротою и точностью. Другие и очень разнообразные 

формы осведомления населения – через витрины, карты, световые картины, портреты, художественные и печатные 

плакаты – стали привычными элементами нашей уличной жизни, техника их совершенствовалась с каждым 

днем… К моменту бегства из Ростова в «портфеле» отдела находилось много очень ценных произведений». 

(Кубань и Добровольческая армия. М., 1992. С. 104). 
363

  Одноэтажный с полуподвалом дом на Большой Софийской улице (ныне 1-й Майской, 29), где Сарьян 

жил с 1916 по 1921 гг., сохранился, но не стоит на государственной охране как памятник. До 1928 года Ростов-на-

Дону и Нахичевань-на-Дону представляли два соседних города с общей протяженной границей. 
364

 Братья Лансере сотрудничали с книгоиздательством «Аралэзы», одним из руководителей которого был 

муж М.С. Шагинян, кандидат исторических наук Я.С. Хачатрянц. Одна из книг, написанная Н. Лансере, А. Оль и 

Я. Хачатрянцем, «Нахичевань-на-Дону», посвящена старой архитектуре города. Сотрудничали братья и с 

издательством общественного призрения Всевеликого войска Донского. 30 июля (по старому стилю), сразу по 

возвращении из усадьбы Нескучное, Е.Е. Лансере создал обложку серии книг с изображением птиц (эскиз; бумага, 

карандаш; частное собрание). 
365

  Сергей Алексеевич Соколов (1878–1936; псевдоним Кречетов), поэт, журналист. В 1903–1913 гг. 

возглавлял издательство символистов «Гриф». В 1919 г. работал в отделе пропаганды Добровольческой армии. В 

1920 г. уехал в Париж с материалами для второго номера журнала «Орфей». В 1920-е годы руководил 

издательством «Медный всадник» в Берлине. 
366

  В РГАЛИ хранится рисунок штрихового клише к обложке, созданный художником 24 октября 1919 г. 

(Ф. 1982. Оп. 1. № 45). Как и на осуществленной обложке в центре изображен меч, обвитый терновым венцом, за 

которым – виноградные лозы и колосья пшеницы; внизу – атрибуты искусств (арфа, палитра, стек, книга, свиток, 
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помещенная на титульном листе и на задней стороне обложки, создана Лансере. Заставки и 

виньетки разработали В. Гринберг, В. Ландшевская, М. Сарьян, Лансере и А. Силин. На 80 

страницах размещены преимущественно далекие от политики литературные материалы: стихи 

Владимира Эльснера, Сергея Кречетова (Соколова), проза Александра Дроздова (с заставкой-

гирляндой с женской головкой в духе Сомова А. Силина), Лидии Рындиной (жены Соколова), 

Бориса Лазаревского (с огромной пейзажной заставкой Сарьяна) и соответствующие вопросам 

времени статьи «Мужество в искусстве» А. Силина (с заставкой Е.Е. Лансере «Часть фронтона 

храма Зевса в Олимпии»
367

), «Долг поэта» Кречетова, «Наука в социалистической России» 

профессора В.Д. Плетнева, разделы «Критика и библиография» и «Хроника художественной 

жизни». Из восьми иллюстраций три созданы Евгением Евгеньевичем и все в духе романтизма 

на подъеме ожиданий освобождения России от большевиков – рисунок с ангелом и солдатом 

(«Боже, храни Россию на грозных путях ее!») (рис. 69) и напечатанные в два цвета рисунки со 

скульптур Е.А. Лансере «Святослав» («Не посрамим земли русской!») и О. Рюда 

«Марсельеза»
368

. Корректурные листы почти готового к печати второго номера остались в 

захваченном Красной армией городе
369

.  

Еще 21 августа, в первый свой короткий приезд в Ростов-на-Дону, по заказу М.М. 

Доброницкого
370

 он делал эскизы для обложки книги «История искусства» Мариэтты Шагинян 

(рис. 70)
371

. Она должна была быть напечатана в кооперативном товариществе «Единение», но, 

                                                                                                                                                             
театральная маска, циркуль). С другого клише печаталось название журнала: «Орфей. Журнал искусства и 

литературы. 1. 1919».  
367

  Заставка не подписана, ее авторство определяется по стилистическим признакам. В ней Е.Е. Лансере 

отдает дань своему исподволь продолжающемуся увлечению неоклассицизмом. 
368

  Остальные пять иллюстраций: черно-белое воспроизведение старых акварелей И. Билибина «Святогор» 

и «Руслан и Черномор», рисунок А. Силина «Великая мистерия», проект архитектора А.А. Оль часовни-памятника 

памяти павшим добровольцам в Екатеринодаре, фотография Н.Е. Лансере иконостаса Ратной церкви в 

Старочеркасске. 
369

 В воспоминаниях художника Н.В. Кузьмина, попавшего в Ростов с Красной армией в январе 1920 г., 

можно найти: «Штаб нашей дивизии помещался в особняке местного богача Парамонова. В одной из комнат я 

нашел остатки редакции ―Орфей‖: корректурные листы для второго номера. Иван Яковлевич [Билибин – П.П.] и 

тут отделался каким-то крымским пейзажиком. Евгений Евгеньевич дал некоторую аллегорию с намеком на 

современность. <…> Вообще, журнал, видимо, старался быть подальше от компрометирующей политики» 

(Кузьмин Н.В. Штрих и слово. Л., 1967. С. 132). 
370

  Мечислав Михаилович Доброницкий (1882-1937), юрист, дипломат, участник революционного 

движения. После революции 1917 года работал в Облсовпрофе в Ростове-на-Дону. Был организатором издания 

«Истории искусства» Мариэтты Шагинян в Ростовском издательстве кооперативного товарищества «Единение» в 

1919 году. В 1921–22 годах он организовал и заведовал в Тифлисе Музеем Революции и сотрудничал с 

Е.Е.Лансере. С 1930 по 1936 год был директором Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. В годы 

репрессий был с женой и сыном расстрелян. 
371

  На листе (39х26,9; тушь, карандаш, белила), хранящемся в частном собрании, изображены фрагменты 

произведений, иллюстрирующих разные лекции М. Шагинян: профиль из древнеегипетского рельефа, профиль 

ассирийского льва, профили Геракла с античной вазописи и микенских воинов, Капитолийская волчица, 

коринфская капитель, античный килик и арфа. Эскиз на обороте листа «VITA BREVIS» (жизнь коротка) (рис. 71), 

представляет, возможно, одну из двух заставок к «Истории искусства». В верхней части изображена мать с 

младенцем в окружении дагестанских  ковров, слева видна люлька для ребѐнка, посередине крылья и песочные 

часы, символизирующие бег времени, а в нижней – дагестанское кладбище с могильными камнями на фоне гор. 

Следуя латинскому выражению «Vita brevis ars longa» на второй, неизвестной нам заставке должна была быть 

раскрыта тема «ARS LONGA». 
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к сожалению, тогда она издана не была. Работу Мариэтты Шагинян «История искусства для 

консерваторий и музыкальных школ. Под редакцией А.С. Волынского, выпуск 1» издали 

впервые в Петербурге в Государственном издательстве в 1922 году, но уже в оформлении 

другого художника. Участвовали братья Лансере и в выставках: в Военно-исторической 

выставке Добровольческой армии
372

, в трехдневной Отдела пропаганды
373

, Союза художников-

армян. В октябре 1919 г. их работы могли быть представлены на выставке «Салон»
374

. 

Предположительно в начале января, с продвижением Красной армии к Ростову-на-Дону, 

Евгений Евгеньевич Лансере расстался со своим братом Николаем и уехал вначале в 

Екатеринодар, а затем в Новороссийск. Жену и детей при этом отправил на Северный Кавказ в 

Кисловодск, подальше от фронта. Его путь в Новороссийск возможно был похож на странствия 

Билибина, описанные в журнале «Жар-птица»: «До декабря 1919 года он находился в Ростове 

вместе с Е.Е. Лансере, затем бежал в Новороссийск. Спал на полу, в вагонах, в каких-то 

канцеляриях, в чужых гостиных, неустанно охотился на вшей, словом, прошел полный курс 

образования…»
375

 

7 января 1920 года (нового стиля) войска 1-й Конной армии захватили Новочеркасск, взяв 

в плен 18 тысяч человек. 10 января был взят Ростов-на-Дону. Но дальнейшее продвижение 

Красной армии было остановлено после мародерства и пьянства красноармейцев во время 

«батайской пробки» и разногласий среди командующих армиями
376

. 

В Новороссийск Лансере попал возможно вместе с И.Я. Билибиным в начале 1920 года. 

Но если Иван Яковлевич уплыл на пароходе «Саратов» 21 февраля, вскоре после начала 

эвакуации
377

, то Евгений Евгеньевич оставался в городе на двадцать дней дольше. Лансере из-за 

                                                 
372

  Объявление о выставке опубликовано в газете «Заря России» 26 сентября 1919 г. (№ 33): «Для 

увековечения памяти героев Освободительной от большевиков войны учреждается Всероссийский Военно-

исторический музей этой войны. Военно-историческая комиссия просит вас всех г.г. художников, скульпторов и 

живописцев, принять участие в создании Музея и дать посильную дань своим творчеством для увековечения 

памяти тех, кто жизнь свою кладет на алтарь Отечества для спасения Великой России от лютых врагов ее <…> 

Художники, поэты, композиторы, воспойте славу памяти Великой и воздайте дань талантом вашим». 
373

  «В Ростове на Дону состоялась выставка Отдела Пропаганды. Выставка была открыта в течение трех 

дней, и дала полное представление о той стройной, широкой и планомерной работе, которую успел развить Отдел 

за недолгий срок своего существования. Выставку посетил Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга 

России, генерал Деникин» (Журнал «Орфей». 1919. № 1. С. 79). 
374

  Газета «Приазовский край». 1919. 31 октября (13 ноября). 
375

 Жар-птица. Берлин, 1921. №2. С. 5. Можно предположить, что Лансере и Билибин покинули Ростов 

вместе с караваном служащих ОСВАГа (в том числе с Э.Д. Гриммом). К.Н. Соколов вспоминал, используя старый 

стиль в датировках: «В воскресенье, 22 декабря, около часу дня мы выступили из Ростова. Мы шли на Батайск 

пешком, казенный груз и частные вещи везли на санях, под охраной вооруженных служащих. На Таганрогском 

проспекте наш небольшой караван влился в общий беженский поток… В Батайске вечером мы погрузились в 

агитационный поезд, который через день, в сочельник, отошел, держа курс на Новороссийск через Тихорецкую… 

Агитационный поезд стоял у Екатеринодара… 28 вечером мы поехали дальше. Ночью была тревога: перед нами у 

станции Северской потерпел крушение почтовый поезд. ―Зеленые‖ разобрали путь и обстреляли вагоны… Мы 

выезжали на паровозе подавать помощь раненым». (Кубань и Добровольческая армия. М., 1992. С. 236–237). 
376

  Генис В.Л. «Батайская пробка» // Вопросы истории. 1993. №1. С. 153–158.  
377

  Эвакуация началась в середине января. 22 января 1920 г. А.И. Деникин в телеграмме А.С. Лукомскому 

давал директивы о последовательности эвакуации. (Деникин А.И. Поход на Москву. М., 1989. С. 210). Готовясь к 
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семьи предпочел остаться в России. Художник не хотел бросать свою семью: жену и детей, 

находившихся в Кисловодске, мать и сестер, находившихся в Харькове. Даже находясь в 

сложных условиях города, наводненного спасающимися военными и гражданскими лицами, 

мастер продолжает работать. Он посещал вечерние заседания литературно-художественного 

кружка «Никитинские субботники»
378

, где делал зарисовки писателей
379

, а также небольшие 

портреты карандашом и сангиной самой руководительницы кружка – литературного критика 

Евдоксии Федоровны Никитиной
380

. На одном из них художник сделал надпись: «Евдоксiи 

Федоровне на память о вечере загадычном и времени странном и ужасном… Новороссiйск. 4 марта 

1920»
381

. Атмосферу ожидания эвакуации передает карандашный портрет с подписью «El Capitano» и 

изображением герба с кораблем и надписью «Fluctuat neс mergitur» («плавает, но не тонет»), которая со 

средних веков использовалась на гербе Парижа, куда устремлялось большинство русских беженцев
382

. 

Наиболее активная фаза эвакуации проходила в 10-е–20-е числа марта. 10 марта Лансере 

отплыл из Новороссийска пароходом, который причалил в Поти в Грузии 12 марта. 

Несмотря на малочисленность сохранившихся произведений, созданных с августа 1919 по 

март 1920 гг., ясно, что художник продолжал работать в разных областях – книжная и 

журнальная графика, портрет. Вместе с тем жизненные сложности способствовали изменению 

его мировоззрения от остатков романтических черт к большему реализму восприятия 

сложившихся политических и финансовых условий. 

–––––––– 

Первые поездки (1912, 1914–1915 гг.) на Кавказ и жизнь художника в Дагестане (1917–

1919 гг.) сильно повлияли на его дальнейшую жизнь и творчество. Увлечение Кавказом 

                                                                                                                                                             
отплытию 19 февраля Билибин написал Лансере душевное письмо, в котором переписал свое стихотворение 

«Моей модели» 1918 года. В нем ценитель русских сказок грустит о русском севере, который не увидит еще долго: 

«И о сказке лесной я тоскую;  

И опять пред тобою сижу,  

На тебя, как художник, гляжу  

И тебя, северянку, рисую». Чтобы сгладить грусть расставания он переходит на шуточный тон: «Переписано 

для бесконечно милого Е.Е. Лансере 19 февр. 1920. Старый забулдыга и пьяница, но талантливый человек 

(русский). Иван Билибин» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 81. Л. 2). 
378

  В «Никитинских субботниках» художник мог участвовать еще со времени своей работы над эскизами 

панно для Казанского вокзала в Москве, но документальных свидетельств этого не найдено. «В 1914 г. 

писательницей Е.Ф. Никитиной было организовано литературное объединение под названием ―Никитинские 

субботники‖ <…> В кружке принимали участие художники, которые делали зарисовки, портреты, шаржи и 

иллюстрации: К.Ф. Юон, Е.Е. Лансере, Куприянов, Крылов и Соколов (будущие Кукрыниксы), Ф.Е. Журавлев и 

др.» (История Москвы. Т. 5. М.: Издательство академии наук СССР, 1955. С. 525). 
379

  На одном из листов 25 января 1920 г. созданы рисунки пяти голов и парохода (бумага, карандаш, тушь; 

19,7х33,0 см.). Государственный литературный музей (КП 46883). 
380

  Один из портретов написан 4 марта и находится в частном собрании (рис. 72). Четыре остальных, 

созданных с 27 января по 4 марта также карандашом и сангиной, Е.Ф. Никитина вскоре перевезла в Москву, где 

после ее смерти в 1973 году они попали в собрание Государственного литературного музея. Ее муж, А.М. 

Никитин, министр внутренних дел последнего Временного правительства арестован в мае 1920 г., в 1921 г. 

освобожден, но расстрелян на полигоне «Коммунарка» уже в 1939 г. 
381

 Государственный литературный музей. КП 52724/1. 
382

  Портрет создан 8 февраля 1920 года и находился в архиве графини Елены Федоровны Соллогуб, после 

смерти которой в 1935 г. попал в Государственный литературный музей в Москве (КП 2808). 
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изменило его приоритеты в выборе сюжетов для книжной и станковой графики. От тем, 

связанных с ретроспективными установками костяка объединения «Мир искусства», от 

увлечения XVIII веком, его интересы эволюционируют в сторону особого романтизма и 

поэтики произведений М.Ю. Лермонтова и особенно Л.Н. Толстого, подкупившего художника 

психологизмом и достоверной подробностью описания быта персонажей. Во время пребывания 

на Кавказском фронте мастер воочию убеждается в ценности зарисовок актуальных военных 

событий. Далее интерес к отражению современности будет нарастать в дагестанском периоде. 

«Все меньше старина поглощала мое внимание. Живая действительность все больше меня 

захватывала», – писал он в письме к Б.М. Кустодиеву в 1922 году
383

. 

Вместе с тем, меняется и стиль мастера. От увлечений модерном, символизмом и 

неоклассицизмом он идет в сторону реалистического отображения действительности без 

влияния современных формальных тенденций. Вместо доминирования подробной детализации 

в его графических работах все больше появляется листов и серий, решенных обобщающими 

мазками и локальными пятнами, облегчающими зрителю общее восприятие образа. 

События военных и революционных сложностей только усиливают концентрацию работы 

мастера. За 4 месяца на Кавказском фронте он создал более сотни произведений, а во время 

сложной и часто опасной жизни в Дагестане он начал активнее работать в разных видах 

(станковых, монументальных, декорационных, оформительских) и жанрах – не только пейзажа, 

портрета, но и натюрморта, бытовых, репортажных зарисовок. 

Изначально случившийся как стечение самых разных обстоятельств – жизненных и 

творческих, и продолжавшийся в том же духе (от этнографических увлечений отца до 

революционной смуты, от заказов на иллюстрации к «Хаджи-Мурату» до ухода в событийную 

действительность) кавказский поворот стал важнейшим в биографии Лансере. Он знаменовался 

глубокими переменами в стиле, методе, направленности работы мастера, основания которых 

обнаруживаются в эволюции личного отношения, смене оптики: от позиции путешественника – 

стороннего любопытствующего наблюдателя, к заинтересованности «включенного» 

наблюдателя и далее – активного соучастника происходящего. Первые кавказские периоды 

художник действовал по предопределенному сценарию: сначала – Л.Н. Толстого, затем – 

Войны, но в круговерти революционных событий, а затем и гражданского противостояния, 

чехарды власти, случай оказывается его главным проводником и в жизни, и в творчестве. 

Преодолевая на этом пути сначала экзотизм, далее – книжность восприятия Кавказа, Лансере 

двигался к усвоению и приятию его экспрессивного характера, богатого на противоречия, 

столкновения, контрасты и нюансы, влекущего к символизации образа. 

 

                                                 
383

  Письмо Е.Е. Лансере Б.М. Кустодиеву 10 июля 1922 г. ОР ГРМ. Ф. 137. № 2654. 
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Глава 2. Первый грузинский период (1920–1927)  

в путешествиях, текстах и художественных произведениях Е.Е. Лансере 

 

2.1. В Грузинской демократической республике  

(март 1920 – февраль 1921 года) 

 

И.И. Нивинский, приехавший летом 1926 г. в Грузию, писал П.Д. Эттингеру о Тифлисе: 

«Это почти так же хорошо, как Рим. И расположение – частью на плато, частью на горах, и 

счастливая линия большой горной реки Куры, и цвет города – цвет пыльной терракоты, и 

древности его, и разнообразие колоритного населения из армян, грузин, персов и др. – все, все 

замечательно, и все представлено в большом масштабе, по-настоящему <…> Я понимаю теперь 

Лансере, который живет здесь – отсюда трудно уехать»
384

. Действительно, огромным 

привлечением для художника на Кавказе была природа и жители этого региона. Приехав в 1920 

году он до 1934 года оставался жить в Тифлисе, совершая выезды в творческие командировки в 

разные районы Грузии, в Турцию, Армению, Дагестан, Азербайджан, Харьков и Москву. Жизнь 

в Грузии условно делится на два периода: до командировки во Францию в 1927-м и после. 

Особенный интерес своей малой изученностью представляет период работы художника в 

независимой Грузинской демократической республике (с марта 1920 по февраль 1921 гг.). 12 

марта 1920 года, спасаясь от Красной армии, художник из Новороссийска приплыл в Поти, а 

уже через несколько дней приехал в Тифлис. В 1919–1920 годах в этом городе оказываются 

многие деятели культуры, художники С.А. Сорин, С.Ю. Судейкин, братья Илья и Кирилл 

Зданевичи
385

, Д.Н. Какабадзе, З.В. Валишевский, В.Д. Гудиашвили, А.А. Бажбеук-Меликов, 

А.А. Зальцман, писатели С.М. Городецкий, А.Е. Крученых, О.Э. Мандельштам, И.Г. 

Эренбург
386

, режиссер Н.Н. Евреинов, Черепнины
387

, Андрониковы (Андроникашвили). О 

                                                 
384

  П.Д. Эттингер. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников. М.: Советский художник, 1989. С. 

203. 
385

  Е.Е. Лансере познакомился с братьями Кириллом Михайловичем (1892–1969) и Ильей Михайловичем 

(1894–1975) Зданевичами в Петербурге в начале 1910-х годов. Кирилл в 1912 г. коротко учился в Высшем 

художественном училище при Императорской академии художеств. После демобилизации жил в Тифлисе. В 1920 

г. уплыл в Стамбул, посетил Париж, но вернулся в 1922 г. в Тифлис. Создавал книжные иллюстрации, 

произведения монументальной живописи и сценографии. В 1949 г. арестован по обвинению в измене родине и 

отбывал срок в Дубравлаге Мордовской АССР. Освобожден в 1957 г. Младший брат Илья в 1912 году поступил на 

юридический факультет Санкт-Петербургского факультета, но начал свои эпатажные выступления. На один из 

таких вечеров в 1913 г. он пригласил Лансере: «Согласно моему обещанию посылаю Вам билет на мое 

―позорище‖, имеющее быть в 8 ½ часов вечера в Тенишевском зале». Письмо обнаружено в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 

1. № 47. Л. 9а) под приклеенными на него двумя рисунками с изображением Хаджи-Мурата. 
386

  В сентябре 1920 г. И.Г. Эренбург с женой приплыл из Феодосии в Грузию. 26 сентября в тифлисской 

консерватории состоялся вечер поэзии Эренбурга и Мандельштама. В Тифлисе вместе с братьями 

Мандельштамами, Л.М. Козинцевой и Я.И. Соммер они оформили советские паспорта и уже в октябре как 

дипкурьеры поехали через Владикавказ в Москву. 
387

  Родственники Лансере по линии Бенуа. Летом 1918 г. композитор Николай Николаевич Черепнин, его 

жена Мария Альбертовна (дочь Альберта Николаевича Бенуа) и их сын Александр приехали из Петрограда в 
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времени «тифлисского серебряного века» в своих дневниках пишет В.А. Судейкина
388

 и в своих 

письмах И.Г. Берхман
389

, исследовательница Т.Л. Никольская
390

. В городе действовали разные 

артистические кафе и художественные группировки – от авангардистов (в том числе 

развивавших идеи футуризма) до салонно-академического «Кавказского общества поощрения 

изящных искусств»
391

, действительным членом которого также был Лансере
392

. Открыты 

многие учебные заведения и театры
393

. 

Художник быстро знакомится с местной интеллигенцией и уже в апреле совершает 

поездку в Мцхет вместе с Г.Н. Чубинашвили
394

 и его сыном Николаем, Д.П. Гордеевым
395

 и 

архитектором Н.П. Северовым, с которыми будет дружить весь свой период пребывания на 

Кавказе. Результатом были первые в творчестве художника зарисовки храма монастыря 

                                                                                                                                                             
Тифлис. Отец работал директором консерватории и дирижером оперного театра. Сын писал статьи о музыке в 

газеты «Кавказское слово», «Новый день», «Слово», «Единение», «Борьба», в журнале «Искусство», 

концертировал. В 1921 году по приглашению балерины Анны Павловой выехали через Стамбул в Париж, где в 

1925 г. Н.Н. Черепнин основал и возглавил Русскую консерваторию.  
388

  Судейкина В.А. Дневник: 1917 — 1919: (Петроград — Крым — Тифлис) / Подгот. текста, вступ. статья, 

коммент., подбор илл. И.А. Меньшовой. М.: Русский путь, Книжница, 2006. – 670 с. К свидетельствам времени 

можно отнести и книгу А.Т. Цаликова «Два года в Грузии» (Тифлис, 1920).  
389

  Из комментариев Мари Тегюль к письмам 1919 года дочери генерала Г.Э. Берхмана, в 1914–1915 гг. 

командовавшего 1-м Кавказским армейским корпусом, И.Г. Берхман подруге Л. Бычковской: «Тифлис становится 

временным пристанищем для потерявших свою страну людей. Тифлисский, знаменитый впоследствии футурист 

Илья Зданевич, плод смешения польских и имеретинских кровей, писал о Тифлисе, расположенном на 41-ом 

градусе широты: ―Большинство великих светоносных городов — Мадрид, Неаполь, Константинополь, Пекин, 

Нью-Йорк — расположены на 41-ом градусе. Иисус провел в пустыне 40 дней; Заратустра — тоже; из 41-го дня 

они вышли окрепшими. 41 является символическим числом‖. Сюда, на 41-й градус, ехали сотни, тысячи белых. От 

гражданской войны, холода и голода сюда шла толпа беженцев. Приехавшие и жившие в Тифлисе смешались, 

чтобы создать удивительную, неповторимую по своему звучанию гамму. Это было только временно. И нельзя 

сказать, что такое смешение племен и народов было в Тифлисе впервые. Если немного поскрести каждого 

истинного тифлисца, то можно обнаружить среди его предков итальянцев, немцев, французов, венгров, поляков и 

многих, многих других. Тифлисцы в очередной раз гостеприимно распахнули свои сердца и двери своих домов. 

Наступил тифлисский серебряный век. Он был уже подготовлен всем предыдущим временем. Учились в Париже 

художники — Ладо Гудиашвили, Эличка Ахвледиани, Шалва Кикодзе. Яков Николадзе стажировался у Родена». 

(Письма дочери белого генерала. URL: http://zhurnal.lib.ru/t/tegjulx_m/pers40-1.shtml. Просмотрено 24.12.2017). 

Ирина Берхман эмигрировала; в 1930-е–1970-е гг. жила в Касабланке (Марокко).  
390

  Никольская Т.Л. «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921). – М.: Пятая 

страна, 2000. – 192 с. 
391

  Общество образовано в 1873 г. под названием Тифлисского художественного общества. После 

объединения с Музыкальным обществом в 1877 г. стало Кавказским обществом поощрения изящных искусств. 

Действовало до 1921 г.; устраивало выставки, поддерживало Рисовальную школу (1874–1922). 
392

  Сохранился билет № 140 действительного члена Кавказского общества поощрения изящных искусств 

Евгения Евгениевича Лансерэ от 1 сентября 1920 г. до 1 сентября 1921 г. за подписью председателя общества Г. 

Батирджагяна. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 3. Л. 4. 
393

  В 1918 г. открыт Грузинский университет, Высшие женские курсы преобразованы в Закавказский 

университет; вновь открыта консерватория. С 1917 г. работал Театр миниатюр, с 1918-го – театр-студия «Ладья 

аргонавтов», с 1919-го – Студия сценического искусства А.С. Петраковского. В 1919-м при Народном 

университете открыта студия живописи и архитектуры, в которой преподавали К. Зданевич, М. Калашников и Н. 

Северов, Д. Гордеев. 
394

  Георгий Николаевич Чубинашвили (1885–1973), историк искусства, праправнучатый племянник М.Ю. 

Лермонтова. С 1917 г. жил в Тифлисе. С декабря 1918 г. руководил кафедрой истории искусств Тифлисского 

университета, при которой в 1919 г. основал Кабинет искусствоведения, а в 1924 г. – Музей древнего грузинского 

искусства. В 1920–1922 гг. заведовал отделом археологии и этнографии в Музее Грузии. В 1922–1926 гг. – первый 

ректор Академии художеств Грузии. 
395

  Дмитрий Петрович Гордеев (1889–1968), археолог, историк искусства, художник. Родился в Харькове. В 

середине 1910-х – 1920-е годы жил в Тифлисе. Арестован в 1933 г.; в 1934–1935 гг. работал на БАМлаге. После 

освобождения изучал грузинскую архитектуру.  
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Джвари
396

, собора Светицховели. К 1920 году относятся и первые пейзажи Тифлиса – 

преимущественно натурные зарисовки в альбомчиках. Художник сотрудничал с журналом 

«Братство». К 20 апреля был создан эскиз обложки
397

. А для Грибоедовского номера журнала 

10 июля мастер запечатлел одно из наиболее романтичных мест города – надгробие А.С. 

Грибоедову близ церкви Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда
398

. В своем 

рисунке основное внимание он уделяет фигуре плакальщицы. В конце июля художник с 

адвокатом Н.Д. Соколовым ездил в Кахетию, предположительно, по местам, связанным с 

жизнью писателя и семьи его жены Чавчавадзе. Он изучал старинный парк в Цинандали
399

 и 

храмы в окружающих монастырях, в которых делал зарисовки отдельных фресковых 

композиций. Не будучи специалистом в средневековой фресковой иконографии Лансере 

смотрел на росписи с точки зрения художника-этнографа. На одной из стен храма в монастыре 

Ахали (Новая) Шуамта его внимание привлекли стройные женские фигуры в длинных белых, 

желтых, оранжевых и красных платьях и платках, подобных тем, которые он видел в 

Дагестане
400

. На рисунок нанесены надписи о цвете, что говорит о методе работы мастера в 

этой поездке: создание быстрого натурного рисунка карандашом и последующая раскраска 

акварелью по памяти с учетом карандашных пометок. 

Художник был известен как график «малого формата» (книжных и журнальных виньеток 

и заставок, экслибрисов, почтовых и издательских марок и др. миниатюрных композиций, 

предназначенных для последующего тиражирования)
401

 и любое новое государство было бы 

радо заполучить такого редкого специалиста для работы над созданием образцов 

государственных бумаг. В июле 1918 года управляющий Экспедицией заготовления 

государственных бумаг Михаил Константинович Лемке пригласил Е.Е. Лансере в Петроград 

                                                 
396

  На одной из акварелей, хранящихся в частном собрании изображен Крестовый монастырь (Джвари) в 

Мцхете. Художник выбрал необычный ракурс против солнца, так что всю левую часть листа занимает находящаяся в тени 

башня, а справа выглядывает залитый солнцем собор. Справа внизу авторская надпись: Джварис Сагдари. IV. 1920. 
397

  Эскиз хранится в частном собрании. Журнал издавался под редакцией А. Канчели и Г. Диасамидзе. 
398

  Рисунок хранится в Третьяковской галерее (инв. РС-1069). Бумага, акварель, тушь, перо. 26,3 х 29,3. 

Надпись справа вверху: 10. VII. 1920. Ум и дела твои безсмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя 

любовь моя! Незабвенному, его Нина. На корешке книги слева внизу надпись: Горе отъ ума и проч. Художник 

готовил эскизы рисунков к Грибоедовскому номеру журнала «Братство», в том числе «Колокольня Святого 

Давида». В РГАЛИ хранится созданный примерно тогда же эскиз пейзажной иллюстрации «Грибоедов в 

Цинондали» к неизданным документам писателя-дипломата и статье Т. Тобидзе (Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 41. Л. 15). 
399

  Сохранился рисунок «Цинондали. В парке», созданный 26 июля 1920 г. (32х27,7; бумага, акварель; 

частное собрание). 
400

  В частном собрании хранится рисунок фрагмента фрески 17 века северной стены центрального нефа 

церкви монастыря Ахали Шуамта близ Телави. Он датирован 27 июля 1920 года. 
401

  В 1903 г. Е.Е. Лансере создал проект оборотной стороны открытого письма общины св. Евгении с 

изображением короны над красным крестом. По предложенному эскизу открытые письма издавались вплоть до 

1914 г. Вместе с А.Н. Бенуа он входил в художественное жюри Экспедиции заготовления государственных бумаг. 

Вместе с И.Я. Билибиным и Р. Зарриньшем в 1910–1912 гг. Лансере разработал юбилейную серию почтовых марок 

выпуска 1913 г. (Лансере разработал марки с изображением Петра I, Елизаветы, Екатерины II, Павла I и Зимнего 

дворца). В 1915–1917 гг. некоторые из этих марок были допечатаны на тонком картоне как марки-деньги, 

запрещенные к франкировке и ходившие наравне с медной и серебряной монетой (Малышев А.И. Бумажные 

денежные знаки России и СССР. М., 1991. № 685–692 и 707–710). 
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для работы над эскизами денежных знаков
402

, но из-за Гражданской войны художник остался на 

Кавказе. И весной 1920 года его привлекают к разработке грузинских кредитных билетов
403

. В 

своих эскизах Лансере использует традиционные грузинские мотивы – святой Георгий внутри 

8-конечной звезды, элементы средневековой резьбы. При доминировании утонченной 

«мирискуснической» стилистики академик старался идти в ногу со временем, используя 

актуальную атрибутику, связанную с формированием общества независимой Грузинской 

республики.  

В 1920 году художник возвращается и к другим малоформатным видам графики, 

например, к экслибрису
404

. 16 августа Лансере создал эскиз экслибриса библиотеки 

Учредительного собрания Грузии (рис. 75)
405

, по своему стилю напоминающий опыты периода 

журнала «Мир искусства» (шмуцтитул с изображением средневекового скриптория в №6 за 

1904 г., с. 87). Если в 1904 году в квадратной композиции мастер изобразил молодого человека 

за написанием рукописи и окно-трифорий с видом на западноевропейский средневековый 

город, то теперь в центре вертикальной композиции он поместил восседающую в кресле 

молодую грузинку с дощечкой для письма и пером, а за ней изобразил два больших арочных 

окна и открывающийся вид на Тифлис и окружающие горы. В октябре художник создал 

экслибрис библиотеки тифлисского университета. 

В целом, в «малоформатных» графических работах Лансере продолжал использовать 

композиционные и стилистические наработки дореволюционного времени. 

Среди других графических работ, связанных с увлечениями предыдущих периодов 

творчества Лансере, – «Петр I на верфи в Саардаме» (апрель 1920; бумага, акварель, темпера; 

40х28; частное собрание) (рис. 76), одна из последних его композиций на тему русской истории 

XVIII века, но решенная с новым чувством экспрессии, которое проявляется как в 

                                                 
402

  Помня об успехе издания юбилейной серии марок 1913 года Михаил Константинович Лемке 6 июля 1918 

г. пишет письмо Лансере, как Главному художнику Экспедиции: «С получением сего предлагается Вам 

безотлагательно выехать в Петроград для участия в срочных работах художественной комиссии, находящихся в 

тесной связи с печатанием кредитных билетов и других денежных знаков. Экспедиция просит местные Совдепы, 

все правительственные учреждения, общественные организации, должностных лиц, железнодорожные Комитеты, 

почту и телеграф оказывать Лансере всяческое содействие к скорейшему и безпрепятственному проезду его в 

Петроград» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 10. Л.1). 
403

  В РГАЛИ сохранились эскизы грузинских денежных знаков номиналом 25 и 100 рублей (Ф. 1982. Оп. 1. 

№ 52; 13 первых листов). Эскизы небольшого размера созданы на бумаге карандашом, акварелью и тушью с 

преобладающими синими и фиолетовыми цветами. На листах 7 и 12 в центре изображен горный пейзаж с замком, 

перед которым в медальоне на светлом фоне выступает конный святой Георгий. Карандашный эскиз к этому 

пейзажу – на обороте листа 3. На листе 10 художник пометил дату – 30 мая; на листе 9 – 26 июня. На обороте 

программки спектакля «Король темнаго покоя» Р. Тагора в Грузинском клубе в исполнении артистов МХАТа 4 

июня (лист 13) 15 июня художник карандашом и тушью разрабатывал рисунки для денег – переплетающиеся 

снопы, гроздья винограда, орудия труда. Эскиз грузинского кредитного билета в 25 рублей, созданный 23 июня 

1920 г. хранится в Государственном музее искусств Грузии (№ 3713; бумага, карандаш, тушь, акварель; 16,5х27).                        
404

  Один из последних экслибрисов перед революцией Лансере разрабатывал в ноябре 1914 г. для Комитета 

памяти Н.И. Пирогова. На нем должны были быть изображены оплакивающая фигура и два стрелка. Из-за отъезда 

на кавказский фронт экслибрис не был завершен. Эскиз сохранился в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 1. № 45). 
405

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 52. Л. 4 об. Бумага, карандаш, тушь. 
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многоплановости (между смотрящими зрителями среднего плана и фигурой Петра первого 

плана расположен корабль, плывущий на горизонте), так и, в большей степени, в динамичной 

композиции с диагональной зрительной линией между голландским мастером и 

возвышающимся рядом с ним русским царем, в волевом взгляде Петра, а также в порывистых 

линиях-росчерках, привлекающих на себе внимание в разных частях листа. 

Отдельная и весьма активная сторона творчества мастера в Грузинской демократической 

республике – работа над плакатами (в том числе для председателя правительства Н.Н. 

Жордания и для «Фонда самообороны»
406

) и театральными афишами (эскиз афиши спектакля 

«Лунная арлекинада» Александра Самойловича Балачина; октябрь 1920 г.) (рис. 73)
407

. 

Художественная обстановка в Грузии в 1920 году была очень пестрая. Е.Е. Лансере 

занимал серединную позицию между авангардистами и художниками салона. В письмах он 

поддерживал критику новых течений в искусстве
408

. Из-за небольшого количества близких по 

эстетическим взглядам живописцев и графиков он старался больше общаться с архитекторами, 

творчество которых, как правило, было более связано с реальной действительностью.  

Главным помощником художника в его жизненном обустройстве в Грузии был ученик его 

дяди Л.Н. Бенуа архитектор-художник М.Г. Калашников
409

, приютивший Лансере в своей 4-

комнатной квартире и помогавший с получением работы. В апреле по заказу Чубинашвили и 

Ефимия Семеновича Токайшвили
410

 они совместно создали проект несохранившейся отделки 

кабинета искусств Грузинского университета
411

. Судя по сохранившимся в Государственном 

музее искусств Грузии (Музее изобразительных искусств им. Шалвы Амиранашвили) шести 

листам эскизов (с набросками на обеих сторонах), кабинет предполагался к использованию и 

как библиотека по истории искусства. Евгений Евгеньевич разрабатывал эскизы шкафа-горки, 

стульев. Совместно с Калашниковым обдумывал переплет больших окон и форму дверей, 

                                                 
406

  Один из таких плакатов создан 11 февраля 1921 г., в день первого нападения советской армии на Грузию. 

На эскизе изображен защитник Грузинской республики с флагом и ружьем (бумага, акварель; частное собрание). 
407

  Лунная арлекинада. 1920. Эскиз афиши. Бумага, тушь, белила. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 24. Л. 9. 
408

  В письме Н.Е. Лансере он писал: «В художеств. мире – злобы дня – Судейкин и Сорин, заработавшие 

массу денег здесь и в Баку и теперь собирающиеся ехать в Париж. Здешние, конечно, злословят о них и отчасти 

резонно – оба они держат ―фасон‖, чем, конечно, оскорбляют собратьев. Шумят футуристы – главным образом – 

поэты – печатают всякие вздорные брошурки на ―заумном‖ языке – какие-то не членораздельные звуки, буквально 

не слова, а только буквы – иногда, притом, набранные разными шрифтами – иногда буквы вдруг лѐжа, то вдруг 

две-три вершковые буквы и потом сразу самый мелкий петит. Вздор» (ОР ГРМ. Ф. 38. № 13. Л. 33об.). 
409

  С архитектором Михаилом Георгиевичем Калашниковым Лансере познакомился в начале 1910-х гг. в 

Петербурге, где тот учился в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. Летом 

1912 года по заданию ИАХ и Общества истории и этнографии Грузии обмерял храмы Кахетии. В 1914–1917 гг. 

учился в мастерской ректора Л.Н. Бенуа, после чего переехал в Тифлис. Создал десятки проектов построек, из 

которых 18 были осуществлены (например, санаторий в Либани, 1926). С 1957 г. до смерти в 1969 г. жил в Москве. 
410

  Ефимий Семенович Токайшвили (Эквтиме Такаишвили; 1863–1953), историк, филолог, один из 

основателей университета в Тифлисе. В1921–1945 гг. жил во Франции. 
411

  В письме своему брату от 24 апреля 1920 г. Е.Е. Лансере пишет: «Здесь я гощу в семье [архитектора – 

П.П.] Калашникова – он мне предложил переехать к нему под предлогом общей работы – проекта кабинета-

библиотеки для проф. истории искусств Грузинского университета,– какая приятная тема» (ОР ГРМ. Ф. 38. № 13. 

Л. 32). 
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встроенные книжные шкафы, витрины, ширину пилястр и пропорции валют ионического 

ордера. По раннему эскизу, созданному 10 апреля, вдоль трех стен предполагались зеленые 

шкафы, окна с простыми перекладинами для трех стекол
412

. В последующих рисунках 

проявилась идея создать большие окна, отступающие от пола на 90 см. и достигающие 

собственной высоты 2,7 м., добавить плетеный лепной фриз вместо простого карниза по 

верхним углам комнаты
413

. По элементам отделки предложенный интерьер можно назвать 

рациональным вариантом стиля модерн с элементами неоклассицизма. В пристенном шкафе, 

проектированию которого Лансере уделил особое внимание, видны признаки зарождающегося 

ар деко (лаконичные формы, декоративные добавления в виде простых геометрических фигур – 

полуцилиндров и круга). 

11 сентября 1920 года Евгений Евгеньевич встретил в Мцхете жену и двоих детей, 

приехавших с Доброницкими из Владикавказа. Лансере селятся в историческом районе 

Сололаки, в традиционном доме с открытыми галереями-балконами на Лермонтовской улице 

(дом 15; неподалеку от современной площади Свободы). Из-за нехватки средств на еду, дрова и 

керосин с 1 октября Лансере начал службу в Музее Грузии (бывшем Кавказском музее) 

художником
414

. В письме своему брату в Ростов-на-Дону от 30 октября 1920 г. художник 

пишет, что «первые эти дни [после приезда жены и детей] положение было очень скверное – ни 

службы, ни заказов, ни покупателей на картины, а расхода каждый день более 1000 р.! Но 

знакомых здесь у меня много, вначале кое-кто поддержал деньгами небольшими суммами, а 

потом, через Калашникова поступил художником-рисовальщиком в Этнографический музей, 

где вот теперь и занимаюсь – рисую травки для ботанического отделения и черепки и амулеты 

для археологии (в видах предполагаемого издания «Известий»). Работа спокойная, 

душеспасительная; но оплачивается ничтожно – 7000 + паек хлеба и нек. продуктов»
415

. 

Чтобы покупать продукты питания приходилось продавать старые работы, брать в долг у 

знакомых
416

 и много работать над заказными портретами, преимущественно дамскими в 

                                                 
412

  Эскиз под инвентарным номером 2487а (бумага, акварель, тушь) датирован слева внизу 10 апреля 1920 

года. Эскизы № 2487 (1–5). Бумага, карандаш, тушь. 
413

  Эскизы № 2487 (1–5). Бумага, карандаш, тушь. 
414

  В РГАЛИ хранится справка, выданная директором Музея Грузии Чантурая 28 января 1939 г.: «Дана сия 

справка Лансере Е.Е. в том, что он работал в Музее Грузии художником с 1920 г. 1 Х по 1922 год» (Ф. 1982. Оп. 1. 

№ 12). 
415

  ОР ГРМ. Ф. 38. № 13. Л. 35. 
416

  Из дневниковой записи 10 ноября 1920 г.: «Служба. От 1–2 ч. – Жордания. Потом у меня визит 

американского консула, Соколова и Ксении Георгиевны Сидамоновой-Эристовой. Американец, вопреки надеждам, 

ничего не купил. С 5 ½ пошли к датчанину (отдал долг 2000 и получил фрукты), потом у Калашниковых. Первый 

сеанс с Зейлигера» (архив семьи художника). 12 декабря художник записал цены на свои работы: « ―Леда‖ – 20, 

Разв[алины] церкви (Цинондали) – 25, Nature-morte – 70, Книппер – 25, Дровосек – 60, Тавлинец в шубе – 60 

тысяч». При жаловании в 7 тысяч в месяц и высоких ценах на продукты (1 фунт сахара – 500 рублей; черный хлеб 

– 80 рублей; в день семья тратила на еду 600–700 рублей) любая проданная работа помогала семье выживать. 
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смешанной технике
417

. Обычно художник использовал тонированную бумагу, итальянский 

карандаш, сангину, пастель, часто добавляя к ним акварель. В портретном творчестве еще с 

конца XIX в. он был под влиянием В.А. Серова
418

 и английских прерафаэлитов. В духе Серова 

акцентируя внимание и проработку на голове портретируемого, он использует от 

прерафаэлитов сглаженную манеру письма при передаче объема. Но в отличие от своей сестры 

З.Е. Серебряковой, также создававшей заказные портреты пастелью и в смешанной технике, он 

применяет менее плотные штрихи и оставляет больше свободного пространства листа бумаги, 

приближая свои работы к графике. Статичные композиции и приглушенные цвета роднили их с 

произведениями старых мастеров. Несмотря на кажущуюся легкость создания этих 

произведений на многие из них уходило более десяти сеансов. Среди лучших женских 

портретов Лансере 1920 года – образы Т.Г. Калашниковой (бумага, уголь, сангина, пастель; 

73х28 см; частное собрание), актрис Ольги Леонардовны Книппер
419

, Марии Николаевны 

Германовой (май)
420

, Варвары Павловны Анненковой (13 июля)
421

, Розалии Григорьевны 

Горской (сентябрь) (рис. 74)
422

. Последняя изображена в более ярких цветовых сочетаниях, в 

синем платье сидящей в кресле. Рыжые волосы актрисы контрастируют с белыми отсветами на 

ее лице. 

В дневниках художника упоминаются женские портреты Скеферис, Тамамшевой, С.А. 

Африкиан (Африкян; октябрь–ноябрь 1920 г.), Ксении Георгиевны Сидамон-Эристовой, 

                                                 
417

  «Жить на это жалованье, конечно, не мыслимо, и пока что я подрабатываю портретами – немного ранее 

ухожу со службы (начальство милое и смотрит на это не строго). Пока заказы есть, правда не очень по нынешним 

временам денежные (по 15.000 пастелью). Вожусь с ними я довольно долго – то дама больна то занята – портреты 

всѐ дамские – так что гонорар съедается чуть-ли не до окончания работы и мы все еще сидим без денег» (из письма 

Е.Е. Лансере брату Николаю 30 октября 1920 г. ОР ГРМ. Ф. 38. № 13. Л. 35). 
418

  «Из художников, с которыми сталкивался в жизни, кроме вышеупомянутых (к кот[орым] потом 

присоединились Билибин, Добужинский, Кустодиев, Грабарь, Рѐрих), и влияние которых было [так в тексте – 

П.П.] особенно сильно – В. Серов» (из письма в издательство ―Academia‖ 29 марта 1937 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. 

№ 13. Л. 11об.). 
419

  Ольга Леонардовна Книппер, вдова А.П. Чехова. Вместе с частью группы МХАТа с В.И. Качаловым с 

1919 г. гастролировала в Харькове, Крыму, Одессе, Ростове, Екатеринодаре; в марте 1920 года приплыла из 

Новороссийска в Поти, в те же дни, что и Е.Е. Лансере. Далее гастролировала в Константинополе, Софии, 

Белграде, Загребе, Вене, Праге, Берлине, Копенгагене. В 1921 г. вернулась в Москву. Местонахождение портрета 

не известно.  
420

  Бумага, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, акварель, белила. 48,8х30,5. Государственный 

центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина (инв.№ 190029). М.Н. Германова (настоящая фамилия 

Красовская; 1884–1940) в 1920 г. вместе с другими артистами МХАТа гастролировала по югу России и в Грузии, 

после чего эмигрировала через Белград в Западную Европу. 
421

  Портрет актрисы Варвары Павловны Анненковой (1898–1979) хранится в Третьяковской галерее (инв. 

РС-1067). Использована серая бумага верже, уголь, сангина, пастель. Слева внизу видны росчерки пером тушью. 

Размеры листа 57,8 х 44 см. Модель представлена сидящей в трех-четвертном повороте. Черные волосы 

коррелируют с поясом и небольшим бантом. Отсветы белого платья видны на строгом лице. Небольшими 

вкраплениями золота выглядят часы и кольцо, надетое на безымянный палец левой руки. 
422

  Портрет хранится в Третьяковской галерее (инв. РС-2266). Коричневатая бумага, пастель, сангина. 47 х 

63,3. 
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Мелиты Тадиевны Зеленской (урожденной княжны Чолокаевой; январь 1921 г.)
423

, Надежды 

Львовны Мустафаевой (13–16 февраля). В женских образах художник отражал свою любовь к 

натуре, нередко акцентируя внимание на выигрышных для облика персонажа чертах (глаза, 

волосы, осанка, тонкие пальцы и др.) и показывая национальные особенности. 

Несмотря на доминирование женских портретов писал Лансере и мужские образы. 

Отдельную серию представляют незавершенные ростовые портреты темперой на бумаге князей 

П. Бараташвили (частное собрание) и Григория Парешишвили (частное собрание), облаченных 

в традиционную грузинскую одежду с платком или шапкой на голове. Один из лучших 

мужских портретов этого времени – неизвестного грузинского князя в черкеске (чохе) с 

кинжалом
424

. Сидящий в трехчетвертном повороте он горделиво смотрит прямо на зрителя. Из 

дневниковых записей Лансере также известны его портреты пастелью и в смешанной технике: 

художника Алексея Петровича Эйснера
425

, музыканта Александра Владимировича Зейлигера
426

, 

князя Д.А. Накашидзе (рисунок 3–4 февраля)
427

, Карапета Никитича Африкиана (Африкяна), 

Дулитля
428

, мальчика Арабидзе
429

. О портрете библиографа Сергея Львовича Бертенсона (май 

1920 г.)
430

 художнику 20 июня 1920 г. в шутливом тоне писал А. Таманян: «Я читал в ―Слове‖, 

что ты его рисовал и портрет выставил на выставке, на страх всем грузинским и иноплеменным 

красавицам… Пусть трепещут !!! Они и не подозревают какая опасность пришла к ним с 

севера» (частное собрание). 

Появились у мастера и персонажи, которых ему приходилось портретировать без 

симпатии. Одним из таких людей был марксист Карл Каутский, в конце сентября 1920 г. на три 

месяца приехавший в Грузию. 7 и 8 декабря художник рисовал его погрудный портрет 

                                                 
423

  Княжна Мелита (Мелания) Тадиевна Чолокашвили (1895–1985), по первому мужу Зеленская, держала 

литературный салон в Тифлисе. Была музой Т. Табидзе, И. Зданевича. Позировала С. Сорину, З. Валишевскому. В 

1922 г. эмигрировала в Париж. 
424

  «Портрет грузинского князя» хранится в Музее семьи Бенуа в Петергофе (бумага, темпера, белила; 

62,5х48 см.). Он подписан по-французски: Tiflis. Février 1921. 
425

  Портрет А.П. Эйснера хранится в частном собрании. Бумага, смешанная техника. 41х31. Художник Алексей 

Петрович Эйснер (1872–1930-е годы) работал на Кавказе, иллюстрировал книги, рисовал типы местных народов. С 1923 г. 

участвовал в выставках в Петрограде–Ленинграде. 
426

  Пианист А.В. Зейлигер (1892–1959) в 1914–1920 гг. жил в Тифлисе (Зейлигер А.В. Из воспоминаний 

пианиста /Лит. запись Б.Л. Вольмана // Литературная газета. 1965. № 11. С. 91–96). 
427

  Князь Давид Александрович Накашидзе (1880–1954), участник Первой мировой войны, ротмистр 3-го 

драгунского полка. Эмигрировал в Нидерланды. Местонахождение рисунка не известно. 
428

  Вероятно был создан портрет Хукера Остина Дулиттла (Hooker Austin Doolittle; 1889–1966), 

американского вице-консула в Тифлисе в 1917–1921 гг. Перед отплытием из Грузии в марте 1921 г. он женился на 

В.Г. Берхман, сестре упоминавшейся И.Г. Берхман. В 1921–1923 гг. был вице-консулом в Мадрасе (Индия), в 

1923–1926 гг. – в Марселе (Франция), в 1926–1930 гг. консулом в Бильбао. С 1930 г. жил в Марокко. 
429

  «Портрет мальчика Арабидзе» опубликован в статье И. Уснадзе «Друг Грузии» в газете «Литературная 

Грузия». 1965. № 37 (1466). 10 сентября. С. 2. 
430

  Бумага, уголь, сангина; частное собрание. Также сохранился эскиз пастелью. Библиограф, историк 

литературы и театра С.Л. Бертенсон в 1918 году был заместителем директора Музыкальной студии при МХАТе. В 

1920 г. был с гастролями в Грузии, затем в Западной Европе. В 1928 г. эмигрировал в США. 
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пастелью
431

. Если черный пиджак решен общими штрихами угля, то повернутая в три четверти 

голова изображена более детализировано: выписаны волосы белоснежной бороды и усов, 

созданы блики на голове, носу и круглых очках. 25 декабря Лансере получил выгодный (40 

тысяч рублей) заказ от газеты «Борьба» («Брдзола») на большой портрет Каутского, но писать 

этого политика художнику не хотелось. «Рисую дома Каутского – главным образом лицо; очень 

трудно, но и скучаю»
432

. Художнику была далека деятельность политика, из-за чего он работал 

над портретом долго и завершил его только 7 февраля. Однако своего стиля мастер не изменил. 

Эта работа, местонахождение которой не известно, открывает череду портретов политиков, 

продолженную Лансере после прихода советской власти. 

В Тифлисе продолжилась дружба художника с уроженцами Дагестана, переехавшими от 

советской власти на время в Грузию. 16 февраля 1921 года Лансере создал портрет Гейдара 

Баммата (Баматова)
433

, бывшего министра иностранных дел Горской республики, вошедшего в 

1919 году в Союзный меджлис в Тифлисе. Ровно через неделю, накануне установления 

советской власти, он рисует портрет дагестанского художника Халила Мусаева, приехавшего в 

столицу Грузии в начале 1921 года (бумага, акварель; 47х31 см; частное собрание). 

В Тифлисе мастер также завершает многие работы, задуманные или даже начатые в 1918–

1919 годах в Дагестане. Накопив значительный багаж творческих идей – перспективных и 

реализованных, Лансере не мог не желать поделиться ими с коллегами и широкой публикой. В 

декабре 1920 – январе 1921 года художник пишет повторение проданной работы «Кафыр-

Кумух», а также новый пейзаж «Дербент» (на основе впечатлений и эскизов от поездки 1919 

года). Вместе с многочисленными портретами, мифологической картиной «Леда» (одной из 

последних в творчестве художника на тему античной мифологии) и тифлисским видом 

«Пейтхаимский подъем»
434

, он показывает эти работы на выставке, прошедшей в Тифлисе с 10 

января до середины февраля 1921 года. 

Несмотря на свободное развитие искусств в демократической республике, в 1920 г. 

многие предпочли уехать из Батума в Южную и Западную Европу из-за экономических 

проблем и так как видели там бóльшие возможности для творческого развития. 8 мая в Марсель 

                                                 
431

  В частных собраниях обнаружено два портрета Каутского. Один создан на бумаге пастелью и  уголем. 

Другой пастелью на серой бумаге (31,7х29). 6 декабря 1920 г. художник записал в дневнике: «После обеда с Е.К. 

[Еленой Карловной Доброницкой] у Каутского. Начались разговоры о большевиках» (архив семьи художника). 

Каутский пробыл в Тифлисе почти три месяца – с 30 сентября по 27 декабря.  
432

  Дневниковая запись Е.Е. Лансере 21 января 1921 г. Архив семьи художника. 
433

 Бумага, уголь, пастель; 47х31,2 см. Дагестанский музей изобразительных искусств (Махачкала; инв. № Г-

808). Опубликован под № 95 в альбоме «Русский рисунок XIX – начала XX в. Из собрания Дагестанского музея 

изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой». Махачкала, 2004. 
434

  В частном собрании сохранились эскизы к картине «Леда», датированные июнем 1920 г., на которых в 

вертикальной композиции изображена обнаженная героиня древнегреческой мифологии. Справа от нее – Зевс в 

образе лебедя. В эскизах нет и намека на эротизм, присутствующий в почти одновременных картинах на подобную 

тему Н.К. Калмакова. Местонахождение самой работы, как и «Пейтхаимского подъема», не известно. Петхаим – 

часть района Мейдан в Тбилиси за синагогой. Пейзаж создан в начале января 1921 г. 
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отплыли С.А. Сорин и Судейкины, летом в Стамбул – Г.И. Гурджиев, в Польшу – Зигмунд 

Валишевский. В октябре 1920 г. с отъездом Ильи Зданевича в Стамбул происходит распад 

группы футуристов «41˚» (образована в 1918 г.), в которую также входили А.Е. Крученых, К.М. 

Зданевич, Н.А. Чернявский, В.Д. Гудиашвили, Кара-Дарвиш (Акоп Генджян), З.В. 

Валишевский, И.Г. Терентьев.  

Экономическая ситуация в Грузии была сложная и художники были вынуждены искать 

заработка в других странах. Еще весной 1920 г. зять художника архитектор Александр 

Таманян
435

 приглашает Лансере жить и работать в Первую республику Армении в Эривань
436

. 

Но художник предпочел остаться ждать семью из Владикавказа, да и в самой Армении 

политическая ситуация была не стабильная, в сентябре началась армяно-турецкая война, 

закончившаяся установлением советской власти в республике. 

Лансере вспоминает своего друга по «Миру искусства» Льва Бакста и шлет ему 1 декабря 

1920 г. письмо, в котором просит отрекомендовать себя издательству «Фламарион» как 

специалиста иллюстратора по Кавказу для заказа ему оформления книги голландской 

писательницы Одетт Кѐн о разных провинциях Грузии
437

. В 1920 – начале 1921 гг. она 

путешествовала на лошадях и написала свою книгу «В стране золотого руна». Также он пишет 

о нежелании оказаться в руках большевиков и спрашивает о возможности заработка в 

                                                 
435

  Александр Оганесович Таманян – муж Камиллы Матвеевны Эдвардс, племянницы Е.Н. Бенуа (Лансере). 

Е.Е. Лансере работал над украшением домов, построенных или переоборудованных по его проектам в Петербурге 

(панно в «Кафе де Франс» на Невском проспекте, 1907) и Москве (эскизы рельефов и мебели особняка князя 

Щербатова на Новинском проспекте, 1912–1913; зал правления Московско-Казанской железной дороги, 1916–

1917, до конца не осуществлено). В середине 1919 г. Таманян переехал из Петрограда в Армению, где начал 

разрабатывать новый генплан Эривани. 8 мая 1920 г. он возглавил Управление главного архитектора. Вместе с 

Акопом Коджояном он разработал герб Первой республики. В ноябре 1920 г. власть в Армении захватили 

большевики. После восстания дашнаков против советской власти в феврале 1921 г. Таманян ушел в Зангезур, а 

оттуда в Персию, в Тавриз (Тебриз), где у него умерла дочь Маруся и родился сын Юлий. В 1923 году он по 

приглашению председателя Союзного Совета ЗСФСР Александра Мясникяна и председателя Совнаркома 

Армении Саркиса Лукашина (Срапионяна) на специальном поезде вернулся с женой и детьми в Эривань, где был 

назначен председателем высшего технического совета Совнаркома Армянской ССР и вице-председателем 

Государственного планового комитета республики. С 1925 г. до смерти в 1936 г. был членом ЦИК Армении. В 

1924 г. утвержден его генеральный план Эривани. Его постройки во многом определили облик армянской столицы. 
436

  В семье Таманян в Ереване сохранилось письмо архитектора шурину Е.Е. Лансере из Эривани в Тифлис 

от 20 июня 1920 г.: «Я звал тебя сюда прежде всего желая быть вместе и вместе работать. Работа могла бы здесь 

быть самая разнообразная. Во первых здесь порядочно такой работы, какую ты уже исполняешь в Грузии, т.е. 

рисунки денег и других государственных документов; затем я рассчитывал на твою помощь по декорированию 

Эривани к празднеству 28-го мая <…> Затем здесь (по моему предложению) предполагается заняться 

иллюстрацией настоящих исторического значения для возраждающейся из пепла Армении дней. Создание 

портретов выдающихся деятелей Армении и пр. Есть разговор о создании театра. Кроме этого я предполагал при 

твоей помощи создать здесь художественную студию». 
437

  Одетт Кѐн (Odette Zoé Keun; 1888–1978), писательница, дочь первого драгомана голландского 

консульства в Оттоманской империи. После смерти отца стала монашкой доминиканского монастыря в Туре 

(Франция). В 1920 году в Грузии она написала книгу «В стране золотого руна», опубликованную по-французски в 

1924 году в Париже («Au Pays de la Toison d’Or». Paris: Flammarion, 1924) и в английском переводе в Лондоне («In 

the Land of the Golden Fleece. Тhrough independent menchevist Georgia». London: John Lane the Bodley Head Limited, 

1924). Весной 1921 г. британцы экстрадировали Одетт из Стамбула в Севастополь, где три месяца она провела в 

ЧК. Отпущена в Грузию, где зимой 1921/1922 гг. купила несколько работ у Е.Е. Лансере, но иллюстрации для 

своей книги не заказала. В 1924–1933 гг. жила вместе с Гербертом Уэлссом во Франции. С 1939 г. жила в Англии. 
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Париже
438

. Это письмо было переправлено Баксту в городок Ле-Канне на французском 

Лазурном берегу и 16 февраля 1921 года он ответил о возможности успешной работы Лансере в 

Париже как иллюстратора и мастера декоративной живописи
439

. Но из-за медленной работы 

почты, посланное через Французскую военную миссию, письмо не успело достичь Тифлиса до 

его занятия Красной армией и было возвращено Баксту с пометкой «Pas de communication» 

(«Нет связи»). Возможно, это решило судьбу семьи Лансере на десятилетия. 

В 1921 г. многие семьями уезжали из Грузии. Уехали родственники Лансере Черепнины и 

Эдвардсы. Но художник с семьей остались в Тифлисе из-за любви к Кавказу, неизвестности 

условий жизни и работы в Западной Европе и надежды на дальнейший переезд в Петроград или 

Москву, осуществившийся только в 1934 году. Остались в Грузии и наиболее близкие мастеру 

по стилю художники – Б.А. Фогель, И.А. Шарлемань, Э.М. Татевосян
440

. Среди близких 

знакомых в 1920-е годы будут – соседи Чернявские (также переехавшие из Темир-Хан-Шуры), 

фотограф В.В. Ваганян, Г.М. Миансаров, художники Г.Ф. Гриневский
441

, О.И. Шмерлинг, 

скульптор И.К. Алтухов, архитекторы Н.П. Северов и М.Г. Калашников, искусствоведы Д.П. 

Гордеев и Г.Н. Чубинашвили и их семьи. 

 

2.2. Советская Грузия. Расширение сферы художественной деятельности 

 

Первый грузинский период (1920–1927) отмечен расширением палитры творческих 

практик Е.Е. Лансере, связанных с Кавказом. К станковой, книжной и журнальной графике, 

отдельным театральным проектам прибавляются графика малых форм, монументальная и 

декоративно-монументальная живопись, работа над декорациями для кинопостановок. 

 

                                                 
438

  «Положение здесь чрезвычайно не прочное и так хотелось бы вырваться, не оказаться снова в руках 

большевиков! Конечно, в моем положении, человека женатого с 2 детьми, это безнадежно трудно, а всѐ-же, всѐ-же 

хотелось бы думать хоть о чуде!! Может быть, и нашлись бы мне какая-нибудь работа, может быть, как-нибудь и 

удалось бы меня вырвать отсюда!... <…> Обнимаю тебя крепко, мой старый друг и товарищ (не в большевицком, а 

в сердечном смысле!!). Твой Женя Лансере» (из письма Е.Е. Лансере Льву Баксту в Париж 1 декабря 1920 г. ОР 

ГТГ. Ф. 111. № 1307). 
439

  «Спешу тебе сказать несколько слов, чтобы тебя успокоить насчет Парижа: я считаю, что ты можешь 

превосходно зарабатывать свое существование здесь – не только потому, что ты превосходный художник (увы 

часто этого мало в Париже), но ты еще и замечательный иллюстратор, декоратор и вообще – ―всѐ умеешь‖. Я 

думаю, что если первые шаги, первые месяцы будут un peu incèrtains [немного неуверенные – П.П.], то через 3–4, 

ты уже завоюешь и место и значение и (il le faut) [как должное – П.П.] деньги, которые ты ―можешь‖ заработать» 

(из письма Л. Бакста Е.Е. Лансере 16 февраля 1921 г. ОР ГТГ. Ф. 111. № 678). 
440

  Эгише Мартиросович Татевосян (Тадевосян) (1870–1936), участник выставок «Мир искусства», Союза 

русских художников. С 1901 г. жил в Тифлисе, где в 1916–1921 гг. был председателем Союза армянских 

художников, а с 1922 г. был профессором в Академии художеств. 
441

  Художник Генрих Федорович Гриневский (1869–1938), сын ссыльного поляка, учился во Флоренции и 

Карлсруэ. С 1898 г. жил в Тифлисе. В 1918–1921 гг. был директором Кавказского общества поощрения изящных 

искусств. С 1922 г. – профессор Академии художеств Грузии, в здании которой жил вместе с женой балериной 

Марией Перини, уроженкой Турина, основавшей первую балетную школу в Грузии. В 1937 г. арестован и в 

следующем году расстрелян. 
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2.2.1. Обстоятельства и условия работы. 

В 1921 году советская власть пришла в Тифлис. За предыдущие четыре года Лансере 

пережил много потрясений и кардинальных изменений в политике тех мест, где он жил. 

Поэтому наступление красных он воспринял спокойно
442

. 25 февраля части 11-й армии под 

командованием А.И. Геккера вошли в Тифлис
443

, после чего сразу начались репрессии
444

. Е.Е. 

Лансере нужно было быть очень аккуратным, чтобы не выдать своей работы в 

Добровольческой армии Деникина в 1919-м. По воспоминаниям К.Н. Соколова, относящимся в 

большей степени к эвакуации Новороссийска, «ни с кем так жестоко не расправлялись красные, 

как с попадавшими в их руки злополучными сотрудниками Отдела пропаганды <…>, и теперь, 

судя по газетными сообщениям, большевики подряд расстреливают каждого, не успевшего 

эвакуироваться или не сумевшего скрыться ―освага‖»
445

. 

Первые месяцы советской власти в Грузии художник обдумывал возможность переезда и 

получения работы в Москве или Петрограде. В одном из писем А.Н. Бенуа (от 28 марта 1921 г.) 

Лансере пишет: «мне нужно и хочется, чтобы Ты устроил, чтобы меня потребовали в Петербург 

или Москву. Вольно теперь не проедешь <…> А мне очень хочется повидать тебя, а там, если 

прежние люди и товарищи еще на что-нибудь годятся, – то, может быть, я окажусь и 

полезным»
446

. 

25 марта с той же просьбой организации командировки в Россию он пишет И.Э. 

Грабарю
447

, на что получает положительный ответ: «Мы тебя затребуем от центра для 

                                                 
442

  В дневниковых записях можно найти информацию о бое грузинских отрядов с Красной армией на 

окраине Тифлиса 18–21 февраля. 19 февраля Лансере записал об отражении наступления: «В городе целый день 

радостное настроение». Получив жалование и пособие художник закупал провизию – 10 фунтов полбы, 10 фунтов 

риса, масло, яйца, угли и др. Из дневника за 22 февраля: «К вечеру результаты победы – 4 орудия, 8 пул[еметов], 

знамя, груз[овой] авт[омобиль], политком, пленники. К вечеру и ночь 21–22 тихо. Ночую в Музее» (архив семьи 

художника).  
443

  24 февраля художник записал: «С утра опять канонада <…> Я у [Н.Д.] Соколова веч[ером] О.А. Химона 

сказала, что город сдают. Видел Ваганяна, его арестовывали». И позже приписал: «Пришли красные. Ходили к 

Добр[оницким]. Оч. холодно». Архив семьи художника. 4 марта Красная армия заняла Сухум, 10 марта – Кутаис, 

14 марта – Поти, а 19 марта – Батум. 
444

  В эмигрантской газете «Руль» (14 апреля 1921 г.) приведены впечатления беженца о первых днях 

большевистского «разграбления» города: «Наш собеседник видел в ту же ночь огромную гекатомбу из 300 трупов, 

сваленных в ужасную кучу у Соборной площади. Все стены вокруг были забрызганы кровью, так как казнь, 

очевидно, была произведена тут же. Тут были и женщины, и мужчины; и старцы, и дети; и штатские, и офицеры; и 

грузины, и русские; и рабочие, и богачи». Среди активистов ЧК были Петерс, Атарбеков, матрос Панкратов. 

Репрессии продолжились и в последующие годы, что было отражено не только в эмигрантской, но и в советской 

прессе. Летом 1923 года в подвалах ЧК и в Метехском замке содержалось около 800 политических арестантов. 

(«Социалистический вестник». 1923. №15). 
445

  Соколов К.Н. Правление генерала Деникина // Кубань и Добровольческая армия. М., 1992. С. 107–108. 
446

  ОР ГРМ. Ф. 137. № 326. Л. 1. 
447

  «Вытребуй меня в Москву для поручения мне какой-нибудь работы по художеству», – просил Е.Е. 

Лансере И.Э. Грабаря в письме 25 марта 1921 г. (ОР ГТГ. Ф. 106. № 7039. Л. 1). Свою просьбу он повторил в 

письмах 28 марта («―Вольно‖ ведь теперь не проедешь и лучше именно, если вы из центра меня потребуете перед 

свои ясные очи. Я здесь с семьей и хотел бы пока съездить в Москву один, оставив своих в этом очаровательном 

городе». ОР ГТГ. Ф. 106. № 7040. Л. 1-1об.) и 6 апреля («Не сможешь ли Ты устроить мне поездку в Москву – в 

форме присланного сюда на мое имя ―требования‖ приехать напр. для ―личных переговоров‖». ОР ГТГ. Ф. 106. № 
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выяснения музейного дела в Грузии. На этих днях все это будет оформлено. Приедешь в 

Москву, а отсюда уже мы тебя командируем для разных дел в Петербург, а уж там сам 

увидишь, как тебе устраивать свою судьбу, оставаться ли на чудесном Кавказе или переезжать в 

Петербург, в Москву на нашу общую работу, которая, не взирая на всю разруху, все же дает и 

утешение и внушительные результаты. Музеи работают во всю, театры еще больше»
448

. 24 мая 

и 12 июня художник получил телеграммы из Управления музеев с приглашением в Москву, но 

планы Лансере к этому времени уже изменились. Переезжать один на постоянное жительство 

без семьи он не хотел, а прокормиться и обогреться в Москве или Петрограде с семьей было 

сложнее
449

. Работы было много и в Тифлисе. К тому же в мае Музей Грузии в лице Г.Н. 

Чубинашвили обещал послать художника в июне в экспедицию в Хевсуретию, которая могла 

бы утолить давний голод мастера в этнографических наработках
450

. 9 июля он написал 

официальный отказ Грабарю от командировки в Москву
451

. 

Постепенно, пришедший советский режим, от которого мастер в свое время уехал в 

Грузию, становился ему понятнее
452

, но местная колоритная жизнь его затянула и он продолжил 

увлеченно работать в Тифлисе
453

. При этом художник не считал чем-то зазорным работать по 

заказам нового правительства: главное для него, также как и для многих других деятелей 

культуры, было творить и зарабатывать на жизнь. Вместе с тем, художник всегда старался 

                                                                                                                                                             
7041. Л. 1-1об.). Аналогичную просьбу через скульптора Г.И. Кепинова мастер послал Д.Н. Кардовскому в 

Петроград.   
448

  Из письма И.Э. Грабаря Е.Е. Лансере 13 мая 1921 г. из Москвы в Тифлис. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 89. 

Л. 3. 
449

  «Всею-же семьей ехать на север не хочется – всѐ же здесь такой дивный климат – ведь мы прожили всю 

зиму в почти нетопленной (и очень большой и высокой) комнате. Пишу ―почти‖ – ибо всѐ же иногда хозяева 

топили и нагревали часть стены. И при этом эта зима была очень сурова». Из письма Е.Е. Лансере брату Николаю 

23 апреля 1921 г. Частное собрание. 
450

  Музей выделил 300 тысяч рублей подъемных с условием передачи части написанных в экспедиции работ 

Музею. «Но отъезд уж несколько раз откладывался – то не было бензина, то машина была не в порядке, то 

спутники (чья, собственно, машина) были заняты; то, наконец, когда отчаявались в автомобиле, и заказывали арбы 

– то эти арбы обманывали», – писал Е.Е. Лансере брату Николаю 16 июля 1921 г. (ОР ГРМ. Ф. 38. № 13. Л. 37об.). 

В результате, после месячного ожидания, 24 июля художник уехал на месяц к жене и детям, проводившим лето на 

Черном море в Батуме у Эдвардсов.  
451

  «Ввиду назначения меня в состав экспедиции в Хевсуретию, снаряженной с этнографическою целью 

Музеем Грузии, причем в момент получения тел.[еграммы] Вашей (от 24 мая с.г.) все приготовления были уже 

закончены и ныне экспедиция выступает в горы – поручение изложенное в т.[елеграмме] от 12 VI выполнить в 

настоящее время не могу», – написал мастер в черновике заявления (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 12. Л. 1; оригинал в 

ОР ГТГ. Ф. 106. № 7042. Л. 1). В письме И.Э. Грабарю 9 июля художник благодарил за хлопоты и говорил о 

причине отказа от поездки в Москву: «сама поездка [в Хевсуретию] по существу столь меня интересует, что я не 

решился ее променять на Москву» (ОР ГТГ. Ф. 106. № 7042. Л. 2 об.). 
452

  Завуалированно Е.Е. Лансере высказывает свое отношение к советской власти в письме А.Н. Бенуа от 21 

сентября 1921 года: ―Теперь, чем дольше мы здесь переживаем общий с Вами режим, тем понятнее, тем яснее я 

догадываюсь и о ваших настроениях и отношениях; а пока мы здесь были ―вне‖- все казалось иначе‖. ОР ГРМ. Ф. 

137. Оп. 1. Ед. 326. Л. 3. Впоследствии художник продолжал быть в курсе политических событий и следил за 

антибольшевистскими восстаниями в Сванети в 1921 г., в Кахети и Пшав-Хевсурети летом 1922 г., в Гурии, 

Имерети, Мегрелии, Сванети, Кахети, Душети – в августе 1924 г., в Чечне – в 1922, 1925, 1929, 1932, 1937 гг., в 

Дагестане – в 1934–1935 гг.; бунтами против коллективизации в 1930 г. 
453

  «Думаю, что будничная жизнь и в Питере так же нудно-скучна как и здесь и поэтому не хочется 

разстаться хоть с внешними радостями глаза». Из письма Е.Е. Лансере дяде Александру Бенуа 19 мая 1922 г. ОР 

ГРМ. Ф. 137. № 326. Л. 8. 
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уклониться от явно агитационных, пропагандирующих советскую власть работ. Он продолжил 

служить в Музее Грузии художником
454

, хотя значительная часть его собрания была вывезена в 

Европу, а продолжение строительства здания по проекту Северова было отложено и 

возобновлено только в 1927 году. 

О нехватке художественных материалов художник писал А.П. Остроумовой-Лебедевой 18 

декабря 1921 г.: «Плохо с материалом, нет бумаги, нет кистей, лаков, готовых красок; к счастью 

у меня есть запас порошков: уже давно тру сам и масло и темперу и акварель»
455

. И добавил о 

трудности заработка в Грузии: «Ни об изданиях, ни об покупке карт.[ин] туземцами здесь не 

может быть и речи (положим, этого и раньше здесь не было в заметном размере). Покупают 

очень редко только иностранцы
456

 – в замен недостающих ныне открыток и souvenir’ов… Моя 

жизнь здесь такова: я служу в Музее Грузии, рисую там – то костюм, то археологические 

предметы, то растения для ботаников; по ―вольности художника‖ – бываю всего часа 2 на 

службе с 12 до 2; потом обедаю – мы получаем безплатные обеды Американского комитета 

помощи на Бл.[ижнем] Востоке (без этой помощи было бы ужасно трудно, как это и было в 

прошлом году)». Неясные условия работы в Петрограде и, наоборот, хороший климат, 

облегчавший зимнее отопление, более дешевые продукты и экзотика Тифлиса способствовали 

тому, что художник с семьей остались жить на Кавказе. 

 

2.2.2. Печатная графика. 

Помогали и государственные заказы, например, на графическую разработку 

государственной атрибутики и денежных знаков. Уже в начале марта 1921 г. Е.Е. Лансере 

получил от Ревкома задание на создание герба, а затем и флага Советской Грузии
457

. Герб был 

создан к июлю совместно с Д.П. Гордеевым и И.А. Шарлеманем и ближайшие 15 лет (до 

переделок 1937 г.) это был важнейший символ республики. 6–10 апреля художник работал над 

                                                 
454

  В письме брату Николаю художник писал 31 марта 1921 г.: «Сейчас здесь я на той же службе, что и при 

прежнем правительстве – в Музее Грузии – рисую (как и Зика в Харькове) черепки и амулеты из раскопок и иногда 

цветы и травы с ботанической точки зрения. На такой работе не прославишься, но зато спокойная, куда лучше 

преподавательской» (частное собрание). В начале 1922 г. Лансере написал для музея большой рисунок костюма 

грузинки, который по свидетельству Г.А. Масхарашвили в 1965 г. еще находился в экспозиции. 
455

  ОР РНБ. Ф. 1015. № 685. Л. 1. С материалами художнику иногда помогали родственники и друзья. 3 

февраля 1926 г. он получил заказанные краски (5 банок порошков) и кисти от Марии Яковлевны Билибиной, 

первой жены И.Я. Билибина, из Лондона. 
456

  Главными покупателями были американки, жены сотрудников дипломатической миссии. Например, 12 

июня 1921 г. они купили 9 работ («Долина Куры» и созданные в Дагестане виды и портреты) на 1 миллион рублей, 

которые мастер через несколько дней для сохранения обменял на 14 долларов США. Эта продажа утвердила 

художника в мысли остаться в Грузии и позволила купить художественные материалы для дальнейшей работы и 

отправить 20 июня жену и детей на отдых к Эдвардсам в Батум. 
457

  Художник работал над гербом с 6 марта до 15 июля. В дневнике он записал: «Дома – герб и флаг» (12 

мая), «С утра спешно эскизы герба и флага, в 2 приезжал… и секр[етарь] Ревкома» (15 мая; архив семьи 

художника).  
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эскизами для армянских банкнот номиналом 50, 100, 1000 и 5000 рублей (рис. 84)
458

. В 1925 г. он 

создал эскиз серебряной монеты Госбанка СССР с номиналом один рубль с изображением рабочего с 

молотом (пробная монета в обращение не попала и чеканка рублей прекратилась до 1958 года). 

С апреля 1921 г. художнику приходилось участвовать в оформлениях городских 

праздников
459

 и в заседаниях агитационного отдела Грузино-Кавказского отделения 

Российского телеграфного агентства (Грукавроста), в том числе об установке памятника 

коммуне. Позднее вступает в профессиональные общества и институты: РАБИС (Союз 

работников искусств; с 1921 г.; в конце 1924 г. принят в члены правления грузинского 

отделения ИЗО Всесоюзного профессионального союза работников искусств), КИАИ 

(Кавказский историко-археологический институт; 23 марта 1925 г. после докладной записки 

Д.П. Гордеева и М.Г. Калашникова о его трудах избран в члены-корреспонденты).  

Сотрудничая с наркомпросом и другими организациями он работает над оформлением 

новых тифлисских периодических изданий – создает обложки журналов «Вестник труда» (апрель 

1921 г.) (рис. 82)
460

, «Экономическая жизнь Кавказа»
461

, в которых использует актуальные атрибуты 

(орудия труда, 5-конечную звезду) и сюжеты (союз крестьян и рабочих). На обложке и титульном 

листе юмористического журнала «Кумбара», единственный номер которого вышел в Тифлисе в 

августе 1921 года, также рисунки Лансере, в том числе сцена взрыва бомбы, разрушающей 

старинное здание с колоннами, и вид новых зданий с трубами заводов
462

. В другом ключе в мае–

июне 1921 г. развивалась работа над обложкой журнала «Новый Восток» (Журнал восточного отдела 

Кавроста) (рис. 81)
463

. Для создания рисунка художник с академиком Н.Я. Марром изучал персидские 

миниатюры в Музее Грузии. В результате влияния книжной культуры 16–17 веков на одном из эскизов 

                                                 
458

 Из дневниковых записей Е.Е. Лансере: «Дома застал студентов с конкурсом на эскизы арм[янских] 

денег» (6 апреля 1921 г.), «С утра до ночи компоную арм[янскую] деньгу» (7 апреля). На банкноте 5 тысяч рублей 

в круге по центру предполагалось изобразить горы Большой и Малый Арарат, отторгнутые турками в ноябре 1920 

г. и закрепленные за Турцией после ратификации Московского договора 16 марта 1921 г. На банкноте в сто 

рублей, в нижней части листа – сцена с армянскими крестьянами, обрабатывающими землю на фоне гор Арарат 

(бумага, тушь, акварель. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 52. Листы 14–17). 
459

 «Теперь что-то пишу к 1 маю на стене, не особенно красно, нейтрально; делаю иногда обложки и 

друг.[ие] мелкие работы, которые и поддерживают, ибо жалованье ничтожно по существ.[ующим] ценам» (из 

письма к Н.Е. Лансере 23 апреля 1921 г.; частное собрание). Художник также создавал плакаты по заказу 

Политпросвета для Октябрьских праздников 1921 г. 
460

  Один из эскизов обложки первого номера журнала «Вестник труда» хранится в Музее изобразительных 

искусств Грузии (бумага, тушь, белила; 32х23; инв. № 2488). Он датирован 23 марта 1921 г. На эскизе изображен 

глобус с возвышающейся 5-конечной звездой и многочисленные орудия труда. Его чистовой вариант хранился в 

Тифлисском музее революции. На обороте листа – первоначальный нереализованный эскиз с двумя пожимающими 

друг другу руки людьми, символизирующими крестьянина и рабочего. Еще один вариант с изображением рабочего 

с флагом, поднимающегося на гору хранится в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 1. № 53. Л. 3). 
461

  Хранящийся в РГАЛИ эскиз датируется 12 апреля 1921 г. Ф. 1982. Оп.1. № 53. 
462

 Эскиз обложки юмористического журнала «Кумбара» («Бомба») с надписью грузинским шрифтом 

хранится в Музее изобразительных искусств Грузии (бумага, тушь, белила; 34,5х31; инв. № 2480).  
463

  3 листа эскизов обложки к журналу «Новый Восток» хранятся в Музее изобразительных искусств Грузии 

(инв. № 2497). Первый набросок датирован 29 мая 1921 г. Вариант обложки к № 12 за 1921 г. также хранится в РГАЛИ 

(Ф. 1982. Оп.1. № 53. Л. 2). Возможно, планировалось и отдельное издание «Кавказ и Ближний Восток», над обложкой которого 

мастер думал 29–30 мая 1921 г. 
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появилась композиция «Каве подымает восстание против Зоххака» (бумага, акварель, 

карандаш, белила; 13х9,7).  

Оформлял он и отдельные издания: альбом писателя Т.Ю. Табидзе о жизни жены А.С. 

Грибоедова Нины Чавчавадзе (1921, не издан)
464

, альбом Политпросвета (обложка; 7–9 июля 

1921 г.). В апреле 1925 г. художник по заказу директора Музея Грузии Н.М. Кипиани создал 

обложку книги «Флора Тифлиса»
465

. 

Как и в дореволюционный период, «мирискусник» работает в разных типах графики. 

Будучи давним мастером малоформатных разработок по заказу поэта С.Л. Рафаловича он 

придумал 8-угольную издательскую марку и рисунок овальной печатки «Союза русских 

писателей Грузии» (24 марта – 11 апреля 1921 г.) (рис. 83)
466

. Продолжая традицию создания 

экслибрисов он разрабатывал книжные знаки И.Э. Грабарю (декабрь 1924 – январь 1925 гг.)
467

, 

С.И. Малееву (март–апрель 1927 г.)
468

. К большим графическим формам относятся его плакаты 

на темы грамотности и подписки на издания: один из них, «Долой неграмотность» нарисован 2–

4 августа 1924 г. по предложению студента Академии художеств Аполлона Карамановича 

Кутателадзе. 

Деятельность художника иногда выходила за рамки чисто-художественной. В 1925 г. он 

создал из папье-маше рельефную карту марганцевых месторождений Чиатурского района в 

Имеретии
469

. В связи с этой кропотливой работой мастер в письме И.Э. Грабарю вспомнил свое 

юношеское увлечение фантастическими картами, перешедшее в любовь настоящих 

географических карт
470

. К идее создания рельефных карт художник вернется в июле 1929 г.
471

 и 

в июне 1930 г.
472

 

                                                 
464

  Масхарашвили Г.А. Жизнь и творчество Е.Е. Лансере в Грузии. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения. Тб., 1965. С. 5. 
465

  Гроссгейм А.А., Сосновский Д.И., Шишкин Б.К. Флора Тифлиса. Часть I.  Тифлис, 1925. 87 рисунков 

растений в тексте созданы К.Е. Бахтадзе и Е. Вакар. Обложка с изображением ириса и со специально 

разработанным шрифтом напечатана на плотной розовой бумаге. 
466

  В Музее изобразительных искусств Грузии хранится серия эскизов (бумага, тушь) печати и издательской 

марки «Союза русских писателей в Грузии», уменьшенный негативный снимок печати и пробные оттиски марки и 

печати (инв. № 2482 и 2483). 
467

  «Рисую музу в бурной, грозной обстановке, но всѐ-же не выпускающей из рук атрибутов искусства и 

истории», писал Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 28 января 1925 г. (ОР ГТГ. Ф. 106. № 7047. Л. 4об.). «За компонование 

ex-libris’а Тебе я несколько раз принимался и в доказательство правдивости сих слов посылаю наиболее мне 

показавшийся удачным эскизик (даже датированный). Это муза с палитрою и кистью среди грозы и бури и 

обломков», писал он другу 14 декабря 1925 г. (ОР ГТГ. Ф. 106. № 7049. Л. 2–2об.). Но экслибрис так и не был 

завершен. 
468

  Экслибрис С.И. Малеева был литографирован в апреле 1927 г. На нем изображены книги, статуэтка 

Леды, живописный портрет в овальной раме и др. предметы коллекционирования. Один экземпляр хранится в 

РГАЛИ – Ф. 2430. Оп. 2. Ед. 42. Л. 5. 
469

  Заказ от инженера К.Н. Сапицкого подписан в Марганцевом управлении 23 марта 1925 г. 22 апреля 

почти слепленную карту предложено изменить с увеличением масштаба. Для работы в середине мая художник 

совершил поездку в город Чиатуры. Карта формовалась двумя частями и была сдана 18 июля. 
470

  «Я большой любитель карт – в детстве у меня даже была страсть рисовать и жить, путешествовать, по 

фантастическим картам. Я ―жил‖ с такою картою целыми месяцами, она разросталась приклееваемыми листами во 

все стороны! И это продолжалось чуть-ли не до 16–17 возраста и как всякое острое наслаждение держалось в 
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2.2.3. Станковая живопись и графика.  

Жизнь в Дагестане в конце 1917 – середине 1919 гг. дала художнику много 

этнографических и пейзажных впечатлений, которые он использовал в своих творческих 

разработках до 1940-х годов. В 1920-е годы он часто возвращался к дагестанским темам. Так, в 

день вступления Красной армии в Тифлис 24 февраля 1921 г. Лансере отметил в своем 

дневнике: «Принялся за ―Шубы‖ и ―Всадников‖, ―Брехаловку‖ (Т.[емир]-Х.[ан]-Ш.[ура])»
473

. 10 

марта он обдумывал начатую в 1918 г. композицию «Сбор яблок в Дагестане» (картон, темпера; 

частное собрание).  Дагестанские мотивы еще долго будут привлекать внимание мастера. Так, 

еще весной 1918 года, находясь под впечатлением своих разработок к «Хаджи-Мурату», он 

задумал картину «Дагестанцы на конях». Один из ее вариантов с тремя всадниками на фоне гор 

он представил на выставку русского искусства в Нью-Йорке в 1924-м. Будучи недовольным 

изображением лошадей художник с октября этого года работал над новым вариантом, 

разрабатывая отдельные части тел (головы, ноги). 9 января 1925 г. он начал большое панно 

«Дагестанцы», не закончив которое в апреле 1926 г. перешел к разработке нового эскиза 

«Дагестанцы в горах» (бумага, гуашь; 35х53; частное собрание). Замысел картины так и не был 

осуществлен. Однако отдельные задуманные элементы были использованы при создании 

триптиха «Красные партизаны Дагестана спускаются с гор на защиту Советской власти» в 

1929–1931 годах. 

 

Пейзажи Тифлиса. 

Сразу после приезда в 1920 г. художник почувствовал особенную симпатию к древнему 

городу. Для жизни он выбрал исторический район Сололаки, соседний с районом Кала, 

неподалеку от начала Головинского проспекта. Этот район до сих пор знаменит 2–3-этажными 

домами с открытыми балконами-переходами, запечатленными на работах мастера «Наш двор» 

(лето 1921 г.), «Дворик старого тифлисского дома»
474

, «Балконы со двора» (1924; холст, 

темпера; 74х60,5; частное собрание), «Наташа на балконе» (лето 1924; холст, масло; 50x62; 

Астраханская картинная галерея им. П.М. Догадина). Все эти виды отражают глубокую симпатию 

                                                                                                                                                             
великой тайне от всех!». Из письма Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 22 июля 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 106. Ед. хр. 7048. Л. 2–

2об. 
471

  6 ноября 1929 г. художник обсуждал с виноделом К.В. Модебадзе идею создания рельефных 

географических карт. 19 ноября художник записал в дневнике, что «К.Э. Тир взял к себе форму карты» (архив 

семьи художника). 
472

  Для доктора геологии И.М. Рухадзе в Геологическом институте Грузии Лансере подготовил карту 

Чиатурских месторождений. 4 июня 1930 г. он записал в дневнике: «Заявление музею о форме Чиатурской карты 

<…> Перешел на работу над картою» (архив семьи художника). 
473

  Архив семьи художника. 
474

  Художник писал вид двора своего дома с 14 мая по 27 июля 1924 г. маслом на холсте (27,5х60; частное 

собрание). «После обеда 3 часа с наслаждение пишу этюд во дворе <…> Жарко, опьяняющий запах акаций», – 

писал он 15 мая (архив семьи художника). 
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художника к атмосфере старого города и ее жилой архитектуры, что роднит его с Б.А. Фогелем, 

работы которого хранятся в том числе в Музее истории Тбилиси, расположенном в бывшем 

караван-сарае.  

Постепенно архитектурные интересы художника расширялись: если в 1921 г. он 

изображал преимущественно район Майдан (этюды с зарисовками городской жизни – 

«Майдан», «Майданский переулок»)
475

, то уже в 1922-м пишет этюды с балконов («Тифлис. 

Вид с балкона»), а также виды на старые дома над Курою с Мухранского, Метехского и 

Воронцовского мостов («Старый Тифлис. Дома с галереями над Курой»
476

, «Старые дома на 

Куре»). Насмотревшись картин 19 века с театральными построениями панорам Тифлиса работы 

Н.Г. Чернецова, И.К. Айвазовского и др. Е.Е. Лансере синтезирует их с собственными 

впечатлениями и формирует свое видение города. Он разрабатывает и тип фрагментарной 

вертикальной композиции с передачей трехпланового пространства (застройка у Куры с 

Сионским собором и армянской церковью Сурб Геворк, крепость Нарикала и горы) и ярким, но 

сгармонированным колоритом: красными крышами, желтыми горами с синими тенями – «Вид 

на старый Тифлис» (март–апрель 1922 г.)
477

 и написанный с той же точки на левом берегу Куры 

пейзаж «Нари-кала. Тифлис» (1924; холст, темпера, лак; 98х65; частное собрание). 

Кроме художественной историческую ценность имеют этюды, созданные в менее 

туристических районах: у армянского трехкупольного Ванкского собора Сурб Аствацацин 

(снесен в 1938 г.), работы «Вид от дома Чернявских» (1924), «Затерянный уголок Тифлиса»
478

, 

«Ущелье речки Табаханки»
479

, «Тифлис. Авлабар»
480

. В 1921 г. художник полюбил район 

серных бань Абанотубани, сохранивший постройки и атмосферу 17–19 веков
481

. С августа 1924 

г. он ходил на этюды в ущелье старой речки, иногда один, а чаще с сыном Женей и учениками, 

                                                 
475

 В июле 1921 г. художник создал городской пейзаж «Майданский переулок» – на бумаге акварелью и 

цветными карандашами вертикальный вид (50х36,5 см.) узкого переулка с нависающими балконами, от которых 

падают цветные тени, каменной мостовой и женщиной, полностью закрытой (кроме лица) в черную одежду. 

Частное собрание. 
476

 Картина «Старый Тифлис. Дома с галереями» (рис. 90), созданная в апреле 1922 г., хранится в 

Государственном литературном музее в Москве (бумага, акварель, пастель; 31х44,4). На ней с Малого 

Воронцовского (ныне Сухого) моста изображена протока реки Куры, засыпанная в 1933 г. 
477

  Картина «Тифлис. Вечерний час» (бумага, темпера, пастель; 56x35,5) хранится в Пермской государственной 

художественной галерее (инв. № Р-425), куда попала в 1937 г. из фонда Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. 

Над красными крышами города изображены горы с темно-синими тенями. Другой вариант картины – горизонтальный  

(бумага, пастель; 42х51; частное собрание) был послан в июне 1922 года с Д.П. Гордеевым в Петроград матери художника Е.Н. 

Бенуа.  
478

  Рисунок создан 7–8 июня 1924 г. (бумага, карандаш, акварель, гуашь, мел; 47,3х35,2; частное собрание) 

«в овраге под Мелик-Азарянцом» во время пленэров с Е.М. Татевосяном. Композиция с домами-лачугами у оврага 

делится на две части по диагонали. Нижний правый угол остается в тени, что не мешает художнику вырисовывать 

детали горы и домов. В освещенной половине доминирует зеленый цвет зелени и старой крыши.  
479

  Работа создана пастелью на бумаге 25 июня 1924 г. Частное собрание.  
480

  «Тифлис. Авлабар». 1925. Холст, темпера. 65х84. Частное собрание. Пейзаж создан на месте подъема к 

современному Троицкому собору. Изображены армянская церковь Нор Эчмиадзин 1806–1809 гг. и старая 

застройка Авлабара. 
481

  2 июня 1921 г. художник записал в дневнике: «После обеда ходил в квартал серных бань, рисовал улички 

и типы». В апреле 1922 г. создан рисунок «Банный переулок». 
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и разрабатывал варианты композиций «Под серными банями. Тифлис»
482

 и «Ущелье за 

банями»
483

. Изображал мастер и ставший родным двор дома Аршакуни, в котором 

располагалась Академия художеств (этюд «Дворик Академии», конец мая – 9 июня 1924 г.). 

Многие виды Тифлиса разрабатывались художником для использования в печатной 

графике. С 1923 г. Е.Е. Лансере занимался литографией, вначале в Москве, а с 1924 г. – в 

Тифлисе. 20 июля 1924 г. он делает рисунок для литографии «Дом на Куре», а 14 февраля 1926 

г. обсуждает с Г.Н. Чубинашвили идею лито «Мцхет и Загэс». В октябре 1925 г. А.А. Каленкин 

предложил иллюстрировать путеводитель по Кавказу Института метода внешкольной работы 

Наркомпроса рисунками, показывающими парадные виды Тифлиса с Головинским бульваром, 

Курой, живописными уголками и типами. К сожалению, издание не было реализовано, как и 

альбом литографий Е.Е. Лансере «12 видов Тифлиса»
484

.  

Пейзажный талант художника нередко использовали для деятельности КИАИ 

(Кавказского историко-археологического института), так как акварельный рисунок или картина 

могли лучше фотографии акцентировать внимание на определенных постройках и затушевать 

второстепенное. Да и цветная фотография в Тифлисе тогда еще не была сильно развита
485

. 27 

апреля 1927 г. художник ходил с Д.П. Гордеевым рисовать крепость Нари-кала. Подготовлен для 

штриховой цинкографской печати «рисунок Е.Е. Лансере, изображающий часть стен древней 

Тифлисской цитадели, в связи с регистрационным описанием сохранившихся в Тифлисе древних 

крепостных сооружений»
486

. 

Среди этюдов, созданных в ближайшем окружении города, можно выделить виды с дачи 

директора Тифлисского отделения Русского музыкального общества Степана Гавриловича 

Мирзоева (2 апреля 1922 г. и 27 сентября 1925 г.). 

Е.Е. Лансере в Тифлисе навещали знакомые и родственники из России и все они 

проникались красотой города. 27 января 1922 г. для заработка на дорогу в Петроград из 

Кисловодска на две недели (до 14 февраля) приехал его родной брат Николай, с которым они 

поднимались в крепость Нарикала и гуляли по Ботаническому саду. В марте–апреле 1925 г. 

художника проездом в Эривань проведал Всеволод Дмитриевич Солнцев, муж его сестры 

                                                 
482

  Сохранились работы «Под серными банями» в Национальной галерее Армении (1925, бумага, карандаш, 

акварель, уголь; 66,5х41; инв. № Р 858/1447), в частном собрании (бумага, темпера; вариант с четвертой фигурой), а также эскиз в 

РГАЛИ (бумага, гуашь. Ф. 1982. Оп. 1. № 54) и два эскиза в Государственном музее изобразительных искусств Грузии. В 

дневниках встречаются записи: «на этюдах под серными банями» (31 октября 1926 г.) и др. Об окончании работы «Под банями» 

упомянуто 12 апреля 1927 г. Архив семьи художника.  
483

  11 ноября 1925 г. художник записал в дневнике: «чудные дни – ходил с учениками рисовать за банями» 

(архив семьи художника). Вертикальный вид ущелья за татарским районом Майдан, созданный пастелью, 

опубликован в парижском журнале «L’Illustration» (1928, № 4449). 
484

  Сохранился макет альбома «12 видов Тифлиса» (апрель 1926 г.; РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 31). 
485

  Первые цветные фотографии Тифлиса были созданы С.М. Прокудиным-Горским в 1912 году, но затем 

об этих опытах в Грузии вспоминали редко. До конца 1920-х годов для издания почтовых карточек раскрашивали 

акварелью черно-белые фотографии. 
486

  «Бюллетень Кавказского историко-археологического института в Тифлисе». Тифлис, 1928. № 1–3. С. 25. 
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Марии; в июне и октябре – П.А. Шиллинговский
487

. Летом 1926 г. в Тифлис приезжал И.И. 

Нивинский, в 1927 г. – П.П. Кончаловский. Все они, видя красоты города, понимали, почему 

Лансере выбрал для временной жизни именно его и не спешил переезжать в Россию. 

 

Тифлисские портреты. 

Изучение портретного творчества мастера представляет сложность, так как большинство 

работ этого жанра находится в частных собраниях и труднодоступно для исследования. Тем не 

менее, можно выявить определенные тенденции в интересе художника, методе его работы и 

стилистических особенностях самих произведений. 

В начале 1920-х гг. преобладали заказные женские портреты, созданные в разными 

материалами, от карандаша и акварели до эмульсионной темперы и масляных красок, но с 

неизбежными мастерством исполнения и доминированием четкой линии и контура над 

цветовым пятном. Как правило модели изображались погрудно в трех-четвертном повороте, 

фон часто оставлялся пустым. В дневниках художника упоминаются портреты, над которыми 

он работал от нескольких сеансов до полугода, в зависимости от выбранного материала, 

композиции и собственного настроения. Быстрее других были написаны портреты мисс 

Джордан (14 – 26 июня 1921 г.), Нины Сергеевны Пирумовой (апрель-май 1922 г.), Надежды 

Евгеньевны Линевич (1922), соседки Гайкануш Григорьевны Мануэлянц (декабрь 1923 г.), 

знакомой по Темир-Хан-Шуре Нины Васильевны Агладзе (18 ноября – 24 декабря 1924 г.), 

Ф.М. Аджиевой (март–апрель 1925 г.). Нередко использовались элементы стиля модерн 

(плавные длинные линии, намеренная утонченность фигуры, повышенное внимание к платью и 

др.). В течение трех месяцев художник работал над портретами Е.К. Доброницкой (писался 

маслом 3 марта – 2 июня 1921 г.), Е.Д. Эрн (9 января – 4 апреля 1922 г.)
488

. Нередко ему сложно 

было сразу найти необходимый ракурс или композицию. В некоторых портретах он по стилю 

приближался к работам салона, что его расстраивало: «Работаю очень вяло – хандрю, не 

нравится ни Кутановская, ни Блек
489

 – мелко, сухо, гладко», – писал он в дневнике 14 апреля 

1922 г. (архив семьи мастера). 

Часто из-за самокритики мастер дописывал, переписывал или даже заново начинал 

работу. Из-за этого, к примеру, на протяжении полугода (с апреля по октябрь 1925 г.) писался 

                                                 
487

  В 1927 г. П.А. Шиллинговский посетил Тифлис по дороге в Армению, где создал серию из 30 рисунков 

«Новая Армения», литографированных и отпечатанных в Ленинграде тиражом 4000 экземпляров. 
488

  Евгения Давидовна Эрн (1886–1972; урожденная Векилова), пианистка. Первый муж – философ В.Ф. 

Эрн (1882–1917). Второй муж – архитектор М.Г. Калашников (1886–1969). Портрет создан темперой (52х34,5). 

Находится в частном собрании. 
489

  Портрет Надежды Николаевны Блек писался в феврале–апреле 1922 г. 
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портрет Т.К. Орловской, но художник не был им доволен и переписывал его в 1927–1928 гг.
490

 

Еще дольше, с мая 1926 г. по 21 апреля 1927 г., художник писал портрет Ольги Константиновны 

Северовой, жены архитектора (урожденной Солтыш). Начатый на холсте матовой темперой он был 

закончен маслом и явился одним из наиболее сложных в живописном плане образов первого 

грузинского периода (74,7х61,5; Национальный музей «Киевская картинная галерея», инв. № Ж-1410). 

Среди полноростовых образов выделяется портрет ассистента Этнографического отдела 

Музея Грузии княгини М. Баратошвили (Баратовой, урожденной Мачаловой), который писался 

в начале 1922 года в двух вариантах: один для музея, другой – для княгини. В Музее 

изобразительных искусств Грузии сохранился эскиз (бумага, акварель, карандаш; 25х22), судя 

по которому дама была изображена в полный рост в светлом национальном платье с темно-

красной накидкой. 

Детскому портрету Лансере уделял меньше внимания, чем многие другие художники 

«мирискусники» (Б.М. Кустодиев, З.Е. Серебрякова). К нему он обращался преимущественно 

во время поездок (портреты мальчика и девочки Мамаладзе, 1924, Музей искусств Грузии). Но 

редкие примеры говорят о его большой композиционной и сюжетной фантазии. Так, дочери 

Ахмет-бея Агаева в Ангоре изображены сидящими на подушках на веранде, смотрящими в 

разные стороны (1922, бумага, карандаш, уголь, акварель; 60х46 см; частное собрание). 

Использованы мягкие пастельные тона, способствующие созданию образа задумчивых 

девушек, погруженных в атмосферу восточного интерьера. 

Сильно отличаются от многочисленных женственных портретов мужские волевые образы, 

созданные по заказу Комиссии по организации выставки «Красная армия» – командира 

отдельной Кавказской армии А.И. Егорова (писался 24 января – 2 февраля 1923 г.; поколенный; 

холст, темпера; художественный фонд Центрального дома Российской армии имени М.В. 

Фрунзе) (рис. 88)
491

 и члена Революционного военного совета Отдельной Кавказской армии 

(РВС ОКА) Г.К. Орджоникидзе (писался 10–13 февраля; холст, масло; 107х80; ГТГ). В 

телеграмме 17 января 1923 г. художника торопили к 23 февраля, но художественная выставка 

открылась отдельно и позже исторической – 18 марта 1923 г. в помещении Музея Красной 

                                                 
490

  Татьяна Константиновна, дочь генерала К.В. Надежина, участника Первой мировой войны. Жена 

инженера-железнодорожника Константина Валериановича Орловского, внука Тифлисского губернатора К.И. 

Орловского. В первой Грузинской республике работала в английском посольстве, за что в 1930-е годы пять лет 

сидела в лагере. 
491

  И.А. Шарлемань писал П.И. Нерадовскому в Петроград в 1923 г.: «В настоящее время Евг. Евг. и я 

спешно пишем для Москвы три портрета он два я один, для музея Красной армии» (ОР ГТГ. Ф. 31. № 1751). 

Художники торопились к художественной выставке «Красная армия. 1918–1923», открывшейся в Москве 23 

февраля 1923 г., в зданий Военной академии (бывшем Охотничьем клубе на улице Воздвиженка, дом 6). Картины 

были отправлены 15 февраля вечерним скорым поездом Тифлис–Москва. Выставлялись портреты офицеров 

работы Ю.П. Анненкова, О.Л. Делла-вос-Кардовской, Е.А. Кацмана, П.Ю. Киселиса, Б.М. Кустодиева, С.В. 

Малютина. Кроме московских и петербургских мастеров были представлены три казанских художника (Г.А. 

Медведев, П.А. Радимов, Н.И. Фешин), М.Б. Греков с Кубани, Н.С. Самокиш из Крыма. Лансере и Шарлемань 

были единственными представителями другой советской республики. 
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армии и флота на улице Пречистенка (дом 12) в Москве. Живописцы представили эпизоды боев 

красноармейцев, праздники, изобразили военачальников и офицеров – начдивов, комбригов и 

прочих, часто в героических позах в духе русской живописи XIX века с сопутствующими 

военными атрибутами и окружением. В портрете Егорова художник использовал тот 

эмоциональный волевой прием изображения военачальника на фоне полей сражений, который 

он планировал применить в большом неосуществленном портрете Ататюрка. Это были ранние 

опыты так называемого «героического реализма»
492

. Но из-за чуждой художнику 

пропагандистской направленности в 1920-е годы этот тип портрета не получил в его творчестве 

продолжения. Тем не менее, к его авторитетному мнению прислушивались другие мастера. Так, 

в 1927 г. Лансере делал отзыв на картину В.А. Гринберга «Портрет М.В. Фрунзе на коне»
493

. На 

Десятой выставке АХРР в 1928 г. в Москве, посвященной десятилетию рабоче-крестьянской 

Красной армии, были показаны те же портреты Егорова и Орджоникидзе. 

Люди искусства интересовали мастера больше, что видно по особенному стремлению 

передачи психологических черт художников (Ш.П. Мамаладзе, Е.М. Татевосян
494

), 

архитекторов (А.И. Таманян), писателей. Иногда он за несколько дней рисовал несколько 

портретов с одного человека, варьируя ракурсы и технические приемы
495

. 

К середине 1920-х гг. диапазон портретных навыков художника достигает максимальной 

величины. Музей Армении заказывает ему серию портретов армянских писателей, от классиков 

(по фотографиям) до современников, среди которых по выразительности образа, передаче 

характера и реалистической проработке внешности можно выделить Нар-Доса и Кара-

Дарвиша
496

. 

Живописные задачи все больше интересовали мастера, что повлияло на изменение самой 

манеры мастера – от детализированной графичности к обобщенной живописности. Портрет 

режиссера И.Н. Перестиани в шубе, созданный 1–15 февраля 1925 г. темперой с применением 

                                                 
492

  «На выставке представлено: как старшее поколение художников, давших ей ряд маститых имен, так и 

молодежь, сгруппированная в Ассоциацию художников Революционной России и исповедующая возврат к 

реализму, – но реализму ―героическому‖» (Художественная выставка «Красная армия» // Красная нива. 1923. № 

13. С. 16). На с. 23 рядом опубликованы близкие по постановке фигуры портреты товарища Элиавы работы 

Шарлеманя и командира А.И. Егорова работы Лансере. 
493

  ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. 4. Ед. 28. Л. 29–30. 
494

  Портрет молодого художника Ш.П. Мамаладзе (1924; бумага, пастель, карандаш; 43х38; внизу справа 

подпись: Е. Лансере. Чангети. 17 Февраля 1924; Музей искусств Грузии); Портрет Е.М. Татевосяна (12 мая 1926 г.; 

бумага, карандаш; 15х11; частное собрание). 
495

  В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина сохранилось два портрета 

художницы Веры Васильевны Варт-Патриковой (1897–1988), учившейся в тифлисской Академии художеств у Е.Е. 

Лансере и Е.М. Татевосяна). Первый исполнен карандашом 22 февраля 1924 г. (23,5х17,5; инв. № Р-13006), второй – через 

несколько дней сангиной и цветными карандашами (25,9х18,9; инв. № Р-14430).  
496

  «Портрет Нар-Доса» (Оганисян Микаэл Захарьевич; 1867–1933) создан 6 октября 1926 г. (бумага, 

сангина; 24,5х15,5), «Портрет Кара-Дарвиша» (основатель армянского футуризма Акоп Генджян; 1872–1930) 

создан 12 марта 1927 г. (бумага, уголь, сангина; 48х31). Оба в Музее литературы и искусства в Ереване. 
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широких мазков (частное собрание; рис. 89), является примером этой тенденции
497

. Другое 

направление развития художественного метода Е.Е. Лансере – рассмотрение персонажа в 

контексте места, традиций и профессии, повышенное внимание к его эмоциональному 

состоянию. Будучи в Эривани в декабре 1926 г., просмотрев пьесу Шекспира «Венецианский купец» в 

Государственном театре Армении он создал портреты актеров, исполняющих свои роли
498

. Он 

превосходно передал их вживание в образ. Эти портреты являются редкими документами красочных 

костюмов, созданных для спектакля по рисункам Г.Б. Якулова
499

. 

Связь людей с традицией, народной культурой интересовала художника давно. На 

многонациональном Кавказе художник получил возможность изучения разных народов
500

, многие из 

которых были представлены в Тифлисе. Наиболее крупной диаспорой в городе была армянская, особенно в 

районе, где жил сам исследователь. Нередко во время прогулки он зарисовывал женщин за работой 

(«Армянка в Тифлисе. Женщина за вязанием», 1921
501

; «Прачки в старом квартале Тифлиса», 

февраль 1926 г.) или просто их лица («Портрет армянки», 24 марта 1922 г.)
502

. Иногда он 

приглашал людей для позирования к себе домой
503

 или в Академию художеств
504

. При этом 

знаточеско-этнографический метод часто уходил на второй план по сравнению с желанием 

передачи эмоционально-психологических черт персонажа. 

Большое внимание, благодаря их красивым цветастым нарядам, художник уделял 

курдам
505

, езидам
506

 и особенно айсорам (ассирийцам). В 1924–1926 гг. создана серия портретов 

                                                 
497

  Портрет И.Н. Перестиани опубликован на задней странице обложки журнала «Советский экран» (1970. 

№ 12). 
498

  Портреты «Артист М.Г. Манвелян в роли Шейлока в пьесе Шекспира ―Венецианский купец‖» (бумага, 

темпера; 64,5х41,5) и «Актриса Арус Восканян в роли Порции из ―Венецианского купца‖ Шекспира» (бумага, сангина, уголь, 

акварель; 52х48) подарены художником в Армянский музей (ныне – Национальная галерея Армении). В марте-мае 1927 г. он написал 

портрет артистки Марии Карапетовны Машик-Джирбедиан. 
499

  С.И. Аладжалов писал об этом спектакле: «К сожалению, от постановки ―Венецианского купца‖ ничего 

не сохранилось, кроме одного единственного эскиза костюмов дожа и сенаторов и кальки с наброском 

декоративной установки. Не были сделаны и фотоснимки отдельных сцен спектакля и его персонажей» 

(Аладжалов С.И. Георгий Якулов. Ереван, 1971. С. 140). 
500

  Художник запечатлел типажи разных народов Грузии – «Крестьянин-имеретин» (1924; бумага, 

акварель), «Гуриец» (1924; бумага, темпера; 48х31,5; частное собрание) (рис. 109), «Грузин» (1925; бумага, 

темпера; 38х26; частное собрание). 
501

 Работа «Женщина за вязанием» датирована 30 октября 1921 г. и хранится в Национальной галерее Армении 

(инв. № Р 2339/9973; бумага, акварель, карандаш; 23,7х15,5). Армянка изображена на пригорке на фоне соломенных крыш. Справа 

внизу надпись: «Милому Георгию Михайловичу Мiансарову – товарищу по искусству на память обо мне и об одной прогулке по 

Тифлису».  
502

  «Портрет армянки» хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (46x30; инв. № 265). 

Изображение женской головы вероятно создано за один сеанс и датировано 24 марта 1922 года. Лицо, уши, шея и 

плечи нарисованы сангиной, синий платок на голове – акварелью. 
503

  28 февраля 1922 г. Евгений Евгеньевич сообщил своему брату: «сегодня привел к себе с улицы очень 

интересного старика – нищаго, турецкого армянина и его рисовал» (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 1). Вскоре художник 

пригласил Саркиса на Пасху. Портрет армянина в синих штанах и куртке и зеленом тюрбане хранится в частном 

собрании. Он создан темперой на бумаге (50,5х36). Вскоре художник пригласил Саркиса на Пасху. 
504

  4-5 марта 1924 г. художник в академии писал пильщика в полный рост с пилой и в шапке (бумага, 

темпера; 51х30; частное собрание). В мае 1926 г. в Академии исполнен этюд «Голова негра» (картон, масло; 

52х41,2; частное собрание). 
505

  9 и 10 мая 1924 г. художник «рисовал по 2 часа кур[динку] у Сапицких» (дневник в архиве семьи 

художника). 
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представительниц этого народа (рис. 85)
507

. Интерес мастера к костюму возник еще в 

дореволюционное время и развился именно на Кавказе. Не случайно, хорошо зная Тифлисскую 

картинную галерею он выделил в ней «курьезный в смысле костюма женский портрет 

(елизав[етинского] времени) и еще более ранний (петровский) мужской (грузинский царевич, 

писанный в Москве)»
508

. 

В целом, на протяжении Первого грузинского периода портретное творчество художника 

развивалось от заказных образов, нередко с элементами модерна и даже салона, через редкие 

портреты «героического реализма» к типам кавказских народов и «персонам» людей искусства 

(художников, писателей, актеров) с большим вниманием к эмоциональным и психологическим 

чертам. 

 

Натюрморты.  

Переезд на Кавказ в 1917 году сильно повлиял на мастера. Он отходит от умозрительных 

композиций и направляет свой интерес к созданию максимально объективных документов 

эпохи в разных жанрах – пейзаже, портрете, натюрморте. К середине 1920-х годов он 

избавляется от искусственной «повествовательности», импозантности и театральности – 

качеств, в которых его упрекали современные критики, не видевшие новых работ
509

. При этом 

именно натюрморт, как самый далекий от «литературности» жанр помогал художнику 

разрабатывать живописное мастерство. «Я в свободные минуты пишу nat.[ure] morte – душу 

успокаивающее занятие и с годами я всѐ больше начинаю любить этот жанр – собственно 

живопись вне сюжета», – писал Евгений Евгеньевич брату Николаю 31 марта 1921 г. (частное 

собрание). В сложное для заработка и пропитания время актуальной становится тема еды. 

Художник выбирает разные по фактуре и цвету предметы: мясо
510

, овощи, фрукты
511

, и часто 

пишет их темперой или маслом в обобщенной манере, больше разрабатывая цвето-световые 

нюансы, нежели детализируя формы. «Меня стало все больше и больше интересовать само 

                                                                                                                                                             
506

  «Портрет Езидки с девочкой Шири» создан 28–30 мая 1925 г. (бумага, темпера; 58,5х41; частное 

собрание). Езиды – этнос, принадлежащий к особой религиозной группе. Праздничный женский костюм ярких 

цветов, украшен множеством монет. Головной убор целиком обшит монетами. 
507

 «Айсорка» (лето 1924 г., холст, масло, 70х56; Харьковский художественный музей), «Айсорка» (5 июня 

1925 г., бумага, сангина; 48х31; частное собрание), «Девочка айсорка» (июнь 1925; бумага, темпера; 62х45, частное 

собрание; опубликована на обложке журнала «Красная Нива», 1927, № 6; ошибочно названа «Дагестанская 

девушка»), «Девочка айсорка» (60х43,5; частное собрание). 14–17 апреля 1926 г. художник писал «Айсорку» в 

Академии (опубликована в журнале «L`Illustration», 1928, № 4449, р. 612; ошибочно названа курдинкой). 
508

  Из письма Е.Е. Лансере П.И. Нерадовскому 21 апреля 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 31. № 833. Л. 1–2. Вероятно 

имелись ввиду «Женский портрет» (вторая половина 18 в.; холст, масло; 80х66), на котором художника привлекло 

светлое платье с яркими вышитыми цветами, обилием кружев и красных бантов, и «Портрет царевича Александра 

Имеретинского» (1696; холст, масло).  
509

  «У Лансере – та же старина вперемежку с модерном, – все очень импозантно, эффектно, но как-то 

―повествовательно‖ и театрально» (Голлербах Э.Ф. Рисунки М. Добужинского. М.-Пг., 1923. С. 70). 
510

  «Начал было ―Шубы‖, но Оля принесла баранину и я начал с нее nature morte» (дневниковая запись 12 

марта 1921 г.). С 29 декабрь 1924 г. писал новый натюрморт с мясом. 
511

  27 марта 1921 г. писал морковь и яблоки. 
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―письмо‖ – форма, цвет, – одним словом ―nature-morte‖ и меньше композиция и совсем мало 

―настроения‖»
512

. 

Интерес к натюрморту стимулировал у художника внимательное изучение старых 

мастеров, особенно фламандцев и голландцев в музеях Москвы, Ленинграда и Тифлиса. 

Касается он и темы совмещения натюрморта и анималистического жанра («Кошка и мясо», 

1924; картон, масло; 62,5х49; частное собрание)
513

. Так, в Эрмитаже в сентябре 1926 г. он 

изучает этюд кошачьих голов Ф. Снейдерса, «Натюрморт с телячьим окороком» Ж.-Б. Удри.  

В 1925 г. художник дописывал панно «Морская торговля», начатое в 1917 году в так 

называемом петровском стиле для дома И.П. Мануса. Он понимал «несвоевременность такой 

работы, не только для пролетарского государства, но и для Европы», но не мог отказать себе в 

удовольствии написания предметов для панно с натуры: «так как панно назначалось для 

столовой, то первый план долженствует быть под Снейдерса – живность, фрукты, и 

―роскошности‖ (ткани и медали и т.д.)»
514

. В то же время он проявил новый интерес к 

натюрмортам Делакруа и молодых французских художников. В письме З.Е. Серебряковой от 14 

февраля 1925 г. он писал: «Милый Зинок, как я был обрадован Твоим письмом, вчера 

полученным с двумя чудными открытками; в каком я восторге от nature-morte’а Делакруа, вот 

неожиданная вещь». И продолжил о сезаннистах, работы которых были опубликованы в 

присланном журнале: «Ты не подумай, что я совсем уж не понимаю собственно живописных 

достоинств этой школы; наоборот и густота письма и ширина и этюдность (без нарочитой 

стильной композиции в пейзаже и nature-morte’e) меня очень соблазняют и очень хотелось бы и 

самому с этой стороны подойти»
515

. 

Вернувшись из Дагестана в 1925 году художник записал о своей приверженности 

сложившейся манере детализированного рисунка и яркого живописного полотна: «Искусство 

есть умение жертвовать. Но ни четкостью узора, ни яркостью жертвовать не хочу, жертвую 

разнообразием красок и сложностью градаций световых отношений» (дневниковая запись 14 

сентября; архив семьи художника). Но «между тем с каждым днем кажется, что начинаю лучше 

видеть краски и понимать светотень – а это все!» (запись 16 октября 1925 г.). В письме И.Э. 

Грабарю 14 декабря он также анализирует свои живописные поиски: «В живописи мне тоже так 

хочется уйтти от моей прежней безцветности и чернявости, но не в импрессионизм, а делать 

тени светлее, красочнее, как-бы плакатнее, но в тоже время ни чуть не плоско, с глубиною. 

                                                 
512

  Из письма Е.Е. Лансере дяде Александру Бенуа 21 сентября 1921 г. ОР ГРМ. Ф. 137. № 326. Л.2. 
513

  Важность этой работы для художника подтверждается его письмом директору Третьяковской галереи 8 

апреля 1927 г., в котором сообщает только о двух работах, «которые могли бы заинтересовать Галлерею» для 

приобретения. Он пишет о панно «Морская торговля» и о натюрморте, который он предлагает называть «Мясо и 

кошка» (РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Ед. 63). 
514

  Из письма Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 28 января 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 106. № 7047. Л. 1об. 
515

  Письмо хранится в частном собрании. 
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Впрочем, писать это напрасно; нужно раньше на деле найтти, так как пока только пытаюсь»
516

. 

Вскоре он записывает свои мечты о густой живописи в духе Якоба Йорданса, одну из работ 

которого он взял для изучения 20 января 1926 г. из Картинной галереи домой. 

В письме А.П. Остроумовой-Лебедевой 6 февраля 1927 г. Е.Е. Лансере писал: «Вы 

утверждаетесь в акварели, а я – в темпере. И все больше и больше интересует техника; так 

хотелось бы исключительно и благоговейно работать с натуры, без всякой ―отсебятины‖, на 

которую ушла вся жизнь до сих пор. И не думать ни о современности, ни о старине; всѐ что 

перед глазами так хорошо! Мне кажется, что до сих пор я ничего не видел и ничего не 

понимал!»
517

 Во второй половине 1920-х годов художник ощущал все больший интерес к 

живописным опытам, к разработке цветовых и свето-теневых градаций с изучением 

возможностей разных техник темперы. Натюрморты были удобным вариантом домашних 

натурных этюдов. 

 

2.2.4. Лансере – энтузиаст художественной жизни. 

В Грузии художник начал выставляться еще в мае 1919 году, послав из Дагестана работы 

на выставку «Малый круг». Это объединение, в отличие от Грузинского  художественного 

общества, стояло несколько в стороне от новейших тенденций и включало художников, 

работавших в духе модерна, неоклассицизма и опиравшихся среди прочего на традиции 

позднего «Мира искусства». В 1920 г. вместе с академиком на выставке «Малый круг» 

участвовали Гамбаров
518

, А.А. Зальцман, К.М. Зданевич, М.Г. Калашников, Е.С. Кочарян, 

Сафонова, И.Г. Терентьев, К.Э. Тир, Б.А. Фогель
519

, И.А. Шарлемань
520

, В.Н. Шлезингер 

                                                 
516

  Из письма Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 14 декабря 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 106. Ед. хр. 7049. Л. 2об.–3. 
517

  ОР РНБ. Ф. 1015. № 685. Л. 3. 
518

  В этом предложении не указаны инициалы, которые не удалось определить.  
519

  С художником Борисом Александровичем Фогелем (1872–1961) Лансере был знаком с 1890-х годов, 

когда они жили в Петербурге. В 1896–1897 гг. они почти одновременно учились в частной Академии Родольфо 

Жюлиана в Париже. До 1946 г. сохраняли дружеские отношения и переписку. В 1902 году Фогель переехал в 

Тифлис, где преподавал в Рисовальной школе Кавказского общества поощрения изящных искусств. В письме 

Лансере 26 ноября 1915 г. он писал: «Эгише, Сарьян составили армянское об-во художников. Я теперь остался 

один и думаю из себя одного сделать Об-во русских художников на Кавказе?! Интересно, имеются ли краски 

английские и французские в Питере? <…> Приедете ли Вы опять к нам на Кавказ?» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 

144). С 1921 г. руководил художественной студией при Доме Красной Армии в Тифлисе, затем там же Высшими 

государственными художественно-техническими мастерскими и в Академии художеств Грузии. С 1934 г. 

преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры.  
520

  Семья Шарлемань была дружна с семьями Бенуа и Лансере с середины XIX века. Н.Л. Бенуа 

познакомился с архитектором Иосифом Шарлеманем 1-м (1782–1861) предположительно в Петергофе в 1840-х гг. 

Его сын архитектор Иосиф-Мария Шарлемань-Боде (1824–1870) в 1850-е гг. работал под началом Н.Л. Бенуа. 

Другой сын, Адольф Иосифович (1826–1901), был живописцем и акварелистом, был дружен с Альбертом 

Николаевичем Бенуа, посещал его «Акварельные пятницы». Его работы висели в доме Бенуа на Никольской улице. 

Сын Адольфа Иосиф Адольфович (1880–1957) был график, сценограф. Учился в Петербурге в Рисовальной школе 

Общества поощрения художеств (где и Е.Е. Лансере), с 1918 года жил в Тифлисе, был одним из основателей 

Академии художеств Грузии, в которой преподавал до 1957 г. 
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(Рохлина) и Элемпа. Лансере выставил пять работ: портреты О.Л. Книппер, М.Н. Германовой и 

С.Л. Бертенсона, картины «Буйволы» и «Петроград»
521

. 

Удачными для экспонирования художник представлял себе дагестанские произведения. 

На Показательной выставке картин, открывшейся 26 мая 1921 г. в Тифлисе, в армейском клубе 

имени III Интернационала, кроме трех натюрмортов и «Леды» 1920 г. были показаны картины 

«Шурá», «Дали за Шурой» и «Дербент». В 1922 году художник участвовал во 2-й Дагестанской 

художественной выставке. 

8 марта – 20 апреля 1924 г. на выставке русского искусства (The Russian Art Exhibition) в 

Нью-Йорке экспонировались три работы Лансере – «Аул Кафыр-Кумух в Дагестане», 

«Пастухи, доящие коз»
522

 и «Дагестанские типы. Хаджи возвращается в горы Дагестана»
523

. 

После Нью-Йорка непроданные работы были показаны на передвижной выставке в различных 

городах США. В мае 1927 года одна из акварелей, показанных в Америке — «Аул Кафыр-

Кумух» (1918; ныне в собрании музея И.И. Бродского в Санкт-Петербурге), отправилась в 

Японию, на «Выставку искусства новой России», которая проходила в Токио, затем в Осаке и 

Нагое. 

Но за рубежом и в России Е.Е. Лансере к началу 1920-х годов был все еще более известен 

преимущественно как тонкий стилист, мастер книжной и журнальной графики. По инерции 

продолжали издаваться его дореволюционные рисунки. В 1918 г. в Петрограде вышли второе 

издание книги «Хаджи-Мурат», а также второй номер альманаха «Творчество» с его 

фронтисписом к повести А. Фѐдорова «Чудо» о Марии Египетской
524

. 

Художника продолжали ценить специалисты, коллекционеры, художники как в России, 

так и за рубежом, куда уехали его многие давние знакомые
525

. Так, уехавший в 1920 году в 

Прагу С.К. Маковский писал о Лансере и его дореволюционных работах в своей статье 

«Русская графика нового века» в берлинском журнале «Жар-птица»: «Еще последовательнее 

                                                 
521

  В каталоге они опубликованы под номерами 24–28: Малый круг. 3-я выставка картин. Сезон 1920 г. – 

Тифлис, 1920. – С. 5. 
522

  Второе название – «Доение овец». Работа, созданная в Давид-Гаредже в 1921 г., куплена в апреле 1924 г. 

Д. Флиром за 250 долларов (художник получил переводом половину суммы, вторая уходила организаторам 

выставки). Современное местонахождение не известно. 
523

 Вариант картины «Дагестанцы на конях», задуманной еще весной 1918 года. После Нью-Йорка 

выставлялся по месяцу на передвижной выставке русского искусства в Балтиморе (штат Мэриленд), Уотербери 

(штат Коннектикут) и Колумбусе (штат Огайо). В апреле 1925 г. куплен музеем университета Цинциннати (штат 

Огайо). Изображен в черно-белом варианте на титульной странице журнала «Красная Нива» (1924. № 29. 20 июля). 

Будучи недовольным изображением лошадей художник с октября 1924 г. работал над новым вариантом, 

разрабатывая отдельные части тел (головы, ноги). 9 января 1925 г. он начал большое панно «Дагестанцы», не 

закончив которое в апреле 1926 г. начал разработку нового эскиза с изображением всадников в горах Дагестана 

(«Дагестанцы в горах»; бумага, гуашь; 35х53; частное собрание). 
524

  Федоров А. Чудо // Творчество. Альманах. Вып. 2. – Петроград: книгоиздательство «Творчество», 1918 

[на обложке указан 1917 г.]. – С. 124. 
525

  «Чистое искусство» «мирискусников» оказалось глубоко чуждым советскому правительству и за 

отсутствием заказов многим мастерам пришлось покинуть родину: в 1923 г. уехал К.А. Сомов, в 1924-м – М.В. 

Добужинский и З.Е. Серебрякова, а в 1926-м – А.Н. Бенуа. 
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[чем Бенуа и Сомов – П.П.], как ―резчик на бумаге‖ и книжных дел мастер – Лансере. Новая 

русская книга ему, прежде всех, обязана изысканностями заглавных шрифтов и затейливых 

концовок»
526

. Работы художника воспроизводились в журнале «Жар-птица»
527

. 

Пребывание на Кавказе не предопределяло изоляции Лансере от общего течения 

художественной жизни. Мастер приветствовал восстановление выставочной деятельности 

«Мира искусства» в 1921 г.
528

 Он сам последний раз смог предоставить свои работы на 

выставке этого общества в конце февраля 1916 г. в Петрограде, после чего отошел от 

организационной деятельности; в марте председателем вместо него стал И.Я. Билибин. Из-за 

разногласия с москвичами, взявшими бразды правления, петербургские «мирискусники» в 

Москве не выставлялись и решили образовать новое выставочное объединение – «Общество 23 

художников», в которое вошел бы и Е.Е. Лансере. Но замысел не был осуществлен и 

следующий раз выставиться с «мирискусниками» он смог только в 1927 г. в Париже. 6 ноября 

1925 г. он был принят в ленинградское художественное общество «16-ти»
529

. 

Е.Е. Лансере неизменно участвует в книжных выставках в Москве (10 апреля 1923 г. 

открылась выставка с пятью его книжными знаками из коллекции Ф.И. Витязева), Казани 

(экслибрис Д.В. Философова 1899 г. на выставке «Русский книжный знак» из собрания 

Кабинета гравюры в Казанском музее в 1923 г.) и Ленинграде (Третья выставка Ленинградского 

общества экслибрисистов в здании Российской Публичной библиотеки, 18 апреля 1926 г.; 

«Художественный экслибрис. 1917–1927», 16 апреля 1928 г.). 

В 1922 г. художник ездил в Москву и Петроград, где в зале Всероссийского общества 

поощрения художеств 28 ноября открылась его персональная выставка, организованная Н.Е. 

Добычиной
530

. Это было своеобразное прощание Лансере с «мирискуснической» выставочной 

деятельностью. Тогда же он восстановил прежние связи и приобрел контакты, позволившие 

получить несколько новых заказов журнальной и книжной графики. Во время следующей 

                                                 
526

  Маковский С.К. Русская графика нового века // Жар-птица. 1922. №8. С. 34. 
527

  Из письма П.А. Харыбина П.Д. Эттингеру 11 ноября 1922 г.: «Одно время Маковский собирался 

устраивать выставку русской графики из вещей ему принадлежащих. Эти вещи хранятся у Когана (Жар-Птица) и 

воспроизводятся в ―Жар-Птице‖. Там и Нарбут, и Чехонин, Лукомский, Сомов, Лансере, Добужинский и пр. пр.» 

(П.Д. Эттингер. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников. М.: Советский художник, 1989. С. 180). 

Работа «Сенат» 1901 г. воспроизведена в журнале «Жар-птица» в 1921 г. (№ 2. С. 22; этот же рисунок с названием 

«В дни оттепели. У здания б. Сената» опубликован в журнале «Красная панорама», 1926, № 3, с. 7), концовка из 

растительного мотива в № 4–5, виньетка «Корабль Ясона» в 1922 г. (№ 6. С. 10), концовка со всадницей XVIII в. в 

№ 8, виньетка со сценой у версальского фонтана в духе работ К.А. Сомова – в 1924 г. (№12. С. 14). 
528

  29 ноября 1921 г. в письме Ф.Ф. Нотгафту Е.Е. Лансере написал: «платоническое ―да‖ на участие в 

―кружке‖» (ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 1). 
529

  Из дневника Вс. Воинова: «Вечером был на собрании ―16-ти‖ у И.И. Бродского <…> обсуждали 

приглашение новых членов, приняли Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, Верейского, Конашевича, Замирайло, 

Крымова, Туржанского, Кардовского и еще кое-кого» (Борис Михайлович Кустодиев. Л.: «Художник РСФСР», 

1967. С. 271). IV выставка «16-ти» состоялась в апреле 1927 г. в Аничковом дворце в Ленинграде, но среди 22 

выставлявшихся художников Е.Е. Лансере в каталоге не указан. 
530

  Н.Е. Добычина организовала и издание каталога тиражом 300 экземпляров – «Каталог выставки 

акварелей и рисунков поездки Е.Е. Лансере в Ангору летом 1922 г.» (Пг., 1922). 
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поездки в Москву в 1923 г. он создал эскиз обложки первого номера московского ежемесячника 

«Архитектура» с изображением строящегося здания
531

 и обложку и марку журнала «Торговый 

флот» (рис. 77, 80) (издание Центрального правления Госторгфлота; редактор Н.Е. Фельтен)
532

. В 

январе 1925 г., находясь в Тифлисе, он доработал два натурных рисунка 1922–1923 гг. для журнала 

«Торговый флот»: разгрузка тракторов  и других грузов с парохода «Clontarf» («Клонтарф») в Батумском 

порту и панорамный вид Батумского порта с отплывающим пароходом
533

. В сентябре 1926 г. создал  

марку Большого драматического театра в Ленинграде и по заказу Я.А. Тугендхольда плакат на 

подписку периодических изданий «Подписывайтесь. Известия ЦИК. Новый мир. Красная нива» 

с сидящими представителями разных народов (эскиз – бумага, акварель, тушь; 28,5х19,5; 

частное собрание). Во всех этих проектах мастер разрабатывал индивидуальные шрифты и 

подбирал необходимые атрибуты, следуя своим старым принципам сохранения 

фигуративности. 

Коллекционеры продолжают собирать рисунки и экслибрисы мастера
534

. Очень многими 

его творчество оценивалось как продолжение лучших традиций реалистического искусства, как 

пример стабильности на фоне неспокойной художественной жизни. Современник художника 

искусствовед В.К. Охочинский писал, что «прекрасная особенность творчества Лансере это его 

реальная правдивость, эпическое спокойствие, и тонкое самобытное знание стиля»
535

. 1 августа 

1924 г. он прочел доклад «Е.Е. Лансере и его экслибрисы» членам Ленинградского общества 

экслибрисистов. «Оттенив роль Е.Е. Лансере, как одного из пионеров в области создания 

художественной внешности русской книги, докладчик отметил крупное значение художника, 

как основоположника в деле насаждения в России художественного книжного знака»
536

.  

Но нарастало и критическое отношение со стороны искусствоведов молодого поколения, 

подверженных новым идеологическим установкам. На выставке «Крестьянин в русской 

живописи», открывшейся 8 ноября 1924 г. в Рогожско-Симоновском филиале Третьяковской 
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  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 53. Л. 6. 
532

  Чистовой вариант марки художник послал Н.Е. Фельтену 26 января 1924 г. (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 

45. Л. 19). По своему излюбленному приему разработки обложек художник использует шрифты разного размера и 

под заглавием помещает изобразительную заставку с атрибутами близкими теме издания (в данном случае – флаги 

флота, штурвал, карты). Серым фоном на обложке напечатаны рисунки якорей. С первого номера журнала за 1924 

год от них отказались, но обложку продолжали использовать до окончания выхода журнала в 1926 году и для 

разнообразия печатали ее на бумаге разного цвета (от коричневой до зеленой). Над заставками, концовками, 

украшениями и др. работали Д.И. Митрохин, П.Н. Левитский, В.А. Белкин, В.А. Чикин, ученица Е.Е. Лансере по 

«Новой художественной мастерской» Н.К. Радлова (урожденная Плансон) и французский художник Леон Ложье 

(Léon Laugier; 1879–1962). В рекламе использован шрифт из дореволюционного журнала «Старые годы».   
533

  Рисунки иллюстрируют статью М. Холодовского «Работа Госторгфлота за 1924 год» (Торговый флот. 

1925. № 1–2. Страницы 9 и 12).  
534

  В феврале 1918 г. А.П. Остроумова послала П.Д. Эттингеру из Петрограда в Москву два экземпляра 

экслибриса работы Лансере. Письмо А.П. Остроумовой-Лебедевой П.Д. Эттингеру 21 февраля 1918 г. (П.Д. 

Эттингер. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников. М.: Советский художник, 1989. С. 156). 
535

 Машинопись доклада В.К. Охочинского о творчестве Е.Е. Лансере, читанного в Ленинграде в апреле 

1924 года. ОР РНБ. Ф. 1038. № 56. 
536

  [О докладе В.К. Охочинского «Е.Е. Лансере и его экслибрисы»] // Труды Ленинградского общества 

экслибрисистов. Вып. IV. Л., 1925. С. 7. 
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галереи в Москве
537

, две дореволюционные иллюстрации Лансере («Разбойники» и «Художник 

Венецианов с учениками») вместе с работами Кустодиева оценивались ими как пример 

уходящей художественной школы «Мира искусства» с внешней по их мнению красочной 

стилизацией быта крестьян
538

. В 1922 г. ученый секретарь Института Художественной 

культуры (ИНХУК) искусствовед Н.М. Тарабукин отмечает мастерство, но застарелость 

«мирискусников»: «Теперь эстетско-декадентские, эклектические фронтисписы, обложки, 

заставки, концовки, exlibris’ы и пр. Добужинского, Лансере, Митрохина, Чехонина, Нарбута и 

других кажутся провинциально-застарелыми, словно бабушкины кринолины. В современности 

они такой же курьез, как всякий анахронизм»
539

.  

Действительно, эстетические установки Лансере сильно отличались от вкусов 

проводников пропагандируемой «пролетарской» культуры, да и мастеров и адептов 

авангардных тенденций в искусстве. Осознавая это и ощущая необходимость стилистических и 

сюжетных перемен в середине 1920-х годов художник сильно меняет свои творческие 

приоритеты. Примером значительных изменений в жанровых и стилистических предпочтениях 

мастера является участие его натюрмортов в экспозициях-продажах. Так, три этюда («Гусь» и 

«Цветная капуста и свекла», написанные в 1917 году, и небольшой «Дыня, яблоки и 

французская книжка») при содействии Эгише Татевосяна были показаны в апреле 1924 г. на 1-й 

весенней выставке общества художников Армении в Эривани. Один натюрморт, писанный 

маслом, благодаря приглашению Г.М. Шарбабчяна, был показан на 8-й выставке картин, 

организованной художественной секцией Дома армянского искусства «Айартун» в Тифлисе, 

открывшейся 15 марта 1925 г.
540

 

В статье «Несколько слов о моей жизни на Кавказе» в 1936 году Е.Е. Лансере вспоминал: 

«Отсутствие первое время больших заказов и климатические условия Кавказа, позволяющие 

работать под открытым небом почти что девять – десять месяцев в году, новизна и 

захватывающее богатство чисто живописных и этнографических тем вокруг, сделали то, что 

главнейшей моей художественной работой стали этюды с натуры, вместо кабинетной работы 

предыдущих лет. Мои первые работы еще шли от рисунка, это были большею частью 

                                                 
537

  Рогожско-Симоновский музей существовал в 1919–1928 гг. как филиал Государственной Третьяковской 

галереи. Документы о музее хранятся в РГАЛИ (Ф. 1911. Оп. 1. 11 ед. хр.). 
538

  Искусствовед А.Ф. Дугачева (1896–1978) писала во вступительной статье: «Школа [―Мира искусства‖] 

привела к чистому эстетизму в живописи, когда сюжет рассматривается только исключительно с внешней 

красочной стороны, когда крестьянин уже не личность, а лишь красочное пятно стилизованного художником быта 

(Кустодиев, Лансере)» (Выставка «Крестьянин в русской живописи». М.: издание Государственной Третьяковской 

галлереи, 1924. С. 5). 
539

  Тарабукин Н.М. Современные русские рисовальщики и граверы / публикация Г.И. Вздорнова // Наше 

наследие. 2009. № 89-90. С. 56. 
540

  Издан «Каталог 8-й выставки картин, организованной художественной секцией ―Айартуна‖» (Тифлис, 

1925). Участвовало 25 художников, преимущественно армянского происхождения, а также К. Зданевич, К.Э. Тир, 

Б.А. Фогель, Г. Хмелевский. Кроме натюрморта Е.Е. Лансере выставил: «Вид Тифлиса» (темпера), «Портрет Н.В. 

Агладзе», «Уголок Эривани» и «Селение Гарни в Армении». 
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тщательные рисунки карандашом, только подсвеченные акварелью. Но мало-помалу, под 

влиянием все более захватывающего меня интереса к краскам, к цвету, карандаш в моей руке 

стал вытесняться кистью»
541

. Интерес к живописным тональным соотношениям возник у 

художника еще до революции 1917 года, усилился во время жизни Лансере в Дагестане в 1917–

1919 годах, но получил новый определяющий импульс с поездками-экспедициями по Грузии, 

Армении и Дагестану в 1920-е годы. 

Значительную помощь в дальнейшей экспозиционной деятельности академика оказала 

московская художественная выставка «Красная армия. 1918–1923», после которой, пройдя 

проверку на благонадежность, работы мастера все больше использовали на экспозициях 

советской живописи не только в Москве и Ленинграде, но и в других странах (в Париже в 1925 

г., в Японии в 1927 г.).  

По примеру И.Э. Грабаря художник участвовал на VIII выставке картин и скульптуры 

АХРР (Ассоциации художников революционной России) «Жизнь и быт народов СССР», 

прошедшей в мае–августе 1926 года на территории сельскохозяйственной выставки (ныне 

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького) в Москве
542

. Из-за преподавания в 

Академии художеств Лансере приехать из Грузии в Москву не смог
543

, но в сентябре посетил 

Ленинград, куда из Москвы на аналогичную выставку были перевезены и сами работы
544

. 

Накануне поездки художника во Францию его работа «Аул Кафыр-Кумух в Дагестане» 

(1918), находившаяся в Ленинграде, была отобрана Н.Н. Пуниным для выставки «Искусство 

новой России» в Японии
545

. В Токио экспозиция была открыта с 15 мая до 1 июня 1927 г., в 

Осаке – с 15 июня по 1 июля, в Нагое, в начале июля. 
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  Лансере Е. Несколько слов о моей жизни на Кавказе // Творчество. 1936. № 1. С. 11. 
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  Издан каталог: Восьмая выставка картин и скульптуры АХРР «Жизнь и быт народов СССР». 

Справочник-каталог с 92 иллюстрациями. Москва: издательство АХРР, 1926. Всего участвовало 294 художника с 
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автономные республики за материалом. Но Е.Е. Лансере, не будучи членом АХРР, ездил в Дагестан по 

приглашению А.А. Тахо-Годи. Он выставил 12 работ, созданных в Тифлисе, Армении и Дагестане. 
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  Н.Е. Лансере писал И.Э. Грабарю 1 мая 1926 г.: «Брату Жене тоже [как и А.Н. Бенуа, которого ждали из 

Франции – П.П.] не удалось теперь побывать в Москве и Питере и он только послал несколько своих работ на 

выставку АХР в Москве» (ОР ГТГ. Ф. 106. № 7062. Л. 2). 
544

  На выставке в залах Академии художеств участвовало 145 художников вместо 294-х в Москве. Дагестан 

кроме Е.Е. Лансере представляли А.А. Вольтер, И.Г. Дроздов и Н.П. Христенко; Грузию – кроме работ Е.Е. 

Лансере («Вид Тифлиса», «Тифлис. У серных бань», пять портретов езидок и «Пильщик») произведениями Б.Н. 

Дейкина (работы из Абхазии) и Б.В. Иогансона (рисунки из Кутаиса, Тифлиса и Батума); Азербайджан – 

портретом работы Ф.А. Модорова и рисунками С. Куликова. Армения как в Москве, так и в Ленинграде была 

представлена только четырьмя работами Евгения Евгеньевича – «Эривань. Дерево карагач» (темпера и вариант 

пастелью и акварелью), «Армянское селение» и «Сумерки. Костер». 
545

  Каталог издан на японском языке: Выставка искусства новой России. Токио, 1927. Включает 107 

предметов (хотя экспонировалось 279 произведений 72 художников), среди которых две работы З.Е. Серебряковой 

и по одной работе Е.Е. и Н.Е. Лансере. Черно-белая иллюстрация произведения Е.Е. Лансере подписана по-

японски и по-английски (―An eastern town‖). Кураторами были Н.Н. Пунин и Д.Е. Аркин. Информация передана 

С.А. Грушевской, куратором выставки «Русские опять в моде», прошедшей в Музее Анны Ахматовой в Санкт-

Петербурге 15 июня – 19 августа 2018 г. 
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Выставочная деятельность Лансере в 1920-е годы шла по нарастающей. И, если в начале 

десятилетия он еще выставлял преимущественно дагестанские этюды, в 1922 г. – ангорскую 

серию графики, а на книжных выставках даже дореволюционные работы, то с 1923–1925 гг. 

больше экспонировались его новые портреты, пейзажи и натюрморты, в том числе 

показывавшие развитие его живописного таланта. 

 

2.2.5. Монументальная живопись 1921–1926 годов. 

Революция 1917 г. не только приостановила развитие монументального искусства в 

неоклассическом и неорусском руслах, но и изменила само его предназначение. Понятие 

«монументальной живописи» теперь практически неразрывно связывалось с агитацией за 

советскую власть, начало чему положил ленинский план монументальной пропаганды
546

. 1920-

ые гг. были неким переломным этапом в развитии русского искусства: меняется его 

направленность, соответственно изменяется и стилистика. Для осуществления новых задач с 

обращением к темам труда и революции в Москве и Петрограде основаны новые мастерские 

монументальной живописи: в 1920 г. две во ВХУТЕМАСе (И.И. Машкова и П.В. Кузнецова) и в 

1922 г. – «Особые мастерские» при ленинградской Академии художеств (профессоры Д.И. 

Киплик, А.И. Савинов, В.В. Беляев; восстановлено отделение мозаики). В них зародилось одно 

из направлений развития монументальной живописи советской эпохи, ставшее 

главенствующим вплоть до середины 1930-х гг. Нередко при создании росписей и панно с ярко 

выраженным агитационным наполнением использовались принципы искусства плаката и 

афиши. Некоторые мастера намеренно уплощали пространство для большей простоты и 

доходчивости восприятия. Но в крупных городах осуществленных росписей в 1920-е годы было 

крайне мало. 

Более продуктивно работа шла на периферии, особенно на Украине, где под руководством 

профессора киевской Академии художеств М.Л. Бойчука сложилась целая школа фресковой 

живописи. С 1919 по 1935 гг. «бойчукисты» создали более двадцати монументальных росписей 

в казармах, рабочих клубах, театрах; в 1923 г. оформили Украинский павильон на 

Всероссийской кустарно-промышленной и сельско-хозяйственной выставке в Москве. 

Интересно, что Бойчук и руководитель еще одной монументальной мастерской в Киевском 

художественном институте профессор Л.Ю. Крамаренко посетили Италию одновременно с Е.Е. 

Лансере в 1907 г., но знакомы они не были. В отличие от «мирискусника» украинские 
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  Как писал историк советской монументальной живописи В.П. Толстой, «в начале 1918 года В.И. Ленин 

вызвал к себе наркома просвещения А.В. Луначарского и сказал ему, что надо двинуть вперед искусство как 

агитационное средство» (Толстой В.П. Советская монументальная живопись. М., 1958. С. 7). Ставились задачи 

агитации идей марксизма, социалистической революции и новых социальных идеалов. 
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художники оказались под особенным впечатлением от мастеров именно раннего Возрождения. 

Вместе с тем они развивали традиции древнерусского и, особенно, народного творчества. 

Другим крупным периферийным художественным центром был Кавказ и одну из главных 

ролей в становлении этого центра в советский период сыграл Е.Е. Лансере, творчество которого 

в этой области можно изучать преимущественно по эскизам и дневникам, так как единственная 

сохранившаяся законченная монументальная работа художника в Грузии – роспись на лестнице 

Музея Грузии (1933 г.), о которой будет сказано в третьей главе.  

Советское государство уже в 1920 году начало использовать монументальное искусство 

для пропаганды новой идеологии на своих кавказских границах. Летом по заказу Военного 

комиссариата Кавказского фронта художники из Петрограда Н.М. Кочергин, А.М. Любимов, 

А.И. Акишин и Ф.К. Константинов выполнили масляные росписи на скале Дарьяльского 

ущелья. На Военно-Грузинской дороге появился огромный портрет К. Маркса и две 

композиции, посвященные дружбе народов Кавказа и союзу крестьян и рабочих
547

. 

Социалистическая идеология требовала использования новых выразительных средств, 

экспрессивных композиций и обобщенных форм, в духе панно 1918 г. на Дворцовой площади 

Петрограда Н.И. Альтмана или панно на здании бывшей Городской думы в Москве С.В. 

Герасимова и Н.М. Чернышева (хотя первые годы использовались и другие решения объема и 

пространства – Б.М. Кустодиева, К.С. Петрова-Водкина и др.). Росписями украшались 

агитпоезда (имени В.И. Ленина, «Красный Восток», 1920, «Червона Украина», 1921, и др.) и 

агитпароходы («Красная звезда», 1919). Пропаганду советских идей эффективнее было вести на 

транспорте, которым пользовались тысячи пассажиров. 7–13 мая 1921 г. Лансере работал над 

эскизами росписи агитвагона (эскизы не обнаружены). Сам вагон он украшал уже в июне с 

другими художниками. Судя по его дневниковым записям на одной из сторон были 

изображены грузины в синих куртках на фоне желтого поля с плугом.  

Для шествия 26 мая в честь подписания договора между РСФСР и Грузинской ССР по 

заказу Грукавроста он исполнил по собственным эскизам плакаты на холсте для боковой части 

автомобиля, участвовавшего в параде по проспекту Руставели, – портрет Шота Руставели в 

полный рост с надписью «Вечная слава Шота Руставели» в центре и двумя парами муз в ярких 

одеждах с поднятыми в сторону поэта руками – по краям  (исполнял вместе с Ф.К. 

Константиновым). 

В Тифлисе на железнодорожном вокзале, крупнейшем транспортном узле Закавказья с 

поездами в Баку, Эривань, Батум, был организован агитационный киоск-павильон (агиттеатр). 

С 15 по 30 апреля 1921 г. Е.Е. Лансере при содействии заведующего гражданскими 
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постройками Закавказских железных дорог Калашникова работал над росписями этого 

несохранившегося строения. В этой первой осуществленной в Грузии монументальной работе 

Лансере создал стройную систему с показом разных стихий и профессий. Судя по 

карандашному эскизу-наброску, хранящемуся в Музее изобразительных искусств Грузии, в 

прямоугольном помещении выше человеческого роста под наклоном к зрителю, но с 

оставлением большого верхнего светового окна-фонаря первоначально должны были быть 

изображены четыре аллегорические композиции: «Человек покоряет небо» с самолетом, 

напротив нее – «Человек в море» с кораблем, разрезающим волны, в которых плещутся 

дельфины; «Человек подчиняет себе природу» и противоположная ей – «Владыка мира – 

рабочий». Художник показал пластичность своего монументального мышления: он 

освободился от углубленных картинных композиций в духе Тинторетто и Джулио Романо с 

натюрмортами насыщенными множеством деталей и сложными ракурсами фигур и 

архитектурных построений. Судя по сохранившемуся проработанному эскизу последней 

картины, композиция ее центральной части строилась на ярких цветовых контрастах: рабочий в 

ярко красной рубахе и земным шаром в руке удерживает горячего белого коня; в подножии 

расположен поверженный черный орел; справа – золотистые снопы пшеницы
548

. По 

невыясненной причине первые две картины были заменены на «Атрибуты науки и искусства» и 

«Орудия труда». Сами несохранившиеся панно по эскизам Лансере писал Алексей Ильич 

Акишин. 

Среди других монументально-декоративных работ, в которых участвовал Е.Е. Лансере, – 

украшение зала первого заседания ЦИК Грузии (5–7 марта 1922 г.) и проект росписи лестницы 

гостиницы «Ориант», заказанный К.Н. Сапицким в октябре 1925 г., но не осуществленный, так 

как не прошел конкурсный отбор (хотя художник возвращался к идее в ноябре 1926 г.). Виной 

тому вероятно был его отказ идти на поводу у тенденций моды, запоздалого развития кубизма и 

футуризма. Как и в начале своего творческого пути, в 1920-ые гг. Е.Е. Лансере идет к 

монументальной живописи от графики. В первой половине 1920-х гг. он еще не был готов 

отказаться от детализированной манеры, характерной для его дореволюционных работ.  

После поездки 1922 г. в Ангору художник на несколько лет отошел от монументально-

декоративных проектов. Тем более обидно, что не был исполнен замысел оформления 

интерьера театра в селе Матходжи в Имеретии близ города Хони. Мастер приступил к заказу по 

поручению директора театра Дзидзигури от 21 ноября 1924 г. только 14 января следующего 
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  Наиболее проработанный эскиз сохранился в частном собрании (рис. 93). В Третьяковской галерее (инв. 
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года. Вначале он компоновал эскиз плафона, 16 февраля принялся за занавес и арлекин со 

сценой революционного движения в Грузии (в частном собрании сохранился эскиз, 

датированный 21 февраля) и вскоре нашел решение росписи зрительного зала с изображением 

цветов по стенам, ярко-синей расцветкой второго яруса и многофигурной сценой в арлекине. 

Но работы были остановлены пожаром в театре и не были продолжены
549

.  

По дневниковым записям можно восстановить, что начиная с 1921 г. Е.Е. Лансере 

периодически возвращался к обдумыванию эскизов росписей ресторана Казанского вокзала в 

Москве
550

. 8 января 1926 г. им получено письмо от А.В. Щусева с предложением написать 

плафон за месяц, что обнадежило мастера на поездку в Ленинград
551

. Но разрешение на работу 

художник тогда не получил по идейным соображениям, хотя в прессе в качестве причины 

называли экономию средств
552

. Тем не менее, 3 сентября, будучи проездом в Москве, мастер 

беседовал о возможных росписях с А.В. Щусевым и художником-декоратором Д.Ф. 

Богословским. И 20 сентября уже в Ленинграде он начал рисовать новый большой эскиз 

плафона
553

. Живописные работы на вокзале остановили 28-го по гневному заявлению инженера 

П.Г. Таллако, как несоответствующие духу времени. Прежние аллегории с фигурой России, 

объединяющей Европу и Азию, не удовлетворяли требованиям нового социалистического 

содержания
554

. 
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  Из дневниковой записи от 26 февраля 1925 г.: «Наконец, как будто, нашел решение росписи 
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теряю веру в будущее» (архив семьи художника). 
550
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  17 мая 1926 г. Е.Е. Лансере писал Ф.Ф. Нотгафту из Тифлиса в Ленинград: «Как-то среди зимы А.В. 
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  Возможно, это эскиз «Россия соединяет Европу и Азию» (1920-е гг.; бумага, графитный карандаш, уголь, 
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малярных». 
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Не забывает он и свое неоконченное панно 1917 г. для особняка И.П. Мануса в 

Петрограде. В письме брату от 14 февраля 1925 г. Е.Е. Лансере пишет: «Пока у меня не было 

никаких заказных работ я принялся дописывать свое большое панно, когда-то начатое по заказу 

Ростиславова-Рабиновича для Мануса – пользуясь тем, что комната у нас огромная. Но еще и 

теперь осталось много с ней работы. С большим удовольствием писал, но как по сюжету это 

панно теперь не ко-двору! Не знаю куда бы мог бы я его пристроить?»
555

. А в немного более 

раннем письме своей сестре в Париж (от 18 декабря 1924 г.) художник упоминает о совете И.Э. 

Грабаря отправить это панно на Международную выставку художественно-декоративных 

искусств в Париже, «хотя без надежды на продажу». Но аллегория в духе дореволюционных 

росписей представлялась критикам сильно устаревшей и была выставлена только в 1961 году на 

посмертной персональной выставке работ художника в Академии художеств в Москве, после 

чего была продана вдовой в собрание Третьяковской галереи. 

Неудачи с заказами, отчасти из-за ориентации художника на классическое искусство, его 

приверженности классицизму и барокко, вынудил его к поискам новых выразительных средств. 

С 1926 по 1934 гг. Е.Е. Лансере активно сотрудничал с архитектором Н.П. Северовым, 

использовавшим в своих постройках мотивы русской и грузинской классической архитектуры. 

В мае 1926 г. художник исполнил по его заказу оформление павильона газеты «Заря Востока» 

на Закавказской сельскохозяйственной выставке в Тифлисе
556

. Мастер продолжил начатые еще 

в росписях агитпункта 1921 г. поиски компромиссов между классикой и требованиями 

обновления стиля и сюжетов. Он отказался от барочных форм и композиций, и использовал 

вместо ставших менее понятными мифологических персонажей современные темы труда. 

Роспись 1926 г. имеет фрагментарную композицию, изображение фигур печатников и 

работников связи и предметов их труда становится более плоскостным и условным, в духе 

постимпрессионистов. Интересно, что будучи проездом из Грузии в Ленинград в сентябре 1926 

г. в Москве Е.Е. Лансере посетил собрания Морозова и Щукина и подтвердил свои 

художественные пристрастия: «Любимцы – Моне, Сислей, Дега, Ренуар, Марке, 2 Матисса 

[орфография оригинала – П.П.], Пювис, Лобр, Карьер, некоторые Сезанны, Гогены, Вюйар, М. 

Дени и отвергаю Пикассо, Дерена, Руссо»
557

. 

В 1920-е годы монументальная и монументально-декорационная живопись Лансере 

претерпевает сильные стилистические и сюжетные изменения. Если в проектах оформления 

гостиницы «Ориант» и театра в Матходжи, и особенно в эскизе плафона Казанского вокзала 

(1926) и панно особняка И.П. Мануса, художник использует найденные в дореволюционный 
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557

  Дневниковая запись 5 сентября 1926 г. Архив семьи художника. 



 129  

 

период необарочные и неоклассицистические приемы и аллегории, то в работах агитационного 

характера – росписях агитвагона, агитпункта на Тифлисском вокзале и павильона газеты «Заря 

Востока» – он переходит к новым актуальным темам жизни крестьян, рабочих, работников 

связи, и использует приемы искусства плаката, уплощая формы и активизируя цвета. 

 

2.2.6. Театральная и кино-декорационная живопись Лансере 1921–1925 годов. 

Евгений Лансере сохраняет верность эстетическим представлениям начала 20 в. и в 

театральных постановках кавказского периода. Именно 1920-е гг. – один из самых активных 

периодов художника в области театрально-декорационного искусства; его можно сравнить 

лишь с 1900-ми годами, когда он делал в Петербурге проекты занавесов и росписи Зала А.И. 

Павловой на Троицкой (1901) и Василеостровского театра (1902), сотрудничал со Старинным 

театром Н.Н. Евреинова (1907–1912) и с режиссером Н.А. Поповым, с которым планировал 

неосуществленные постановки спектаклей «Коварства и любви» в Киеве (1909) и «Сна в 

летнюю ночь» в театре В.А. Панаева (1914). Из-за нехватки времени его последняя 

осуществленная постановка перед революцией была создана в 1911 году
558

. 

Спустя десять лет, с конца 1921 г. мастер возобновляет прерванную работу для театра 

(декорации для спектаклей, занавесы, росписи зданий театров). В середине декабря 1921 г. он 

срочно (в три дня) исполняет занавес Красного театра Центрального рабочего клуба. Об этой 

работе он написал А.П. Остроумовой-Лебедевой 18 декабря 1921 г.
559

 Первоначальный эскиз 

занавеса хранится в Грузинском государственном музее театра, музыки, кино и хореографии в 

Тбилиси (картон, гуашь; 34х46; инв. № Д-981). На фоне неба художник изобразил рабочего 

смотрящего вверх на парящую фигуру музы. 14 декабря предколлегии одобрил эскиз, но 

рекомендовал снять фигуру музы, добавить звезду с серпом и молотом, на которую должен 

смотреть рабочий с тяжелым инструментом в руке. Дальнейшая история занавеса не известна. 

Значительный реализованный театральный проект мастера тех лет – работа над 

декорациями трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» в постановке И.С. Платона для 

Малого театра в Москве. 8 эскизов декораций для 5 действий были заказаны художнику 

консультантом театра по художественным делам И.Э. Грабарем от имени директора А.И. 

Южина в 20-х числах июля 1923 года в Москве. Эскизы костюмов из-за нехватки времени 

                                                 
558

  В письме Н.А. Попову 24 июня 1914 г. Е.Е. Лансере писал: «Я хочу отказаться от ―Сна в летнюю 

ночь‖!... Время на столько продвинулось вперед, а мои работы так отстали <…> Все, что я делаю, я делаю с 

затратою большого труда и времени. А здесь к тому же область для меня почти-что новая и, главное, в которой я 

себя чувствую очень неуверенно. И тем более дебютировать в мои годы нужно уже с вещью сделанною как 

следует… <…> Я Вас уверяю, что над моими театральными планами тяготеет рокъ!» (РГАЛИ. Ф. 837. Оп. 1. № 

202. Л. 7-8об.). 
559

  «Вчера кончил занавес для сцены (как и всегда нужно было сделать очень спешно: в 3 дня), еще расчета 

не имею, тариф до 20.000 за арш. Но ненавижу я такую спешную работу, т.к. у меня нет ни опыта на клеевую 

краску и уже всегда условия работы ужасны – ни горшков, ни кистей, ни хор. порошков» (ОР РНБ. Ф. 1015. № 685. 

Л. 1об.). 
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перепоручили И.А. Шарлеманю
560

. Над декорациями Лансере работал с сентября по ноябрь и 

вероятно находился под влиянием декораций, созданных в 1922 г. А.Н. Бенуа для постановки 

«Юлия Цезаря» в Большом драматическом театре в Петрограде. Созданные к декабрю эскизы 

декораций, схемы построения помостов вращающейся сцены и освещения, планы построек, 

эскизы драпировок и бутафорий отличались классической направленностью, тонкостью 

исполнения и подробностью (отчасти из-за требований наиболее точного исполнения 

декораций в Москве А.П. Плигиным)
561

. Контролировать правильное исполнение мебели, 

архитектурных деталей декораций, разбивку на кулисы художник просит художника Малого 

театра К.В. Кандаурова, с которым он был знаком с 1911 г. по выставкам «Мира искусства»
562

. 

Премьера постановки прошла 10 апреля 1924 г. как бенефис по случаю 30-летия службы Ивана 

Степановича Платона в Малом театре. Роли исполняли известные актеры: Юлия Цезаря играл 

М.Ф. Ленин, его жену Кальпурнию – А.А. Яблочкина, Брута – П.М. Садовский. 12-го художник 

послал поздравительную телеграмму заслуженному режиссеру, который судя по его 

телеграммам был доволен декорациями
563

. Но классическая постановка, без элементов 

осовременивания в духе В.Э. Мейерхольда, понравилась не всем зрителям. Разгромный отзыв о 

спектакле публициста Э.М. Бескина был напечатан в журнале «Новый зритель»: «На всем 

спектакле ни одной живой мысли, ни одного острого чувства <…> Нельзя так наотмашь 

―плыть‖ по течению традиций <…> Композиция спектакля безнадежно мертва. И 

идеологически. И художественно»
564

. Насыщенные деталями, объемными и перспективными 

                                                 
560

  В письме И.А. Шарлеманю 29 июля 1923 г. Е.Е. Лансере писал: «Вначале я было отказался, т.к. срок был 

поставлен к 1 сентября. Тогда И.Э. Грабарь предложил просить Вас сделать эскизы костюмов. Ждать было нельзя, 

и я рискнул подписать условно, надеюсь, что Вы не откажетесь. Условия такие: нужно сделать 50 рисунков 

костюмов <…> По пьесе – 35 персонажей и 15 на ―толпу‖. Постановка должна быть, так сказать, ―православная‖, 

без экстравагантностей стиля. Просто подобрать из Хоттенрота и Расине <…> В толпу пустить немного азиатов, 

африканцев» (частное собрание). Фридрих Хоттенрот и Огюст Расине – художники костюма второй половины XIX 

– начала XX вв. 
561

  51 лист хранится в Музее Малого театра (рис. 98 и 99). Эскизы декораций исполнены темперой на 

картоне и бумаге – «Улица в Риме» (49,6х69,2), «Сад Брута» (48,5х46), «Сенат» (49,6х69,3), «Комната Цезаря» 

(46х57), «Форум» (53х73), «Палатка Брута» (36х48), «Эффект грозы и ночи» (23х34), а также акварелью – 

«Городской пейзаж перед закатом солнца» (27,5х44). Четыре листа хранятся в Государственном центральном 

театральном музее имени А.А. Бахрушина: два варианта сцен у Капитолия (бумага, акварель; 52х70 и 25,5х25) и 

два варианта «Поле сражения» с изображением стоящих на горе воинов на фоне закатного неба (оба – картон, 

темпера; 49,5х69). В декабре 1923 – апреле 1924 гг. художник делал увеличенные варианты эскизов для себя: 

«Палатка Брута. Явление призрака» (бумага, приклеенная к фанере, масло; 61,5х89; ГЦТМ имени А.А. 

Бахрушина), «Сад Брута». 
562

  «Я упрекаю себя, что может быть, не достаточно мелко разработал эскизы, но надеюсь на чутье А.П. 

Плигина! <…> Я главным образом уповаю на Ваш опыт и вкус и в смысле разбивки на кулисы и в смысле 

освещения. Я, напр.[имер], должен сознаться, что не знаю как сильно нужно применять перспективное сокращение 

в павильонах (здесь – Сенат)?» – писал Е.Е. Лансере К.В. Кандаурову 29 сентября 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 769. Оп. 1. 

№ 98. Л. 15). 
563

 «Мне казалось, что несколько эскизов были удачны, но не знаю как они вышли на сцене. Очень много я 

поломал себе голову, чтобы удобно уместить все перемены на поворотном круге – режиссер, как будто, был очень 

доволен – присылал прямо «восторженные» телеграммы; а об окончательных результатах ничего не знаю; после 

спектаклей ничего, никак писем из Москвы не получал», – из письма Е.Е. Лансере А.Н. Бенуа 12 июня 1924 г. (ОР 

ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Д. 326. Л. 11). 
564

 Бескин Э.М. «Юлий Цезарь» и Малый театр // Новый зритель. 1924. № 14. С. 6. 
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построениями декорации могли плохо просматриваться из зала. Современный принцип 

использования поворотного круга с одновременным сегментарным построением четырех 

картин сочеталось с трудностью использования глубокой перспективы. После десяти 

спектаклей и летних каникул постановка была снята из репертуара. С апреля по октябрь 1925 

года эскизы декораций к «Юлию Цезарю» были показаны на Международной выставке 

декоративных искусств и художественной промышленности в Париже
565

. Советская 

театральная секция располагалась на втором этаже Большого дворца (Гран Пале). От Малого 

театра также выставлялись эскизы В.Е. Егорова к «Дамской войне» (1924) и Д.Н. Кардовского, 

получившего серебряную медаль, к спектаклям «Лес» (1921), «Бедность не порок» (1924) и 

«Нахлебник» (1924)
566

. Из-за своей стилевой консервативности произведения из старейшего 

московского театра тогда не получили большого освещения в прессе. Но многие эскизы 

Лансере, хранящиеся ныне в Музее Малого театра и в Государственном центральном 

театральном музее, стали широко известны в России по выставкам «10 лет работы Малого 

театра» (1927), «Художники советского театра за XVII лет. 1917–1934» (1935, Москва), 

«Художники советского театра. 1917–1935» (1936, Ленинград), а также по публикациям
567

. 

Следующий проект был связан с трудностями пересылки эскизов, но был, возможно, 

более интересен художнику, так как посвящался восточной теме – опере К. Сен-Санса «Самсон 

и Далила». 15 марта 1925 года (через пять дней вслед за страхованием здания) после оперы Дж. 

Мейербера «Пророк» в Одесском городском театре имени А.В. Луначарского произошел 

пожар, во время которого были уничтожены сцена и складские помещения. Театру были нужны 

новый декоративный занавес, который был выполнен по эскизам А.Я. Головина, а также 

декорации и костюмы для старых и новых постановок. Головин порекомендовал директору 

Греймеру Е.Е. Лансере и Ф.Ф. Федоровского, которые должны были подготовить ко дню 

открытия театра декорации к пяти постановкам. Первое письмо-предложение сотрудничества 

получено мастером 13 июня. Он сразу заинтересовался объемом работ и в ответ 20 июня дал 
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 Выставка была открыта 28 апреля в Большом дворце, в отдельных павильонах стран (конструктивистский 

советский павильон, построенный К.С. Мельниковым, расположился между английским и итальянским), в 

галереях и ларьках на Эспланаде перед Домом инвалидов. Председателем Худотдела Отдела СССР была сестра 

Л.Д. Троцкого и жена Л.Б. Каменева О.Д. Каменева. Участвовало 109 художников из СССР. Показаны 

этнографические экспозиции, достижения художественной промышленности в разных ее областях. В московской 

типографии Госзнак отпечатан альбом на французском языке «Декоративное искусство и художественная 

промышленность СССР» (L'Art décoratif et industriel de l'U.R.S.S. Moscou–Paris: Comité de la section de l'U.R.S.S. à 

l'Exposition internationale des arts décoratifs, 1925), а в Париже – каталог «Exposition internationale des arts décoratifs et 

industriels modernes. Section de l'U.R.S.S. Académie des sciences de l'art. Catalogue des oeuvres d'art décoratif et 

d'industrie artistique exposées dans le pavillon de l'U.R.S.S., au Grand Palais et dans les galeries de l'Esplanade des 

Invalides» (оба с обложками А.М. Родченко). 
566

 Струтинская Е. «К счастью, есть русские». Раздел советского театра на Международной выставке 

декоративных искусств и художественной промышленности в Париже 1925 года // Вопросы театра. Proscaenium. 

2008. № 3–4. С. 172. 
567

  Подобедова О.И. Е.Е. Лансере. М.: Советский художник, 1961. С. 262–277; Шифрина А. Вильям 

Шекспир в творчестве художников театра. М.: Советский художник, 1975; Струтинская Е.И. Художники Малого 

театра. XX век. М.: Малый театр, 2014. 
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телеграмму.  Первоначально художник планировал исполнить эскизы декораций к опере А.Г. 

Рубинштейна «Демон». Но уже 8–13 июля он сделал первые эскизы к опере в трех действиях 

«Самсон и Далила» и передал их для исполнения декоратору Тифлисского театра оперы и 

балета Новаку. Возможно тогда был создан эскиз декорации к 1-му действию – танец 

филистимлянок на площади Газы перед храмом бога Дагона, а также сцена в темнице
568

. Как и 

в постановке «Юлий Цезарь» художник увлекается построением архитектуры и скульптуры – 

золотистого храма Дагона, статуй богов и фигур львов у его входа. Значительную часть 

пространства первого эскиза занимают пышные занавесы.    

В письме А.Я. Головину от 13 июля художник выразил желание дальнейшего 

сотрудничества с Одесским театром, особенно по восточной тематике
569

. Но больше заказов, 

отчасти из-за длительной поездки в Дагестан, он не получал, однако продолжил с 22 сентября 

компоновать капители, бутафории и восемь костюмов к «Самсону и Далиле». 6 ноября он 

послал наработки режиссеру Н.Н. Боголюбову по почте, но посылка пропала. Пришлось 18 

декабря начать рисовать новые 20 листов костюмов, отосланные 4 января.  

Еще в июле в одесском Доме ученых обсуждались требования по обновлению новых 

постановок, в том числе в отношении декораций. Главный режиссер настаивал на фигуративной 

выразительности против абстрактных конструкций и наоборот – излишней декоративной 

изощренности. В заметке «О декорациях Оперного театра» он писал: «Экспрессионизм, 

крайняя выразительность должны делать декорацию насыщенной содержанием 

совершающегося, свет и краски поддерживать эту выразительность»
570

. Поэтому эскизы 

декораций Лансере к трем действиям написаны в более широкой и по-барочному пышной 

манере, чем для «Юлия Цезаря». В более экспрессивной манере, чем костюмы И.А. Шарлеманя 

1923 года, созданы и эскизы облика главных персонажей – величественного рыжеволосого 

Самсона с ярко-красным поясом, обольстительной торжественно одетой Далилы (рис. 97)
571

, 
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  Оба эскиза хранятся в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина. Первый – 

картон, масло, 61х90. Второй – картон, темпера, 44х66. 
569

  «По возвращении из Дагестана, в сентябре, я был бы очень и очень рад быть снова ―полезным‖ театру, на 

что имею надежду, благодаря телеграммам Директора, в которых говорилось о нескольких операх, но из 

перечисленных, мне, пожалуй, наиболее по душе – ―Вертер‖ и ―Игорь‖, хотя в первую очередь теперь меня 

интересует Восток…» (РГАЛИ. Ф. 739. Оп. 1. № 40. Л. 2-2об. Письмо опубликовано Т.Е. Павловой в современной 

транскрипции в сборнике «Встречи с прошлым». Вып. 3. М, 1986. С. 212). Оформление «Князя Игоря» поручено 

В.М. Васнецову. 
570

  Боголюбов Н.Н. О декорациях Оперного театра // журнал «Театральная неделя». 1925. № 13–14. 7 июля. 

С. 9. С. Вой в соседней статье «Диспут об Опере» выступает против «казенных оперных мизансцен» и засилья 

«итальянщины» – «советской опере нужен новый актер и новый режиссер». 
571

 «Далила. 1-е действие» (бумага, белила, гуашь; 35,2 х 24,9; Музей семьи Бенуа, Петергоф). Далила 

облачена в белое платье и плащ с алой подкладкой. В правой руке она держит цветок с нежным красным бутоном. 
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верховного жреца бога Дагона с красным жезлом, газского сатрапа Абемелеха, других 

филистимлян и иудеев
572

.  

20–24 ноября художник также рисовал эскиз росписи портала (бумага, темпера; 62х89). 

Он был послан 11 декабря в Одессу, получен обратно с одобрительным письмом 29 декабря и 

отдан Новаку для увеличения. От написания занавеса совместно с К.И. Евсеевым мастер в 

ноябре отказался. Сама премьера «Самсона и Далилы», несмотря на трудности, состоялась в 

декабре 1926 г. Она была доброжелательно встречена критикой, оценившей пространственное 

решение декораций, насыщенные цвета восточных бутафорий и костюмов. 

Именно в первый грузинский период почти одновременно с А.Н. Бенуа Е.Е. Лансере 

пробует себя в качестве художника кинопостановок. В марте 1922 г. начинается его 

сотрудничество с режиссером И.Н. Перестиани. Вместе с В.В. Сидамон-Эристави по заказу 

Киносекции Наркомпроса Грузии он работает художником немого фильма «Сурамская 

крепость» по повести Д. Чонкадзе. К 28 марта создан эскиз-макет интерьера дворца, 8 апреля 

сданы еще три эскиза, которые представляли собой раскадровки. В Музее изобразительных 

искусств Грузии сохранились три листа с акварельными эскизами на обеих сторонах. 

Превалируют сцены в интерьере с большим залом. На некоторых видны готические очертания 

арок и окон, не характерные для грузинской архитектуры. На одном – сцена у очага, решенная в 

темных тонах, с точкой зрения из-за столбов. Но наброски эти имеют слишком общий характер 

и не позволяют говорить о степени взаимодействия мастера и режиссера. Архивы Госкинпрома 

Грузии не уцелели и большая часть созданных художником эскизов костюмов могла не 

сохранится
573

. Премьера фильма состоялась 16 февраля 1923 г. Но дальнейшее сотрудничество 

с Перестиани было прервано на два года, так как Е.Е. Лансере не заинтересовался следующими 

фильмами – «Красные дьяволята», «Три жизни» и «Дело Тариэла Мклавадзе». 

Но в 1924 г. художник опять встречается с Перестиани. 12 августа произошло собрание 

Киносекции о фильме «Хаджи-Мурат». Имея огромный багаж наработок по теме, 1 сентября 

мастер начал компоновать типы. Однако, как и многие замыслы в области театра, кино, 

книжной иллюстрации с участием Е.Е. Лансере этот проект столкнулся со многими 

организационными трудностями и так и не был осуществлен. Впервые фильм был 

приостановлен из-за антисоветского восстания в Грузии конца августа – начала сентября
574

. 

                                                 
572

 Сохранились эскизы костюмов в Государственном музее искусств Узбекистана (эскизы мужских костюмов; 

бумага, акварель; 36х25; инв. № 1812) и в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина (4 листа): 

«Самсон. Костюм и грим. К 1-му действию» (рис. 96) (бумага, акварель, белила, 38,7х26,7; на обороте – эскиз костюмов трех 

филистимлянок), «Мужской костюм» (определен как «Верховный жрец бога Дагона с жезлом»; бумага, темпера, 36х27; на 

обороте – «Самсон в коричневых тонах»), «Мужской костюм» (определен как «Газский сатрап Абемелех»; бумага, темпера, 

35х22), «Мужской костюм» (бумага, темпера, 36х23; на обороте – карандашный рисунок головы Самсона). 
573

 В частном собрании обнаружен эскиз женского костюма, датированный 21 мая 1922 г. (бумага, акварель). 
574

 29 сентября 1924 г. художник записал в дневнике: «Причины откл[онения] ―Х[аджи]-Мурата‖: 

―неспокойно везде‖» (архив семьи художника). 
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Затем причиной задержки в постановке стал убыток от прошлых фильмов «Пропавшие 

сокровища» и «Железная когорта». 

Тем не менее, в декабре–январе переговоры о фильме в Киносекции с ее руководителем 

А.И. Бек-Назаровым продолжились
575

 и художник создал серию новых эскизов-типов
576

. Этой 

работе очень способствовал личный жизненный и творческий опыт мастера, его давнишний 

интерес к передаче характерных черт представителей разных народов, который во многом был 

воспринят им под влиянием его отца скульптора. Опыт мастера мог быть успешно проявлен в 

кинематографе. Но ясности с получением финансирования не было. И тут талант академика 

живописи решили использовать, чтобы выгодно показать развитие советской киноиндустрии на 

международном уровне. По договоренности к 13 февраля 1925 г. художник создал семь 

больших эскизов
577

, которые были отправлены на Международную выставку декоративных 

искусств и художественной промышленности в Париже, в отдел кино Грузии. Второй 

(«Чеченец за чтением Корана», бумага, темпера; 33х25,3), третий («Ханша и Асельдер», бумага, 

темпера; 32,5х25,4) (рис. 94 и 95) и четвертый («Патимат у колыбели сына», бумага, сангина, 

акварель, карандаш; 33,3х25,3) сохранились в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве. 

Специально подписанные по-французски и датированные предыдущим 1924-м годом они 

прекрасно передают экспрессию и накал задуманной постановки. 

В Париже работы Е.Е. Лансере вероятно были выставлены в общей галерее перед домом 

Инвалидов вместе с проектами архитектуры, украшений улиц и образовательными 

методиками
578

 и вызвали восхищение публики, хотя сам художник был недоволен 

перегруженностью и недостаточной цельностью композиций. Во время работы над типами для 

кинопостановки он окончательно разочаровался в Толстом-философе и выстраивал свое 

собственное видение специфики дагестанских горцев – их гордости, воинственности, 

                                                 
575

  В письме брату Николаю художник писал 14 февраля 1925 г.: «Мои переговоры об моем участии в 

постановке кино Хаджи Мурат продолжаются и в случае, если мы сговоримся, то я проеду с труппою и в Дагестан 

и в Петербург, но беда, что снимать, разыгрывать Х[аджи] М[урата] они будут не ранее осени! Для меня это была 

бы очень выгодная работа (проезды на их счет и суточные): нужны типы, костюмы, проэкты строенных декораций 

и вообще художественный надзор» (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 22).  
576

  Один из них – «Ханша» (бумага, темпера, белила; 39,3х18,1; на обороте – фрагмент портрета бородатого 

горца в шапке) датирован декабрем 1924 г. и хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого (АИГ-8589). Лист с 

двумя рисунками сидящего горца хранится в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 2. № 25. Л. 27; бумага, акварель; 11,8х12,9) и 

датирован тем же месяцем. 
577

  В дневниковой записи 13 февраля 1925 г. перечислены 7 листов эскизов: «Хаджи-Мурат и сбоку голова 

его отрубленная», «Шамиль и 2 его приближенных», «Николай I (2 головы: Николая и женщины в маске)», 

«Ханша и мюрид Аликсандер, убийца ее», «Аул Цельмес», «Женский костюм и мотивы дагестанской 

орнаментики» и «Проповедник Газавата», который художник считал более удачным (архив семьи художника). 

Последним был нарисован портрет императора Николая I, отношение к которому, как вообще к царскому строю, у 

мастера стало более мягким, чем десять лет назад. 
578

  В журнале «Красная панорама» Я.А. Тугендхольд писал: «В галлерее – ―интеллектуальном центре‖ 

выставки – мы развернем наши искания в области архитектуры, характеризующие нашу работу в деле 

перепланировки городов, рабочего строительства, искусства улицы, декорировки площадей и т.д. Здесь же – все 

экспонаты по нашему театру и кино и по методике художественного образования» (Выставка 1925 года // Красная 

панорама. 1925. № 8. С. 10).   
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непоколебимости в стремлении к свободе. Он основывался на собственный опыт и полученные 

за 8 лет на Кавказе сведения. 

Идея постановки кинофильма «Хаджи Мурат» в 1920-е гг. возрождалась несколько раз. В 

мае 1925 г. художник работал над костюмом ханши. В мае 1927 г. Е.Е. Лансере вместе с И.А. 

Шарлеманем вѐл переговоры с другим режиссером А.Р. Цуцунавой и директором Г.Д. 

Арустамовым в Госкинопроме Грузии о полугодовой работе над двумя кино – «Хаджи-Мурат» 

и «Шамиль». Но идеи опять не были реализованы. 

Несмотря на организационные трудности, многие театральные и киноэскизы Е.Е. Лансере 

были осуществлены. Учитывая опыт работ 1922–1923 гг. (спектакль «Юлий Цезарь», фильм 

«Сурамская крепость») художник в проектах середины 1920-х гг. (опера «Самсон и Далила», 

эскизы-типы к кинофильму «Хаджи Мурат») шел к большей экспрессии, проявившейся как в 

большей эмоциональности персонажей, так и в повышенной красочности и динамике 

композиций. 

 

2.3. Археология и знаточество: опыт реконструкции экспедиций  

1921–1927 годов по кавказскому и анатолийскому регионам  

(Грузия, Турция, Дагестан, Армения, Азербайджан) 

 

Жизнь на Кавказе была привлекательна для Лансере безусловно не только практической 

стороной (теплый климат, более дешевые продукты). Среди множества вдохновляющих 

причин, побудивших отказаться от переезда в Петроград в 1921 году, особую роль сыграла 

возможность художественно-этнографических экспедиций, организованных на средства 

государственных учреждений культуры, заинтересованных в получении изобразительного 

материала, передающего богатство и качественно-смысловую глубину средневековой и 

современной традиционной жизни народов, населявших Грузию, Армению, Азербайджан, 

Турцию и Дагестан. 

После экспедиции 1912 года в связи с работой над «Хаджи-Муратом» и пребывания на 

Кавказском фронте в 1914–1915 гг. следующей крупной экспедицией художника была поездка 

в бывший монастырский комплекс Давид-Гареджа близ границы Грузии и Азербайджана. С 

весны 1921 г. художник был в предвкушении этнографической экспедиции от Музея Грузии в 

горные районы. На июнь–июль была намечена поездка на полтора месяца в Хевсуретию. 

Художник извинялся перед И.Э. Грабарем, что пишет заявление об отказе от поездки в Москву 

наспех
579

. Огорченный отменой поездок и в горы, и в столицу мастер осуществил 

                                                 
579

  «Пишу действительно на спех – ―сидя на чемоданах‖, в ожидании автомобиля, кот. Должен нас 

доставить до Тионет. Но, как водится, в момент отъезда – оказалось, что нет бензина – и мы сидим!!.. Не смотря на 
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увлекательную поездку на курорт в Аджарию к своим жене и детям, где провел с 25 июля по 14 

сентября 1921 г. Командированный Музеем Грузии для фиксации типов, костюмов и растений, 

он также писал этюды батумских двориков, рисовал родню на берегу Черного моря; на даче 

семьи Эрдели запечатлел зеленые заросли
580

. Ездил он и на Зеленый мыс, где создал поэтичный 

пейзаж с сине-зеленой растительностью и маленьким домом на склоне
581

; в ботаническом саду 

рисовал пальмовые деревья и цветы банана, где с изысканной «мирискуснической» 

детализацией вырисовал длинные зеленые листья и небольшой нежный красный цветок на 

синем стебле
582

. Тяга к этнографии вела художника в окружающие села, где он подробно изучал 

и дотошно воспроизводил аджарцев
583

, в том числе на фоне традиционных крестьянских домов 

и амбаров
584

. В селении Халваши (Чаква) он изобразил священника и интерьеры домов
585

. 

Полюбив Аджарию, которая напомнила художнику своими зелеными горами и удивительными 

растениями Японию, он возвращался туда в августе 1923 г. (на месяц) и в сентябре 1925 г. (на 

неделю), чтобы отдохнуть от напряженной работы в Тифлисе и во время дагестанской 

экспедиции. 

 

2.3.1. Экспедиция в Давид-Гареджу (1921). 

В сентябре 1921 года Г.Н. Чубинашвили организует от Главного управления охраны 

памятников искусства и старины при Наркомпросе Грузии экспедицию в комплекс пещерных 

монастырей, киновий и келий, известный под названием Давид-Гареджа
586

. Целью экспедиции 

                                                                                                                                                             
10000 малых неприятностей и затруднений – я полон самых приятных ожиданий поездки в эти ―высоко-

альпийские‖ места» (из письма Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 9 июля 1921 г. ОР ГТГ. Ф. 106. № 7042. Л. 2об.-3). 
580

  Работа «На даче Эрдели» хранится в Музее семьи Бенуа в Петергофе (бумага верже, пастель, уголь; 

41х53; инв. № ПДМБ 443-гр). 
581

  «Батум. Зеленый мыс». Бумага, акварель, цветные карандаши. 51х34. Челябинский государственный 

музей изобразительных искусств (инв. № Г – 1322). 
582

  Работа «Цветок банана» хранится в частном собрании (бумага, акварель, пастель, сангина; 34,9х27,7). 
583

  Вариант портрета молодого аджарца, проданный американке Хосворт в ноябре 1921 г. за 500 тысяч 

рублей, хранится в частном собрании (бумага, акварель, белила; 51х33). Использована динамичная композиция. 

Молодой аджарец смотрит вбок, облокотившись на дерево, растущее у края обрыва к морю. Доминирует синий 

цвет, от нежно-голубого берегов моря до темного в тенях одежды. Другой вариант портрета, решенный широкими 

мазками без детализации, хранится в Третьяковской галерее (инв. № РС-1180; бумага, темпера; 50,3х34,4). 

Аджарец в темно-синем костюме с высокими черными сапогами и традиционной шапкой смотрит на зрителя. 

Композиция более статичная. Фон оставлен пустым. Так как художник не пользовался в поездке темперой, можно 

предположить, что работа была начата для продажи после возвращения в Тифлис, в ноябре 1921 г., но по каким-то 

причинам не была завершена. 
584

  В частном собрании хранится работа с условным названием «Аджарец с топором среди построек» 

(бумага, акварель; вертикальная композиция). Смотрящий на нас пожилой мужчина держит на правом плече топор. 

За ним – женщина в светлом платье спускается с кувшинами к традиционным аджарским амбарам на сваях-

столбах. Вдаль до горизонта уходит зеленая речная долина. 
585

  В каталоге выставки работ Е.Е. Лансере 1956 г. в Тбилиси под номером 39 значится работа «Кухня 

аджарского дома» (бумага, акварель; 33х42), принадлежавшая Музею Грузии. 
586

  Основанная сирийским монахом Давидом, учеником святого Иоанна Зедазнийского в середине VI века, 

лавра расположена в засушливом районе в 60 километрах на юго-восток от Тбилиси, близ границы с 

Азербайджаном. Вокруг нее в сотнях выдолбленных в скалах помещений на протяжении более двадцати 

километров вдоль склонов Гареджийского кряжа раскинулись соседние монастыри, основанные и обустроенные в 

конце VI – начале XIX вв. и сохранившие росписи VIII–XVIII вв., которым присуща простота композиции, 
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было выяснить и зафиксировать состояние недавно покинутого монахами комплекса, выявить 

разрушения 1917–1919 гг., сравнив современные виды с фотографиями Д.И. Ермакова (1880-х 

гг.) и Т. Кюне (1913 года). В ее состав с надеждой найти остатки монастырского архива и 

библиотеки Чубинашвили пригласил молодого историка представителя Главного управления 

по делам архивов С.Н. Какабадзе и филолога профессора Тифлисского университета Л.М. 

Меликсет-Бекова. Из искусствоведов участвовали Д.П. Гордеев и ассистент археологического 

отделения Музея Грузии Ш. Амиранашвили. Вместо фотографов был приглашен Е.Е. Лансере 

для создания общих видов и копий значительных фрагментов росписей. Для художника это был 

очень важный опыт копирования фресок и пустынножития, о котором он писал в большом 

письме Александру Бенуа в Петроград 27 ноября 1921 г.
587

 По нему, по книге Г.Н. 

Чубинашвили «Пещерные монастыри Давид-Гареджи. Очерк по истории искусства Грузии» 

(Тбилиси, 1948)
588

, а также по работам Лансере
589

 и их публикациям
590

 выстраивается маршрут 

экспедиции.  

Из Тифлиса группа из шести человек выехала на поезде утром 29 сентября до станции 

Караязы (ныне город Гардабани на левом берегу Куры), где в местном Ревкоме исследователям 

выделили двух милиционеров и арбу с двумя буйволами для тюков с провиантом, посудой, 

углями и керосином. Выехав в 15.30 и намереваясь преодолеть 15 километров до монастыря 

Натлис-Мцемели (Св. Иоанна Крестителя), в первый же вечер группа заблудилась и ей 

пришлось спать в поле без палатки в небольшой рытвине, укрывшись бурками. 

30 сентября группа с помощью пастухов добралась до горы Цамебули с остатками 

пещерного монастыря, зарисованного художником только снизу, с подножия горы. Пока группа 

осматривала помещения, Лансере с двумя милиционерами направились в соседний монастырь 

                                                                                                                                                             
сдержанная моделировка форм и светлый колорит с локальными синим, зеленым, рыжевато-красным и золотисто-

охристым. 
587

  ОР ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. № 326. Л. 4–7об. На л. 4 об. – акварельный рисунок синих гор, на л. 5 – вид на 

горы с монастырем Натлис-Мцемели, на л. 5 об. – примерные планы отдельных пещер монастыря Удабно, на л. 6 – 

три рисунка (роспись «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Удабно, плафон церкви монастыря Бертубани и 

интерьер часовни-церкви в Удабно), на л. 7 – вид монастыря Додо. 
588

  Издание проанализировано в статье диакона Дмитрия Клыкова «Давидо-Гареджийский монастырь в 

творчестве Евгения Лансере» в сборнике «Россия–Грузия. Диалог культур», выпущенном в Москве в 2015 г. по 

материалам конференции 2013 года и научных чтений 2014 года, посвященных памяти Давида Ильича 

Арсенишвили (с. 73–84). 
589

  Серия из более 30 рисунков и акварелей, выставленных в ноябре 1921 г. в Музее Грузии, уже в декабре 

была приобретена в фонды за 5 миллионов рублей (месяц жизни семье Лансере обходился около 2 млн. руб.). К 

ним добавились акварели, созданные по карандашным рисункам после возвращения, вплоть до конца января 1922 

г. Ныне работы хранятся преимущественно в Государственном музее изобразительных искусств Грузии в отделе 

древнегрузинского искусства и архитектурных зарисовок и в фонде монументальной живописи.  
590

  В конце 1948 г. 16 цветных таблиц напечатаны по клише 1940 года в цинкографии Госиздата Грузии для 

книги Г.Н. Чубинашвили «Пещерные монастыри Давид-Гареджи. Очерк по истории искусства Грузии» (Тбилиси: 

Издательство АН Грузинской ССР, 1948), но они не передают краски в точности. 11 однотонных таблиц для того 

же издания отпечатаны в Гознаке в Москве. Шесть воспроизведений фрагментов росписей помещены на страницах 

с текстом (страницы 60, 64, 71, 75, 78 и 81). В 1974 г. два интерьера трапезных – в Удабно и Бертубани – в цвете 

опубликованы в книге А.И. Вольской «Росписи средневековых трапезных Грузии» (Тбилиси: издательство 

«Мецниереба», 1974). 
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Натлис-Мцемели, где натолкнулись на недружелюбный прием неизвестных
591

. В тот же день 

художник создал внутренний вид главной церкви с большим верхним и четырьмя малыми 

окнами, рисунок фрагмента ажурной резьбы гажевого иконостаса в этом храме, рисунок стелы 

вмонтированной в притолоку входа (высотой 99 и шириной 24 см.) с изображением сцены из 

Жития святого Давида Гареджийского (охотник на коне, стреляющий в оленя), рисунок 

небольшой пещеры (3х4 шага) с нишами, отделанными сталактитами в духе персидского 

искусства, а также интерьер кельи Иоанна Бодбели с остатками отделки 18 столетия. 

Большинство рисунков создавалось карандашом с подписями цветов для последующей 

раскраски акварелью. 

1 октября, переночевав на земле в трапезной и проработав утром пять часов, изучая 

монастырь, группа выдвинулась в главный монастырь. По дороге Лансере сделал панорамный 

вид Гареджийского кряжа – одну из лучших «ландшафтных акварелей» этой серии
592

. 

Преодолев за 4 часа около 11 верст, группа наконец добралась до главного монастыря – лавры, 

где жил последний монах сторож Александр и была питьевая вода в пещере «слез Давида»
593

. 

Он стал главным пристанищем исследователей
594

. В первые дни, когда группа осматривала 

помещения на предмет артефактов для перевозки в Тифлис
595

, художник создавал виды 

расселины с кельями лавры (вертикальная композиция сангиной «Внутренний двор лавры с 

видом на пещеры царевича Георгия», таблица 4 в книге 1948 г.), изучал разные части 

монастырской территории («Вид из монастырского двора на вторые ворота», таблица 22), искал 

особенные видовые точки. 

2 октября утром исследователи поднялись на расположенную над лаврой гору Удабно 

(878 м), с которой Евгений Евгеньевич сделал акварелью два общих вида: в сторону Тифлиса с 

маленьким однонефным храмом Воскресения Христова у обрыва на первом плане и уходящим 

вдаль выжженным гребнем горного кряжа (таблица 6) и в противоположную сторону – на 

северо-восток, в сторону горы Кало с плоским верхом, где по житию Давида небесным огнем 

был истреблен вышедший из пещеры дракон. После осмотра там же расположенных руин 

                                                 
591

  Из письма Александру Бенуа 27 ноября 1921 г.: «Измученные, особенно жаждою, мы, наконец, нашли 

покинутый монастырь. Характерно, что в развалинах какие-то люди ночевали и при нашем приближении стали 

стрелять, но потом (человек 5–6) ушли за гору…» (из письма Лансере). ОР ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. № 326. Л. 5. 
592

  Нежные оранжевые и голубые тона оригинала (Государственный музей изобразительных искусств 

Грузии; инв. № 274; бумага, акварель; 24х54) при печати в книге 1948 года (таблица 2) были огрублены до грязно-

желтого и сине-фиолетового. 
593

  «На следующий день добрались до самого Давидо-Гареджийского, главного, где оказался живущим еще 

последний монах. И, о счастье, в одной пещере оказался ключ чудной воды! Этот монастырь стал нашим 

основным пристанищем», – писал Е.Е. Лансере Александру Бенуа (ОР ГРМ). 
594

  В письме Александру Бенуа Лансере вспоминал: «Выходили рано утром, нагруженные сумками с 

сухарями, сыром и бутылками воды (я + папка, акварель) и в глубокие сумерки возвращались домой, где нас ждал 

приготовленный старым монахом ужин; картошка, рис и неизменный чай. В начале еще был и бурдюк вина, скоро 

изсякший…» (ОР ГРМ). 
595

  В результате тогда были спасены 31 рукопись, 51 старопечатная книга, 3 иконы и 3 фрагмента 

штукатурки с росписями XVII–XVIII вв. 
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церкви Пророка Илии группа начала осмотр монастыря Удабно на юго-западном склоне 

горы
596

. Главным привлечением монастыря до сих пор остаются росписи X–XIV вв., о которых 

Лансере писал дяде: «Художественная ценность этих пещер – живопись al-secco – XII–XIII 

веков, почти не тронутая! Есть темные с черно-оливковыми ликами, с преобладанием 

коричневого и ультрамарина, есть очень светлые и нежные <…> Драгоценно, что почти нет 

реставраций, ничего не записано сверху (не без исключений, конечно). Удивительная также 

белизна штукатурки на неоконченной фреске – что сухость и чистота воздуха! <…> Любуюсь 

композицией, легкостью творчества, простыми красками, столь благородными. Кстати, они 

сильно пачкают, если провести рукой»
597

.  

2, 3 и 5 октября художник тщательно изучал росписи Удабно, полагая себя за профана в 

средневековой грузинской живописи. Больше всего его привлекла трапезная, которую он 

изобразил целиком от входа («Удабно. Общий вид трапезной с росписью», таблица 16) (рис. 

102), а также сделал вид восточной части интерьера («Удабно. Роспись трапезной», таблица 18) 

с торцевой композицией «Тайная вечеря», о которой писал: «Есть очень интересная композиция 

Тайной вечери: и эта фреска точно только подготовка, точно какой-то трафарет – не линии, а 

сплошные планы и между ними контуры – белые, м.б. осыпались (?) и краски светлые и 

чистые»
598

. Среди копийных работ Лансере – «Общий вид алтарной росписи церкви 

Вознесения»
599

, «Фресковое изображение царя Димитрия II Самопожертвователя» из церкви 

Благовещения
600

, «Изображение трех ктиторов» (таблица 20) и «Изображение ктитора» 

(таблица 19) из главного храма, фрагменты декоративных росписей в трапезной (таблица 17 и с. 

81
601

), в церквях Благовещения (таблица 15
602

 и с. 75) и Вознесения (таблица 15). Работа по 

копированию росписей не могла пройти бесследно – она внесла существенный вклад в 

изменение стиля мастера, в развитие его интереса к более ярким живописным композициям, 

пейзажам, портретам и натюрмортам, а также к экспериментам в технике живописи: с 1900-х 

                                                 
596

  Монастырь Удабно представляет собой три ряда пещер келий, церквей и трапезной без внутренних 

сообщений между собой с неправильной формы отверстиями и иногда с дополнительными малыми внутренними 

помещениями и с полуобвалившимися сводами. 
597

  Письмо Е.Е. Лансере Александру Бенуа 27 ноября 1921 г. (ОР ГРМ). 
598

  Там же. 
599

  Оригинал хранится в Музее искусств Грузии (бумага, акварель; 39х50; инв. № 584). Репродуцирован в 

книге 1948 г. на таблице 21. 
600

  Оригинал хранится в Музее искусств Грузии (бумага, карандаш, акварель; 34,5х22,3; инв. № 588). На 

обороте надпись: «Высота от верха короны до пят 2 м. 3 с.». Репродуцирован в книге 1948 г. на таблице 14. Судя 

по собственным обследованиям 2006 года состояние росписей монастыря Удабно значительно ухудшилось, 

нижняя часть изображения царя утрачена. 
601

  Монохромное изображение кувшина с росписи в трапезной Удабно, помещенное на с. 81, соответствует 

красочному акварельному оригиналу в Государственном музее искусств Грузии (№ 285; 27х15,5). Интерес к 

керамике и металлическим сосудам художник проявил еще во время пребывания в Дагестане. И в Давид-Гаредже 

его внимание привлек этот кувшин с золотистым оттенком.  
602

  Хранящийся в Государственном музее искусств Грузии оригинал (№ 593; 17,5х30,5) – орнаментальный 

мотив из церкви Благовещение – создан цветным карандашом и двумя оттенками синей акварели. 
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годов используя кроме акварели, гуаши и масла казеиново-масляную темперу теперь он 

пробует и яично-масляную темперу.  

Художник отметил в Удабно наличие поздних иконостасов и многочисленных надписей 

на грузинском, армянском, греческом, арабском, персидском и др. языках с XII в., а также 

плохую сохранность нижних частей росписей из-за использования пещер пастухами овец. 

Особенно ценны редкие для мастера описания зверей и птиц, многих из которых он мог 

рисовать для Музея Грузии
603

. 

Наиболее впечатляющий вид всей серии и поэтому повторенный в той же технике и 

манере после поездки художник создал 2-го октября вечером после осмотра церкви Моцамета 

(Мучеников) с костями избитых в 1615 г. шахом Аббасом «6000 иноков» – это пейзаж со 

сторожевой башней лавры и Гареджийским Многогорьем, залитым закатными лучами солнца 

(таблица 3 в книге 1948 г.) (рис. 100). 

4 октября, преодолев около 10 верст за три-четыре часа, к 11 утра члены группы 

добрались до крайней юго-восточной точки экспедиции – монастыря Бертубани, где были 

одними из последних исследователей, заставших целыми большую церковь, трапезную и 

кельи
604

. Созданный художником изобразительный материал, особенно в цвете, имеет кроме 

художественного огромный исторический интерес. Росписи XII–XIII веков сохраняли яркие 

фиолетовые и синие оттенки, которые в монастыре Удабно уже исчезли или переродились. Они 

видны на работах «Бертубани. Общий вид росписи трапезной» (таблица 12), «Деталь росписи 

главной ниши в трапезной» (таблица 13) (рис. 101)
605

. У Лансере не было задачи запечатлеть 

все росписи (да это было и не возможно за такой короткий период), но он выбирал наиболее 

                                                 
603

  «Менее доступные пещеры – столовые орлов – масса костей ягнят и щитов черепах, кот.[орые] орлы 

таскают из соленого озера <…> Вокруг такая громадная тишина пустыни, ни звука; редко, редко – клекот орла и 

могучий гул его полета, когда, делая круги над долиною, он пролетит вблизи пещеры, где тихо сидишь и рисуешь! 

И иногда так близко, что видишь его глаз! <…> Летом эти места кишат змеями, и были взяты банки с серой их 

выкуривать, но на счастье они уже ушли в норы. Только бегали ящерицы <…> Однажды совсем близко перед нами 

из ямы поднялся волк и ленивою рысцою стал уходить, иногда поворачивая немного голову, чтобы оглянуться на 

нас…» (письмо к Бенуа; ОР ГРМ). 
604

 Уже в марте 1922 г. при образовании Закавказской советской федеративной социалистической 

республики территории от горы Удабно до реки Куры были присоединены к Азербайджану, вместе с пещерными 

монастырями Удабно, Бертубани, кельями Чичхитури и др. Около 1924 г. последний монах лавры Александр ушел 

жить в село Удабно. В конце 1920-х годов внешняя часть пещерного монастыря Бертубани со сводами церкви 

обрушилась. До студенческого протеста 1987 года район лавры и ее монастырей использовался для военных 

стрельбищ. По сообщению директора музея Давид-Гареджа Виктора Бацацашвили в 1976 г. во время военных 

учений прямой наводкой была разрушена значительная часть монастыря Бертубани. 
605

  Оригинал хранится в Государственном музее искусств Грузии (№ 586; бумага, акварель; 51х34). Видна 

сложность архитектурной обработки и орнаментальной росписи ниши настоятеля в трапезной Бертубани. 

Фрагмент надписи на арке над нишей, скопированный Лансере, опубликован на с. 64 издания 1948 года (оригинал 

создан тушью на бумаге верже; 18,5х23,5). На том же оригинале изображен располагавшийся за подписью росчерк 

в виде головы и гривы льва (опубликован на с. 60). Среди текста книги также помещены – виток в церкви 

Бертубани (с. 71) и изображение стула на росписи в трапезной (с. 78). 
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значимые фрагменты для представления цвета и богатства декоративной орнаментации, а также 

части с изображением ктиторов
606

. В лавру вернулись уже в темноте. 

5 октября группа работала в монастыре Удабно, а 6-го – посетила пустынь Додос-Рка (с 

грузинского языка – ветвь Додо; Успенский монастырь святого Додо, ученика преподобного 

Давида), расположенную в 3 километрах к северо-западу от лавры вдоль склона соседней 

горной гряды. Первой путники увидели сторожевую башню, под которой расположена группа 

пещер, изображенных Лансере карандашом и позже расцвеченных акварелью (таблица 5). 

Ориентироваться в основной части монастыря было сложно, также и потому, что уже тогда 

многие пещеры были не доступны из-за обвалившихся проходов. Тем не менее была найдена 

спрятанная в скале крестово-купольная церковь, высеченная над кельей святого Додо в IX веке. 

На «Виде пещерной церкви с куполом» Лансере изобразил интерьер этой небольшой, но 

высокой церкви с остатками фресок в абсиде и на северной стене, с арками, резными 

капителями и иконостасом, ныне утраченным
607

. В Додос-Рка также были срозданы акварели: 

«Резной гажевый тимпан» (таблица 9), «Украшение ниши в келье настоятеля» (таблица 28) и 

неопубликованные карандашные рисунки оформления комнаты кахетинского царя Александра 

II в восточном стиле (Государственный музей искусств Грузии; инв. № 302, 304, 305). 

Последний день в Давид-Гаредже (7 октября) исследователи провели каждый по своему 

плану. Лансере остался в лавре и создал в ней несколько видов, в том числе работу 

«Внутренний вид церкви филиала Иллариона Грузина»
608

. Утром 8 октября 1921 г., после 

упаковки рукописей, книг и икон, а также осмотра сигнальной башни Чичхитури (ныне 

отмечает границу Грузии и Азербайджана), группа за 5 часов достигла железнодорожной 

станции Караязы и уже к 11 ночи была в Тифлисе. 

Проведенные в поездке 10 дней художник по силе впечатлений сравнивал в письме Бенуа 

с путешествием по Бретани в 1897 году. «Некоторые монастыри растянулись версты на две. 

Всех их, по преданию – 12; но мы нашли 8. Вот одно из самых фантастичных, романтичных 

мест: некоторые пещеры так и просятся для декорации – для византийской пьесы! <…> Вот 

возможность таких поездок даже теперь, при современных путях сообщения, – и составляет 

главную приманку Тифлиса» (письмо к А.Н. Бенуа, ОР ГРМ). 

По возвращении из поездки Чубинашвили начал готовить издание книги о комплексе 

Давид-Гареджа, но публикация несколько раз откладывалась в том числе из-за невозможности 

                                                 
606

  К сожалению, из-за нехватки времени (у группы было на монастырь только 5 часов) Лансере не успел 

запечатлеть сцену с царицей Тамарой и ее сыном Георгием IV, созданную между 1213 и 1222 годами.  
607

  Работа хранится в Государственном музее искусств Грузии (инв. № 587; бумага, акварель; 35х28). 

Опубликована с более «грязными» синими тонами в книге 1948 г. на таблице 23. 
608

  Работа изображает однонефную церковь с полуциркульным сводом, с каменным престолом (бумага, 

карандаш, акварель; 32х26; Государственный музей искусств Грузии; инв. № 278). Опубликована на таблице 8. 

Филиал настоятеля Илариона Грузина, основанный в IX в., с отдельным храмом, трапезной и кельями, расположен 

в верхней части южного рукава лавры. 
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качественной цветной печати
609

. Последний раз, в 1941 г., изданию помешала война. Вышедшее 

в самом конце 1948 года оно открывается посвящением Е.Е. Лансере
610

. 

11–19 марта 1922 г. художник совершил поездку в Мцхет, во время которой создал серию 

акварельных видов средневековых храмов: «Интерьер Мцхетского собора» (70х46), 

«Восточный фасад Антиохийской церкви» (28х53), «Деталь росписи Армазского монастыря» 

(27х43), рисунок тушью западного фасада Армазского монастыря (32х26). Большинство работ 

хранилось в Институте Истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР, 

основанном в апреле 1941 г. под руководством Г.Н. Чубинашвили. После пожара в здании 

Института в 1992 г. их местонахождение установить не удалось (вероятно, они сгорели). Один 

лист удалось обнаружить в фондах Государственного литературного музея
611

. На основе 

зарисовок, созданных в поездке, по предложению Н.П. Северова художник создал две акварели 

с видами монастыря Джвари для выставки, посвященной этому грузинскому памятнику и 

открытой 4 января 1925 г. в Тифлисской Академии художеств. 

 

2.3.2. Посещение Ангоры (1922) и работа над книгой путевых заметок и рисунков 

(1922–1925). 

Самая продолжительная художественно-этнографическая экспедиция Лансере – поездка в 

Ангору
612

 в Турцию летом 1922 года. Она открыла новую страницу путешествий отечественных 

художников по южным зарубежным странам в 1920-е годы
613

. Среди экзотических восточных 

территорий первой начали изучать Среднюю Азию. В июле 1921 г. в экспедицию в Самарканд, 

организованную Главным комитетом по делам музеев и охране памятников искусства, старины 

и природы совместно с Российской академией материальной культуры, отправились К.С. 

Петров-Водкин с А.Н. Самохваловым. 2 августа из Москвы в Туркестанскую АССР и 

Бухарскую народную советскую республику для создания плакатов Наркомздрава выехали К.В. 

Кандауров и Ю.Л. Оболенская. Характерно, что художники не боялись летней жары и по 

возвращении старались опубликовать созданные в поездке работы
614

. К сожалению, многие из 

                                                 
609

  Осенью 1924 г. Г.Н. Чубинашвили предполагал отдельное издание, посвященное Давид-Гаредже, при 

«Ежегоднике азиатского искусства» («Jahrbuch zur asiatischen Kunst») в Лейпциге. 
610

  «Памяти друга Евгения Евгениевича Лансере (1875–1946) – несравненного мастера, воспитателя 

художественных кадров в Грузии, ценителя ее художественного наследия и участника научно-исследовательских 

экспедиций». 
611

  Изображен вид от Армазского монастыря на Мцхет (бумага верже, акварель, цветной карандаш; 31,8х48,2). На 

обороте – вид Армазского монастыря (бумага, сангина, ит. карандаш, акварель, уголь). Государственный литературный музей 

(КП 32970). 
612

  Ангора – старое название города Анкара, официально ставшего столицей Турции в октябре 1923 г. 

Название Анкара было закреплено указом турецкого правительства в марте 1930 года.  
613

  В 1924–1925 гг. в «Черном рейде» фирмы «Ситроен» по Африке участвовал А.Е. Яковлев. В 1928 г. под 

впечатлением от поездок Е.Е. Лансере на путешествие в Марокко решилась его сестра З.Е. Серебрякова.  
614

  К.С. Петров-Водкин издал книгу «Самаркандия. Из путевых набросков 1921 г.» (СПб.: Аквилон, 1923. – 

55 с., ил. 27 х 22 см.). К.В. Кандауров вел в поездке записную книжку, информацию из которой вместе с гравюрами 
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них были утрачены. На этом фоне результаты миссии Лансере выглядят еще более 

привлекательными для исследователей. Впервые отечественным художником была обследована 

Анатолия – центр зарождающейся новой республики на территории вскоре рухнувшей 

Оттоманской империи. Неизменная привычка мастера делать путевые зарисовки и попутно 

вести дневниковые записи, возможно, наиболее характерно проявилась именно в этой поездке. 

Благодаря подробному рассказу Лансере (в полном варианте отраженном в дневнике, 

хранящемся в архиве семьи художника), дополненному рисунками (четыре малых и три 

больших альбома) сложилась цельная картина посещаемых им мест. 

Секретарь советской миссии в Тифлисе Н.Д. Романов рекомендовал художника 

представителю РСФСР при Большом Национальном Собрании Турции в Ангоре Семену 

Ивановичу Аралову
615

 и в середине мая 1922 г. решение о поездке Лансере с дипкурьером 

Андреем Андреевичем Богуном было утверждено. Художник плохо понимал, в какой 

политический проект его втянули
616

. Как он сам рассказывал после возвращения 

корреспонденту газеты «Правда Грузии», – «Я не политик, <…> я только художник. За 

политикой следил не больше, чем рядовой ―посольский обыватель‖, как называли нас, 

―штатских‖, в советском представительстве»
617

. И вместе с тем, он был свидетелем изменения 

настроения горожан во время победоносного наступления турок на греков: «Апогей 

                                                                                                                                                             
на линолеуме хотел опубликовать в Государственном издательстве в Москве в 1922 г. Альбомчик с 16 рисунками 

тушью и текстом хранится в архиве ГТГ (ф. 5. № 1349. 8,2 х 12,5 см.). Среди показательных заметок-записей: «2-го 

августа. Еду на восток (Туркестан, Бухара). Что-то увижу? Страшно волновался: пять лет не видал вокзалов <…> 9 

сентября. Самарканд. В чайхане подружился с молодым сартом. Вместе закусывали. Пригласил его зимой к себе в 

Москву <…> 25 сентября. Трогательно прощались с Бухарским контролем. Этим не замедлили воспользоваться 

некоторые граждане для провоза контрабанды». 
615

  Аралов оставил воспоминания о времени пребывания в Турции: Аралов С.И. Воспоминания советского 

дипломата. 1922−1923. – М.: ИМО, 1960. – 224 с. 
616

  В обмен на обещания кемалистами помощи в советизации Кавказа и создания совместного с Россией 

антиимпериалистического фронта в апреле 1920 г. В.И. Ленин решил помочь новому турецкому правительству во 

главе с Мустафой Кемалем; в августе–сентябре была выделена крупная военная и денежная помощь, которая 

помогла туркам расширить свои территории в Закавказье за счет Армении и Грузии. 16 марта 1921 г. был подписан 

Московский договор о дружбе и братстве с Турцией, который закрепил эти территориальные приобретения, а 

РСФСР продолжала оказывать безвозмездную военную и финансовую помощь (к маю 1922 г. выплачено 10 

миллионов золотых рублей). В августе–сентябре 1921 г. греки были отброшены от подступов к Ангоре. В ноябре–

декабре 1921 г. спецпоездом из Харькова через Баку в Батум и на итальянском пароходе под видом купца 

Михайлова в Ангору на месяц прибыл для политических и военных консультаций М.В. Фрунзе. 2 января 1922 г. 

подписан украино-турецкий договор. 3 мая была выплачена последняя часть денежной помощи. В августе турки 

перешли в наступление на греков. В сентябре произошла резня греков в Смирне. 1 ноября Великое национальное 

собрание распустило султанат Мехмеда VI. 29 октября 1923 года Мустафа Кемаль избран президентом Турецкой 

республики. Коммунисты надеялись на развитие революционного движения в Турции, Персии, Индии, Китае и 

создании федерации советских государств под контролем Москвы. «Лишь с того момента, как все Черное море 

перейдет в советские руки и над Константинополем подымется красное турецкое знамя или знамя советской 

федерации черноморских государств, Украина, Кавказ, турецкая Анатолия заживут мирной жизнью», - писал М. 

Вельтман (настоящее имя М.П. Павлович) в книге «Революционная Турция» (М.: ГИЗ, 1921. С. 57). Но получив 

необходимую помощь Турция начала отдаляться от СССР. 
617

  В Ангоре (Беседа с академиком Е.Е. Лансере) // Правда Грузии. 1922. № 468 (22 октября). С. 1. 
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победоносного наступления – взятие Смирны, подход к проливам, развернулся перед моими 

глазами и я наблюдал, как они меняли живописную физиономию города»
618

. 

По замыслу пригласившего Лансере Аралова, художник должен был создать большой 

портрет Мустафы Кемаля-паши, ряд портретов деятелей Анатолийского национального 

движения, «запечатлеть героическую борьбу турецкого народа за свою самостоятельность» и 

«изобразить туретчину» (облик Ангоры в ее пейзажах, быте и типах)
619

. 

  Ехать по восточной Турции было опасно, поэтому был выбран водный путь – по 

Черному морю. Не успев оформить официальные отпуски на работах в Музее Грузии и 

Академии художеств Лансере с А.А. Богуном 30 мая выехали на поезде из Тифлиса в Батум. 

Там 3 июня сели на итальянский пароход
620

 до Инеболи, с остановками в Хопе, Атине (c 1928 г. 

– Пазар), Ризе, Трапезонде (современный Трабзон) и Самсуне, на следующий день 

обстрелянном греческой эскадрой. Не взирая на трудности, по пути Лансере делает зарисовки и 

записи в блокнот: он замечает изменения в природе и во внешности пассажиров (башлыки и 

куртки сменялись фесками и папахами). Проплывая Архаве вспоминал свое пребывание в этом 

городке в марте 1915 года. 5 июня он впервые ступил на землю турецкого государства в 

Трапезонде, где удивлялся верблюжьим караванам, узким улицам с домами с выступающими 

верхними этажами и яркой росписи притвора большой мечети. Вечером 7-го вышли в порту 

Инеболи, где горожане ожидали несостоявшегося греческого обстрела с моря
621

. 

8–9 июня, по пути от Инеболи в Ангору, проделанному на автомобиле марки «Форд», 

была сделана остановка в городе Кастамуни
622

 и поселке Илгаз (ныне город Ылгаз) и городе 

Чангири (ныне Чанкыры). Обратно будет избран тот же путь. Большое впечатление на 

художника произвели Лазистанский горный массив и хребет Илгаз (с перевалом на высоте 1775 

метров). «Какое влекущее к себе впечатление на меня всегда производят горы. Ничто мне не 

кажется столь таинственным, столь заманчивым; а особенно, снежные вершины»,– писал он в 

своем дневнике 8 июня, вспоминая первые увиденные в жизни горы – Альпы
623

. Уже по дороге 

                                                 
618

  Там же. 
619

  Об этих планах художник писал Б.М. Кустодиеву 10 июля 1922 г. из Ангоры. ОР ГРМ. Ф. 137. № 2654. 
620

  В 1921 г. итальянцы вывели свои войска из Южной Турции и установили отношения с кемалистским 

правительством. 
621

 Как и в 1914 году художник хочет увидеть военные действия. «Мне хотелось бы быть 

бомбардированным, вглядываюсь в горизонт», – дневниковая запись за 7 июня 1922 г. (архив семьи художника). 
622

 13 июня из Ангоры художник написал письмо брату Николаю на обратной стороне открытки с 

изображением города Кастамуни: «Милый Коля,- вот куда меня занесло!» (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 2). 
623

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 68. 
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Лансере сравнивает облик местных людей и животных с кавказскими
624

, и продолжает анализ 

уже в Ангоре
625

.  

Через месяц с большой долей самокритики он сделал для себя вывод о важности верного 

художественного отражения особенного и, одновременно, общечеловеческого в противовес 

методологии стилизации Востока и даже шире – совершенно чуждому ему измышленному 

стилизаторству в искусстве. «Зарисовываю ―честно и добросовестно‖ то, что вижу и как вижу. 

И тут приходиться заметить, что как нищи, как ни недоволен собой, а делаешь, увы, все также и 

в той-же манере! Все по старому! <…> Нахожу, что мир Божий совсем не так поделен на 

―стили‖ и я никак не могу сказать, что здесь все ―особенное‖ <…> Головной платок один и тот 

же и на нашей бабе и на дагестанке и на турчанке, но каждый раз он лежит совсем иначе и мы 

не сможем так на себя накрутить… В этом дух и жизнь народа; но все же ситец остается ситцем 

и человек, человеком и не превращается в схемы и кубики – здесь я бросаю камни в огороды 

стилистов – Гогенов, Сарьянов, Стеллецких и т.д.»
626

. Свой метод он формулирует одним 

предложением: «Чем я делаюсь старше тем более я люблю ни себя, а просто то, что я вижу 

перед собой»
627

. Такое внимание к Натуре и особенная взыскательность к своему творчеству 

служила самосовершенствованию мастера и в отношении живописного мастерства: «Думаю, 

что теперь вижу лучше краску <…> Теперь влюблен в рефлексы (открылись мне в прошлом 

году на Зеленом мысу!). Влюблен в слитности и контрасты», – записал он в дневнике 24 

июня
628

. 

В Ангоре и ее пригородах Е.Е. Лансере пробыл более трех месяцев (с 9 июня до 16 

сентября). Первые недели его, почти как человека эпохи Просвещения, интересовали остатки 

античного мира – капители, базы, руины древне-римского храма Августа с колонной, 

византийские стены с карнизами, так называемая башня Тамерлана (минарет мечети)
629

. Он 

рисует план римского храма, византийские капители, сельджукские фрагменты, цитадель
630

, 

городские стены, караван-сарай, мечети (Имарет, Иблик, Куршунлы, Хаджи-Мусса, Хаджи-

Байрам, Сарисинам и Эрзерум-меджит
631

), михраб и минбар руинированной мечети. По давней 

                                                 
624

  «Меньше буйволов, чем в Закавказье <…> Обращение с лошадьми и животными как будто лучше, чем 

на Кавказе – только ослов тычут так же <…> На Кавказе армянки с поясами, а здесь женщины без поясов вовсе, а у 

мужчин – главная часть костюма» (дневниковая запись 9 июня 1922 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 68). 
625

  «Толпа пестрая, куда более мужицкая чем Кавказ; побогаче – в пиджаках», – писал художник брату 

Николаю 13 июня (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 2). 
626

  Письмо Е.Е. Лансере Б.М. Кустодиеву 10 июля 1922 г. (ОР ГРМ. Ф. 137. № 2654). 
627

  Там же. 
628

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 68. 
629

  В частном собрании хранится акварель «Ангора. Башня Тамерлана» (39х52,5). 
630

  Произведение «Ангора. Цитадель» хранится в Третьяковской галерее (инв. № РС-1068; бумага, акварель, 

белила, пастель, графитный карандаш; 40,8 х 53,8). На переднем плане изображена женщина с буйволом. Тени – 

синие. 
631

  Работа «Мечеть в Эрзуруме» (ГРМ, инв. № Р-12832; бумага, темпера; 21х13,6; без указания года) 

переатрибутирована как «Меджит (малая мечеть) Эрзерум в Ангоре». Картина создана 4 июля 1922 г. 
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любви к мусульманским надгробиям он отдельно изучает старое ангорское кладбище
632

. 

Наконец, создает несколько общих видов города с дальних точек с запада и востока
633

. Своими 

архитектурными впечатлениями ему приятно поделиться с братом, недавно переехавшим из 

Кисловодска в Петроград. «В первое время по приезде очень бросаются в глаза и интересуют 

следы античной архитектуры: то и дело попадаются мраморные капители иногда базы, обычно 

у дверей домов, у мечетей – я думаю, чтобы легче взбираться на лошадей и ослов поверх 

мешков (хуржин с кладью), у многих мечетей колонны античные, и наконец два ряда стен 

городских пестрят фрагментами – тонко резаными тягами, кусками карнизов, жертвенниками, 

гермами, распиленными колоннами. Наконец, есть и развалины храма Августа, это часть стен с 

очень изящными карнизами, сандриком, и тягами вдоль нижней панели. Вообще рядом с 

современностью поражает тонкость и мелочность работы»
634

. 

Первый месяц Лансере надеялся на поездки в другие части Турции, о чем писал Б.М. 

Кустодиеву: «Надеюсь побывать на фронте, а также в Конии, Адане и Мерсине, но 

интереснейшие восточные провинции, с курдами, не увижу»
635

. Но вскоре смирился с ролью 

жителя «глубокой ужасно тихой, бедной провинции». Его основной интерес переместился в 

сферу живой «почти что средневековой» и тем экзотичной действительности, в которой ему 

среди прочего открываются архетипы, востребованные современным искусством. Уже на 

следующий день (11 июля) художник продолжает в письме И.А. Шарлеманю: «Чрезвычайно 

увлекательны здешние города, еще почти совершенно не тронутые европеизмом: например, нет 

ни единой железной крыши на домах, почти нет водосточных труб, фонарей, телеграфных 

столбов, киосков (кроме небольшого уголка около меджлиса), уже не говоря о трамваях, 

тротуарах, скверах. Архитектура очень примитивна, но зато и непосредственна – окна сажают, 

где хотят, без мысли о симметрии. Всегда второй этаж – фахверк в полкирпича толщиною, и из 

деликатного чувства к гаремным жительницам, чтобы дать им развлечение смотреть вдоль 

улиц, а с другой стороны, часто чтобы выровнять прямые углы комнаты, при чрезвычайной 

извилистости улиц,– все вторые этажи не только нависают над первыми, но и поставлены 

наискось; иногда третий делает еще сдвиг. Вот, где найден принцип ―сдвигов‖ и кубизма в 

архитектуре»
636

. Примеры этих «сдвигов» видны на работе «Уличка в Ангоре»
637

. Среди других 

                                                 
632

  На работе «Ангора. Кладбище» (бумага, акварель, гуашь; 38,8х36; частное собрание) видны длинные 

надгробные стелы. Но большую часть картины занимает город с укреплениями и небо. 
633

  «Ангора издали» (бумага, акварель, карандаш; 16,8х53,8; частное собрание), «Ангора» (бумага, акварель; 

34,5х47,5; частное собрание). 
634

  Из письма Е.Е. Лансере к Н.Е. Лансере от 13 июля 1922 г. (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 3об.). Нарисовав на 

листе овальную капитель художник спрашивает брата, не от византийской ли она базилики. 
635

  Из письма Е.Е. Лансере Б.М. Кустодиеву 10 июля 1922 г. ОР ГРМ. Ф. 137. Д. 2654. 
636

  Письмо Е.Е. Лансере И.А. Шарлеманю 11 июля 1922 г.  
637

  «Уличка в Ангоре» (бумага, акварель; 46х30; частное собрание). В 1923 г. легла в основу одноименной 

автолитографии. Вариант работы хранится в Азербайджанском государственном музее искусств имени Р. Мустафаева в 

Баку (бумага, пастель, акварель; 46x29,5). 
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рисунков традиционной архитектуры – «Чешме у Имарет-джами», «Терраса старого ангорского 

дома»
638

, «Проход у мечети Хаджи-Байрам», «Чай-хане на площади у посольства», «Лавочки в 

сумерки». 

В границах классической наглядной изобразительности художник экспериментировал с 

материалами: использовал разные сорта бумаги, которую расходовал столь активно, что 

пришлось ее специально заказывать вместе с красками из Константинополя (получена только 8 

августа); применял и сочетал разнообразные материалы (акварель, пастель, сангину, уголь, 

графитный и свинцовый карандаши). Он стремился достичь максимума выразительности в 

передаче особенностей поверхности изображаемых объектов и гармонизировал пространство 

приглушая объемы. Особенно этот метод заметен в изображении разных городских сцен.  

Подмечая как и его отец интересные моменты, занятия, события местной жизни, 

художник в своем дневнике с увлечением описывает качели для детей на базаре (запись за 5 

августа), танцы лазов и выступления комиков (11 сентября). Особенно красочным выглядит 

описание в дневнике пожара у Верхнего базара 13 августа, из-за которого Лансере пришлось 

переехать в другой дом: «Часов в 7 ½ загорелся Сефарет [с турецкого языка – посольство]; 

пошел еще не зная, что горит. Пробыл на пожарище до 2 ночи. Опять таки сдержанность и 

тишина толпы <…> При одном взрыве близком (предупреждают трубой и толпа шарахается, но 

я остался) посыпался на меня дождь стеклом и все вдруг погрузилось в тьму черную, после 

огненного полыхания пожарища, нельзя было вздохнуть от густой пыли – вот, я думаю, 

Помпея!»
639

. На следующий день художник сделал три наброска с пепелища, один из которых 

сохранился в частном собрании (бумага, акварель; 17х25), другой рисунок ныне хранится в 

Государственном Эрмитаже
640

. Другие яркие впечатления в его описаниях – атмосфера 

общения в чай-хане, мальчики, играющие в мяч, караваны верблюдов на окраине города и 

особенно – процессии по случаю побед с факельными шествиями и шумные праздники, в том 

числе Курбан-Байрам: «Начинались все празднества речами с балкона меджлиса, причем в этих 

выступлениях большую роль играли обычно муллы, значение которых еще не изжито. На 

улицах – праздничная стрельба. Затем парад, военные игры, танцы, в которых отличались 

особенно лазы, – танцы общие, парные (исключительно мужские) с ложками, вроде кастаньет, с 

кинжалами, с большими турецкими барабанами, комические пантомимы»
641

. 

Много времени художник провел в окрестностях Анкары, в том числе в бывшей деревне 

Калаба в 4 километрах к северу от цитадели, на дачах посла РСФСР и Внешторга, куда 

                                                 
638

  В частных собраниях сохранились работы «Старый дом в Ангоре» (бумага, акварель, карандаш; 50х41) и 

«Старый турецкий дом в Ангоре» (бумага, акварель, гуашь; 51х41). Первая легла в основу создания в 1923 г. 

одноименной автолитографии. 
639

  Дневниковая запись 13 августа 1922 г. (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 68).  
640

  Догорающий Сефарет. 1922. Бумага, акварель, карандаш, белила. 18х26,5. Государственный Эрмитаж. 
641

  Беседа с Е.Е. Лансере в газете «Правда Грузии» (22 октября 1922. № 468. С. 1). 
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приезжали Кемаль-паша, военный министр Киазим-паша и др. турецкие руководители. Но 

больше Лансере привлекали работавшие на полях крестьяне, а также ремесленники (26 августа 

посетил кузницу и мастерскую по катанию войлока; 4 сентября – кожевенные заводы), которых 

он видел в широкие отверстия мастерских
642

. В первую неделю по приезду он создал эскизы 

плаката «Крестьянин – хозяин Турции».  

Работоспособность художника была высокой. Не считая зарисовок в альбомах, за четыре 

месяца было создано более 150 работ, выполненных акварелью, гуашью, тушью, сангиной, 

пастелью, углем и карандашом. Одна из причин такой продуктивности – «это те внешние 

условия, в которые я поставлен, и, благодаря которым, я могу, ни о чем не думая, с утра до 

вечера работать. Помимо рисования, никаких обязанностей – ни заседаний, ни службы, ни 

домашних забот!» – писал он в письме Шарлеманю 11 июля. Одновременно еще раз признался 

в пристрастии к Кавказу: «Объективно сказать – Кавказ, как страна, как этнография и, 

особенно, как красивость лиц, костюмов, остатков старины – интереснее здешних мест», однако 

же добавлял: «Но все же <…> не жалею, что временно, на одно лето, променял Кавказ на 

Турцию»
643

. 

Его привлекали остро-характерные типы народов, живших в Ангоре. Мастер создал 

целую серию портретов неизвестных турок, отмеченных пристальным вниманием к местному 

колориту – «Крестьянин Али из Багалым Карье близ Ангоры»
644

, «Турок в румелийском 

костюме», «Турок в черном джебкене», «Кайведжи (хозяин чайной)»
645

. Женщины на улицах 

позировать отказывались, поэтому рисовать их приходилось быстро, не привлекая внимание: 

именно так созданы рисунки «Две девушки-турчанки», «Турчанка на ослике»
646

, портреты 

женщин с чаршафом (косынка на голову), вуалью для лица («печа») или под чадрою. Лансере 

отмечал своеобразие и второго по численности населения народа Турции – курдов, которых 

было много и в новой столице: «Старый курд из Хартума», предводительница отряда курдов 

Фатима-ханум-чауш (16–18 июня)
647

. Рисовал и азербайджанцев из представительства 

Закавказских республик (глава представительства Т. Абилов, семья Ибрагимовых), и нищих 

                                                 
642

  11 июля художник на обороте листа с видом мечети Эрзурум подробно зарисовал и проставил размеры 

разных частей плуга (бумага, карандаш; 13,6х21; Государственный Русский музей; инв. № Р-12832). На основе 

рисунков в альбомах позднее будут созданы литографии «Молотьба. Окрестности Ангоры», «Крестьяне окрестных 

селений», «Шерстобиты. Две стадии выделки войлока». 
643

  Письмо хранится в частном собрании. 
644

  Работа создана на бумаге акварелью и пастелью (49,6х31,3) 28 июля и хранится в Государственном 

Русском музее (инв. № РС-859). 
645

  Портрет «Кайведжи» хранится в частном собрании (бумага, акварель, карандаш; 19,3х13,5). 
646

  «Турчанка на ослике» (бумага, акварель; 52х37; частное собрание). 
647

  Е.Е. Лансере рассказывал об этой партизанке корреспонденту газеты «Правда Грузии»: «Вот эта, 

голубоглазая, с энергичным медным лицом, в чалме, перевитая патронташами – это героиня, курдинка Фатима-

ханум, ―Чауш‖ (унтер-офицер), как она себя именует. Собрала партизанский отряд из мужчин, сама – лихая 

наездница. От партизанской борьбы перешла к работе в кадровых войсках. Носит кавалерийские рейтузы, лихо 

козыряет. Позировала очень охотно. Любит рекламу: рассказывает всем, что ее снимали для кинематографа. 

Недавно ездила в Карс и Сарыкамыш» («Правда Грузии». 22 октября 1922. № 468. С. 1). 
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армян на улице. Особый этнографический интерес представляют рисунки изображающие 

русских сектанток-некрасовок в юбках, ярких балахонах, с головным платком («шлычка»), 

завязываемым сзади под волосами, с браслетами и серьгами
648

.  

Но большая часть портретов выполнялась на заказ, прежде всего по заданию С.И. 

Аралова, и работа над ними шла сложнее, в том числе по не зависящим от художника 

причинам. Главный портрет Мустафы Кемаля-паши Лансере начинал несколько раз, первый 

натурный рисунок был создан 9 июля
649

. Но 23 июля Ататюрк уехал на фронт и написать его 

большой образ художник не успел. Вместо него, в середине августа, во время начала 

наступления турок на греков, мастер задумал написать картину масляными красками на холсте 

с Кемаль-пашой и солдатами на турецко-греческом фронте. Однако из-за скорого отъезда 

самого художника композиция «На фронте» завершена не была. 

За несколько сеансов пастелью, сангиной и акварелью созданы заказанные Араловым 

портреты деятелей Анатолийского движения: заведующего бюро прессы при Великом 

национальном собрании Турции Ахмет-бея Агаева, советника при комиссариате иностранных 

дел Юсуф-бея Акчура, редактора газеты «Ени Гюн» («Новый день») Юнус-Надир-бея, поэта 

Хильми-Туналы и афганского посла Султан Ахмет-хана
650

. К ним добавились портреты в 

смешанной технике сотрудников представительства РСФСР Е.А. Горной, Л.Г. Духовской, Н.Ф. 

Черкасовой, С.А. Рихтера, горного инженера С.А. Ковалевского, самого Аралова и несколько 

выделяющиеся сочностью исполнения дочерей Агаева (рис. 103)
651

 и секретаря афганского 

посольства индуса Хидаятуллах-хана. Начатые 10 августа портреты писательницы Халиде-

ханум
652

 и ее мужа Аднам-бея, второго председателя Меджилиса
653

, закончены не были по 

причине их отъезда на фронт. 

Обратная дорога в Тифлис была сложной и заняла более трех недель. С дипкурьером И. 

Бауманом, его сопровождающим С. Плющанским, представителем Крыма С. Айвазовым и 

сотрудницей посольства Л.Г. Духовской они впятером выехали из Ангоры на тарантасах 

(«яйлы») 16 сентября. 19-го на южном склоне Илгазского перевала художник изобразил 

лесопилку, а уже на северном склоне в полдень путники были ограблены разбойниками
654

. 

                                                 
648

  Е.Е. Лансере рисовал некрасовцев, предки которых с конца XVIII века жили в западной Турции, близ 

озера Майнос (Куш; в селе Эски-Казаклар), а также в селе Джедедия близ города Эскишехир. В 1914 году началось 

их переселение, в том числе в Россию. В 1962 году около 1500 некрасовцев поселились в Ставропольском крае. 
649

  Портрет Мустафы Кемаля-паши создан на серой с водяными знаками бумаге карандашом и сангиной 

(34,8 х 28,6). Хранится в Государственной Третьяковской Галерее (инв. № 24575). 
650

  Портрет афганского посла хранится в частном собрании (бумага, сангина, уголь; 52х38). 
651

  «Две девочки» (бумага, уголь, акварель; 60х46; частное собрание). 
652

  10 августа художник записал в дневнике: «После обеда первый сеанс с Халиде-х[анум] и после ее мужа 

Аднам-бея, докт[ора], вице-председателя Меджлиса. Очень культ[урные] люди. Застал у них М. Кемаля-пашу со 

многими» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 68). 
653

  Портрет хранится в частном собрании (бумага, карандаш; 31х31). 
654

  Вечером 19 сентября в полицейском участке города Кастамуни Лансере нарисовал по памяти портреты 

разбойников, по которым их через несколько дней якобы нашли. 25 сентября в Инеболи был составлен акт 
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Особенно художник боялся за свой большой рулон с этюдами, но к счастью альбомы, рисунки 

и акварели не пострадали. Прибыв в Инеболи 21 сентября только 25-го вечером группе удалось 

сесть на бывший русский, а теперь турецкий, но с французским флагом, пароход «Anatoli» до 

Трапезонда, который делал остановки в Самсуне и Керасунде (современное название – 

Гиресун), где был создан портрет гречанки-носильщицы
655

. Проплывая город Треболи 

(современный Тиреболу) художник рисовал испещренные невысокими горными вершинами 

Анатолийские берега. После общения с геологом Ковалевским мастер знал, чем объясняется 

такая сложность ландшафта, – «геологические пласты тянутся с востока на запад вдоль берега, 

и, размытые водами в течение тысячелетий, глубокие долины пересекли основные гряды под 

прямым углом», – писал он в своей книге о поездке «Лето в Ангоре»
656

. Проведенные с 28 

сентября по 7 октября девять дней в Трапезонде Лансере использовал для создания новой 

небольшой серии знаточеских рисунков – архитектуры (виды мечети Имарет-джами, греческих 

дворцов, улочек), мусульманского кладбища, верблюдов, украшенных кистями шерсти и 

колокольчиками, сюжетов (в пекарне, на берегу, в чайных) и типов разных народов (турок, 

греков, персов, армян). 7–8 октября художник провел на итальянском пароме «Albano Genova», 

плывущем в Батум, и 10-го прибыл в Тифлис. 

Но отдыхать Лансере почти не пришлось. Провести выставку в Грузии с ангорскими 

работами он не успел; их увидели только его друзья и знакомые. Приведя в порядок рулоны, 

четыре малых и три больших альбома с рисунками уже 28 октября он выехал с работами на 

поезде через Баку и Харьков в Москву
657

, чтобы успеть разместить их малую часть 6 ноября на 

выставке Востока в московском Кремле, приуроченной к приезду из Петрограда делегатов IV 

конгресса Коммунистического интернационала
658

. Затем художник едет в Петроград, где в зале 

                                                                                                                                                             
агентства Наркомвнешторга об ограблении (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 1. Л. 1). Лансере было выдано 100 лир на 

продолжение дороги. 
655

  Хранящийся в Государственном Русском музее (инв. № РС-7807) портрет турчанки был 

переатрибутирован как портрет гречанки-носильщицы (бумага, акварель, белила; 45,3х28,9). На основе этой 

работы в 1923 г. создана иллюстрация «Гречанка-носильщица в одном из приморских городов Анатолии» (бумага, 

уголь, зеленый карандаш, тушь, белила; рисунок – 21,7х18), оригинал которой хранится также в Русском музее 

(инв. № РС-835).  
656

  Лансере Е.Е. Лето в Ангоре. Л., 1925. С. 67. 
657

  Этот приезд художника в Россию многие воспринимали как возвращение на постоянную работу. «В 

Москву приехал после пятилетнего отсутствия художник Е.Е. Лансере. Все это время он прожил на Кавказе; не 

задолго перед возвращением Е.Е. Лансере был вызван полпредом РСФСР т. Араловым в Ангору» («Среди 

коллекционеров». 1922. № 10. С. 66). Он впервые побывал в старой и новой столицах России после 1917 г. 
658

  Впервые идея выставки была озвучена Араловым в июле 1922 г. «Здешнему представителю РСФСР 

хотелось бы сделать выставку в Москве моих здешних работ», – писал Е.Е. Лансере брату Николаю в Петроград 13 

июля 1922 г. (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 3). Найти информацию о выставке Востока в Кремле не удалось. Возможно, 

она не освещалась в прессе из-за усложнившейся ситуации с турками, 20 октября начавшими массовый арест 

членов коммунистической партии Турции. Кемаль прислал приветственную телеграмму конгрессу Коминтерна, но 

сам не приехал. В дневниковых записях Лансере 1922 г., хранящихся в РГАЛИ, упоминаются восемь работ, 

«оставленных на выставке в Кремле»: «Фатьма Ханум», «Курд из Харпута», «Хамал-босняк», «Хамал-арнаут», 

«Лаз», «Улица с минаретом Хаджи Мусса джами», «Кожевенные заводы» и «Мельница. Внутри» (Ф. 1982. Оп. 1. 

Ед.хр. 68. Л. 63). 
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Всероссийского общества поощрения художеств на улице Герцена (бывшая Морская; д. 38) 28 

ноября Н.Е. Добычина открыла его персональную выставку
659

. 10 произведений с нее, а также 

не выставлявшиеся портреты А. Агаева, Ю. Акчуры, Ю. Надир-бея, Т. Абилова и афганского 

посла 19 декабря были приобретены в наркомат иностранных дел СССР. Свидетельством 

успеха Лансере можно считать тот факт, что многие работы были приобретены частными 

коллекционерами (в том числе И.С. Золотаревским). Серия понравилась родственникам и 

друзьям-«мирискусникам», которым мастер смог лично рассказать о своей ангорской 

поездке
660

. 

Э. Голлербах написал превосходную краткую, но емкую статью об этой персональной 

выставке для новой петроградской газеты «Последние новости»: «После продолжительного 

отсутствия, в Петербург возвратился Евгений Лансере <…> Под серым небом Петербурга, в 

тусклом полусвете ноябрьского дня, нежданно встает перед нами далекий Юг, чувствуется его 

знойное дыхание. Мечети, деревни, дачи, развалины византийских стен, старое кладбище, 

кипарисы, – и над всем этим – ясное синее небо, солнце, тишина»
661

. Достижением выставки 

Голлербах признает обилие типов и портретов турок
662

. Вероятно, по идеологическим 

причинам он не упомянул портреты муллы в лиловом аба и некрасовки из деревни русских 

сектантов, переселившихся в Анатолию в конце XVIII столетия. В расширенном варианте 

статьи для литературного приложения к берлинской газете «Накануне» Голлербах озвучил 

идею издания альбома ангорских работ Лансере, работавшего, как было подчеркнуто, без 

надуманности и «новаторских трюков»: «Небольшая, но содержательная и хорошо 

составленная выставка нуждается в ―закреплении‖: было бы интересно воспроизвести этюды 

Лансере в виде особого альбома»
663

. О «легком веянии мудрого духа истории искусств» и о 

                                                 
659

  «Каталог выставки акварелей и рисунков поездки Е.Е. Лансере в Ангору летом 1922 г.» (Пг., 1922) и 

пригласительный билет из собрания Добычиной хранятся в Отделе рукописей РГБ (ф. 420. К. 1. Ед. 33). Из 126 

(обозначено 127 произведений, но номер 38 пропущен) представленных работ – 72 отдельных листа и 54 листка с 

архитектурными мотивами, типами, сценами и пейзажами из альбомов. 10 работ указаны, как принадлежащие 

собранию Наркомата иностранных дел. Работа «Чай-хане на площади у посольства» судя по надписи 

принадлежала полномочному представителю РСФСР в Турции С.И. Аралову. 
660

  28 ноября Сомов записал: «К часу с А[нютой] пошли в Об[щест]во поощрения на устр[оенную] 

Добычиной выставку этюдов ангорских Лансере. Объяснения давал сам Женя <…> Вкусный ужин, Женя Лансере 

опоздал <…> Женя принес свои путевые альбомы и давал нам объяснения» (Константин Сомов. Дневник. 1917–

1923. М.: «Дмитрий Сечин», 2017. С. 696). Другой причиной приезда художника была свадьба его двоюродного 

брата Н.А. Бенуа и М.Н. Павловой в костеле Святого Станислава. 19 ноября 1922 г. за вечерним чаем после 

свадьбы в доме Бенуа К.А. Сомов сидел «между Женей Ланс[ере] и Добычиной. Женя расск[азывал] о своей жизни 

в Тифлисе» (Константин Сомов. Дневник. 1917–1923. М.: «Дмитрий Сечин», 2017. С. 692). 
661

  Голлербах Э. Выставка акварелей Е.Е. Лансере // Последние новости. 1922. № 19. 4 декабря. С.3. 
662

  «Тут же различные типы жителей Ангоры: ―кайведжи‖ (хозяин чайной), девушки-турчанки, ―аскер‖ 

(солдат кемалейской армии), гречанка-носильщица, армянин-нищий и пр. Есть в этой галерее типов и местные 

―исторические лица‖, Хильми-Туналы, поэт и член Меджилиса, Халиде-Ханум – писательница и видная 

деятельница национального движения и пр. <…> Из портретов, отметим, кроме названных, мастерски сделанный 

портрет секретаря Афганского посольства. Сильно написана большая группа ―Крестьяне‖», – продолжил 

Голлербах в статье «Выставка акварелей Е.Е. Лансере». 
663

  «Всякого рода ―изобретений‖ в области изобразительного искусства у нас очень много; тем более 

полезно было бы (в противовес) познакомить широкую публику с бодрой и здоровой, не надуманной ―экзотикой‖ 
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присутствии «тонких, деликатно-женственных черт» в слегка «иллюминованных» красками 

рисунках «ориенталиста», одного из «генералов миро-искусственников» писал в еженедельной 

петроградской газете «Жизнь искусства» А. Черногорский
664

. Побывав в середине декабря в 

Москве, художник только 26 декабря вернулся в Тифлис к семье и службе. 

Новый 1923-й год прошел для Лансере под знаком работы над литографиями на темы 

турецкой поездки. Впервые идею издания ангорских впечатлений художник записал в июле 

1922 г. В письме Б.М. Кустодиеву он выразил надежду на возможность подобной публикации, 

что весьма примечательно – вместо заказанного ему издательством «Аквилон» оформления 

«Героя нашего времени» Лермонтова
665

. Первый раз ангорские работы Лансере («Молодой 

крестьянин – пастух» и «Аскер (солдат)») без подписи автора были опубликованы в начале 

1923 года в книге турецкого коммуниста Арслана «Современная Турция»
666

. Портрет 

крестьянки (также без подписи автора) – в журнале «Красная нива»
667

 рядом с фотографиями 

Ангоры и бывшего полпреда Аралова. 

На волне интереса к Востоку, глава технического отдела Государственного издательства 

(«Госиздат») график В.Д. Фалилеев предложил художнику разработать альбом рисунков. В 

конце февраля 1923 года, взяв отпуск в Тифлисской Академии художеств, Лансере выехал в 

Москву, где гостил у врача коллекционера И.И. Трояновского, с которым был знаком еще с 

1900-х годов
668

. Несколько раз он посетил Первую образцовую типографию (бывшую 

типографию И.Д. Сытина) на Пятницкой улице, но 20-го марта слег с крупозным воспалением 

легких, что почти на месяц отвлекло художника от работы – создания рисунков на основе 

набросков из ангорской поездки и пробные оттиски литографий. 

Мастер постоянно искал новые возможности самовыражения, экспериментировал с 

материалами и техниками. Вс. Воинов записал в своем дневнике 10 августа 1923 г.: «Георгий 

                                                                                                                                                             
Лансере <…> В его произведениях нет нарочитых эффектов и новаторских трюков, они мало интересны и в 

―идеологическом‖ отношении, зато в них есть прекрасная ―вещественность‖, уменье зорко видеть и правдиво 

изображать природу» (Э. Голлербах «Выставка акварелей Е.Е. Лансере» // Литературное приложение № 33 к газете 

«Накануне» № 223 за 31 декабря 1922 г. С. 13). Целиком статья приводится в Приложении А (№ 1). 
664

 В больших портретах и типах критик находит налет академизма, сухости и формализма, но выделяет 

достоинства мягкой поэтичной манеры в написании портретов Халиде-Ханум и двух турчанок, а также 

безупречность техники и харатерность большой жанровой картины, изображающей крестьян с повозкой. 

Черногорский А. Выставка Е.Е. Лансере // Жизнь искусства. 1922. № 50. 19 декабря. С. 3. 
665

 Ф.Ф. Нотгафт писал Е.Е. Лансере 18 апреля 1922 г.: «―Аквилон‖ очень просит Вас по возможности скорее 

приступить к иллюстрированию ―Героя нашего времени‖ Лермонтова. Количество иллюстраций, заставок и 

концовок всецело зависит от Вашего усмотрения, но чем больше – тем лучше» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 122. Л. 

1). После организационной неудачи с публикацией иллюстраций к «Бэле» в 1918 году художник отнесся к этому 

проекту без энтузиазма. И вскоре предлагает взамен издание книги своих впечатлений: «эту мою поездку и можно 

было бы издать вместо ―Героя нашего времени‖», – пишет он Б.М. Кустодиеву 10 июля 1922 г. (ОР ГРМ. Ф. 137. № 

2654). 
666

  Арслан. Современная Турция. М.: «Красная новь», 1923. Страницы 17 и 31. 
667

  Красная Нива. 1923. № 19. С. 25. 
668

 Трояновские жили в квартире в доме 11 по Скатертному переулку. В ней Лансере встречался с И.Э. 

Грабарем. Летом вместе с П.П. Кончаловским и П.П. Муратовым они посещали Грабаря в селе Крылатское, где тот 

работал на пленэрах.  
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Семенович [Верейский] высказал очень глубокую мысль, что среди корифеев ―Мира искусства‖ 

он выделяет Лансере, Добужинского и Кустодиева – художников, которые постоянно горят в 

поисках технического усовершенствования своего мастерства, неустанно ищут новых и новых 

средств выражения, и поэтому от них всегда ждешь (и не напрасно!) все новых и новых 

радостей, новых перлов искусства»
669

. В марте 1923 года Е.Е. Лансере обратился к технике 

литографии, которая могла быть использована как для книжных иллюстраций, так и для 

станковых работ. За несколько лет до него возрождение этого искусства в Петрограде начали 

Б.М. Кустодиев, Г.С. Верейский и М.В. Добужинский
670

. В 1921 году петроградским 

Комитетом популяризации художественных изданий отпечатан комплекты из четырнадцати 

литографий Кустодиева, в 1922-м – из двенадцати Остроумовой-Лебедевой
671

. Опыты 

обновления искусства литографии активно велись и в других городах, наиболее ярко – в 

Москве (рисунки К.Ф. Юона и В.А. Ватагина)
672

, Казани (рисунки И.Н. Плещинского)
673

.  

Сотрудники Госиздата (И.И. Ионов, В.Д. Фалилеев и др.) планировали улучшение 

качества иллюстраций, публикуемых в разных изданиях. 11 апреля Лансере возобновил работу 

в типографии, но продвигалась она медленно, поскольку мастер стремился к самым высоким 

техническим результатам
674

. В майском номере журнала «Среди коллекционеров» было 

специально отмечено, что «ныне для Гиза работает на камне Е. Лансере, подготовляя большой 

альбом, посвященный художественным впечатлениям Ангоры»
675

. На основе подготовительных 

рисунков
676

 были созданы пробные оттиски 22 автолитографий, которые хранятся в ГРМ, 

                                                 
669

  Борис Михайлович Кустодиев. Л.: Художник РСФСР, 1967. С. 256. 
670

  О возрождении литографии писал Б.М. Кустодиев в письме Е.Е. Лансере 20 апреля 1922 г.: «Очень мы 

теперь увлекаемся литографией оригинальной, т.е. Добуж.[инский], Верейский и я, мечтаем чуть ли не о 

возрождении старой доброй литографии времен Гаварни и Шарле.<…> До сих пор делали рисунки на 

литогр[афской] бумаге и переводили их на камень, но это давало совсем неожиданные результаты <…> Теперь 

изучаем работу прямо на камне, и здесь уже совсем другое получается. Вот бы Вам тоже начать там какой-нибудь 

Кавказский альбом этим способом. Такая у Вас должна быть масса теперь материала!» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 

108. Л. 1). В 1923 г. издана первая и единственная часть книги П.И. Карулина «Техника литографии. Краткое 

руководство для учеников литографов» (М.-Петроград: Госиздат, 1923; 76 с.). 
671

  Б.М. Кустодиев. Шестнадцать автолитографий. Петербург: Комитет популяризации художественных 

изданий, 1921. 14 л. литографий. 41,5 х 32,6 см. 300 экз.; Петербург: Автолитографии А.П. Остроумовой / 

Предисловие Александр Бенуа. Петербург: Комитет популяризации художественных изданий при Российской 

академии истории материальной культуры, 1922. 32,2х41,8 см. 400 экз. 
672

  К.Ф. Юон Русская провинция. Десять автолитографий. М.: Берендеи, 1922. Тираж 250 экз. 40,5х32 см.; 

Индия. 14 автолитографий В. Ватагина. М.: Государственное издательство, 1922. 51,8x39,5 см. 
673

 В 1920–1921 гг. в Казанских государственных художественных мастерских отпечатаны два цикла 

автолитографий И.Н. Плещинского. Первый цикл из шести рисунков отпечатан в количестве 12 нумерованных 

экземпляров на листах бумаги размером 34,8х25,7 сантиметров. Второй цикл – 18 рисунков тиражом 100 

экземпляров на листах размером 18х12 сантиметров. 
674

  24 мая 1923 г. в письме брату Николаю Е.Е. Лансере писал: «Моя работа, к моему отчаянию 

продвигается очень тихо; но продолжает меня очень интересовать. Задержка в красочных камнях и в печатании 

проб» (ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. Л. 7). 
675

  Среди коллекционеров. 1923. № 5. С. 48. 
676

  Один из рисунков – «Пейзаж с верблюдами» (бумага, акварель, карандаш; 28,5х43,7) был подарен заведующему 

художественным отделом Государственного Русского музея П.И. Нерадовскому.  Слева внизу надпись: «Дорогому Петру 

Ивановичу Нерадовскому на память о нашем дружном житье в Москве. – Е. Лансере. 1923».  Ныне лист хранится в 

Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (инв. № Р-17063). 
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ГМИИ
677

 и в других собраниях
678

. Наибольшее распространение получили литографии 

«Уличка» (рис. 104) и «Старый дом». Использовалось до пяти камней для разного цвета. Часто 

рядом с центральной большой композицией помещались дополнительные малые – от одного до 

четырех рисунков. 

Приехав 27 июля из Москвы в Петроград художник показывал и дарил автолитографии 

друзьям и родственникам
679

. В отличие от монохромной серии из 14-и небольших по формату 

рисунков Павла Кузнецова из поездки в Туркестан
680

, листы ангорской серии Лансере 

достигающие размеров средних станковых работ (листы от 30х42 до 37х55 см.), большей 

частью отпечатанные в несколько красок и раскрашенные от руки, лучше передают атмосферу 

Востока. Отдельные автолитографии мастера были показаны на выставке «Русская литография 

за 25 лет» в Русском музее в Петрограде в декабре 1923 года. 

К сожалению, запланированный Госиздатом комплект автолитографий Лансере так и не 

был осуществлен, хотя последний раз к этой идее возвращались в январе–феврале 1925 г., что 

отражено в письмах художника к редактору Госиздата И.В. Евдокимову, хранящихся в 

РГАЛИ
681

.  

В связи с переходом к НЭПу СНК издал декрет от 2.7.1923 («Положение о 

государственном издательстве»). Работа Госиздата переходила на коммерческий расчѐт и 

                                                 
677

 В Государственном Русском музее хранится 21 литография из ангорской серии 1923 года, из них 10 – 

дополнительные варианты оттисков с изменением или добавлением цветов. Датировка 26 подготовительных 

рисунков акварелью и в смешанной технике изменена с 1922 на 1923 год. 40 листов оттисков (один – 

двухсторонний), в том числе некоторые подкрашенные акварелью и пастелью, хранятся в Государственном музее 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Из них 18 – варианты. 
678

 Также автолитографии Лансере по поездке в Турцию находятся в Вологодской областной картинной 

галерее (литография «Уличка», подаренная автором Г.С. Верейскому 29 июля 1923 г.), Дагестанском 

республиканском музее изобразительных искусств, Ростовском-на-Дону областном музее изобразительных искусств, 

Музее семьи Бенуа в Петергофе, Художественном музее Белоруссии, Государственном музее искусств Грузии, 

Сумском художественном музее, в частных собраниях. 
679

  29 июля 1923 К.А. Сомов записал в своем дневнике: «Днем ходил к З.Е. Серебряковой. Подарил ей ящик 

хорошей пастели. Вечером был у них опять по сл[учаю] Жени Лансере: с Верейским рассматривали его 

литографии из ангорского путешествия – нек[оторые] пейзажные очень хороши» (Константин Сомов. Дневник. 

1917–1923. М.: «Дмитрий Сечин», 2017. С. 775). 
680

 Павел Кузнецов. Туркестан. Автолитографии (Туркестан. 1-я серия рисунков Павла Кузнецова со 

вступительной статьей художника). М.: Государственное издательство, 1923. 22,4х17,2 см. 2000 экземпляров. 
681

  2 февраля 1925 г. Е.Е. Лансере писал: «Сегодня получил Ваше письмо от 24/I, и был им очень обрадован, 

так как невыход альбома над которым я так долго трудился меня очень огорчал. Но приветствуя решение 

Лит[ературно-] Худ[ожественного] отд[ела] я все-же не могу не попенять ему, что после полуторагодового 

лежания под спудом – теперь хотят выпустить с такою поспешностью, рискуя скомпрометировать, скомкать 

некоторые части альбома, оставшиеся недоленанными <…> Уезжая из Москвы, я оставил часть дополнительных 

камней еще не исполненными. Я оставил для них, как образцы, раскрашенные от руки оттиски» (РГАЛИ. Ф. 1246. 

Оп. 3. № 251. Л. 1-1об.). В прилагающемся списке из 20 литографий только 11 отмечены как законченные. 

Остальные не были переведены на камень или нужно было дорабатывать другие тона. 18 февраля художник послал 

несколько своих акварелей и листки из альбомов для их изучения авторами небольших вступительных статей Л.Н. 

Сейфуллиной и Л.М. Рейснер. Но уже через месяц получил их обратно без ответа. «Ваше молчание красноречиво 

говорит, что решение пришлось снова переменить и отложить…» – писал художник Евдокимову 24 мая (РГАЛИ. 

Ф. 1246. Оп. 3. № 251. Л. 8). Сотрудник Госиздата И.И. Лазаревский при встрече с художником 4 сентября 1926 г. 

предположил, что издание комплекта литографий было забраковано под влиянием В.А. Фаворского и его 

учеников. 
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соответственно печать качественных дорогих цветных иллюстраций отменялась. О перипетиях, 

связанных с подготовкой к публикации турецких рисунков Лансере, можно узнать из переписки 

художника с Ф.Ф. Нотгафтом с июля 1923 по май 1925 гг., хранящейся в Отделе рукописей 

Государственного Русского музея и в Российском государственном архиве литературы и 

искусства и проанализированной в своей краткой статье Л.Д. Шехуриной
682

. Через четыре дня 

после декрета, 6 июля в письме Нотгафту мастер рассказывал об упрощении и задержке так и 

нереализованного проекта Госиздата
683

, а также предлагал издание книги формата журналов 

«Аполлон» или «Старые годы» на 60–80 страниц с 10–12 главами и 50 рисунками, 

исполненными цинкографией или автолитографией, в Петрограде
684

. К штриховым рисункам в 

тексте, созданным в духе насыщенных подробностями «Манга» Хокусая, к каждой главе 

планировалось добавить по одной полностраничной иллюстрации с одним или несколькими 

подкладными тонами. В ответе 10 июля Нотгафт с радостью соглашается на проект издания 

книги в «Аквилоне»
685

. Через неделю П.И. Нерадовский  привозит ему из Москвы прошедший 

цензуру текст. Но дальнейшая работа задерживается, так как готовых рисунков в текст на 6 

июля было только восемь, с 27 июля художник был в Петрограде, откуда 5 августа уехал в 

беспересадочном вагоне в Батум и пробыл почти месяц в Аджарии.  

К задуманной по ангорским рисункам книге Лансере смог вернуться в Тифлисе только 1 

декабря, после окончания работы над эскизами декораций к «Юлию Цезарю» для Малого 

театра
686

. Он пишет главу под названием «Обратный путь» и главу об архитектуре, компонует 

рисунки «вне текста» – «Байрам» (с тюркского – праздник), «Пожар». 6 февраля 1924 г. 

посылает Нотгафту 29 рисунков в текст, многие с «небрежными» надписями от руки, которые 

должны были создавать впечатление заметок в походном альбоме. В предваряющем посылку 

письме от 27 января художник предложил новые параметры книги: «формат, примерно, 22 ½ х 

                                                 
682

  Шехурина Л.Д. Ф.Ф. Нотгафт и Е.Е. Лансере: история издания книги Е.Е. Лансере «Лето в Ангоре» // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 2 (11). С. 88–90. 
683

  «Здесь я был занят альбомом для Госиздата, автолитографий, и думал снабдить его небольшим текстом. 

После нескольких месяцев работы именно над таким изданием мне вдруг объявили, что издание откладывается и 

за дороговизною текст и рисунки в нем сокращаются. Такой поворот, конечно, меня совершенно возмутил и 

расхолодил к начатой работе <…> Издание Госиздата будет состоять из обложки и 20 листов автолитографий, 

частью красочных, частью в 2 тона; выпуск издания откладывается на несколько месяцев. Размер 43х30,5 сант.» 

(ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 5). 
684

  Художник предложил деление книги на главы: «дорога от Черного моря до Ангоры, посещение Кемаль-

паши; знакомство с тур. писательницею; праздник Разадан, прогулки по Ангоре и т.д. (уже написанные) и думал 

бы дополнить – об архитектуре, банкет в посольстве, встреча с бригантами и т.д., примерно глав десять <…> В 

конце мелким шрифтом краткое изложение политических и военных событий в Турции с 1918 по 1922 год, уже 

мною написанное и тоже уже прошедшее цензуру и также кроки карты Малой Азии» (ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 6). 
685

  «Принципиально – всѐ, что Вы предлагаете ―Аквилону‖ не только вполне приемлемо, но принимается с 

радостью и благодарностью», – из письма Ф.Ф. Нотгафта Е.Е. Лансере 10 июля 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 

122. Л. 3). 
686

  19 июля 1923 г. художник в письме Ф.Ф. Нотгафту предполагал завершить рисунки к празднику 

Рождества Христова: «Мне для исполнения рисунков, пожалуй, месяца два понадобятся, а так как я смогу 

специально заняться этими рисунками только с октября, то думаю, что ранее Рождества я не смогу Вам обещать 

высылку всего или последних партий материала» (ОР ГРМ. Ф. 117. Д. 64. Л. 3). 
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16 сант.; число страниц около 100; почти на каждой странице – рисунки, в особенности – на 

правых»
687

.  

Примерно тогда же мастером был создан черновой макет книги «Поездка в Ангору летом 

1922 года»
688

 и «Список всех предполагаемых рисунков к ―Поездке в Ангору‖ с 

приблизительным определением их размеров на странице» (датирован 29 января)
689

. На 

обложке должен был быть воспроизведен рисунок с цитаделью Ангоры в розовых лучах 

заходящего солнца, на титуле – название по-турецки, против титула – литография «Развалины в 

Ангоре» с тремя дополнительными цветами, на «вводной» виньетке – вертикальная овальная 

композиция «Лодки-магуны в Самсуне». Далее десять глав
690

 должны были украшать: заставка, 

четыре или пять иллюстраций, занимающих от ¼ до целой страницы
691

, и полностраничная 

литография «вне текста» (без текста на обороте) с двумя дополнительными тонами
692

. 

Художник критически относился к своему макету и перед передачей его Нотгафту надписал 

вопросы о допустимости ярких цветовых тонов и о сентиментальности парного портрета вице-

председателя Великого Национального собрания Турции Аднам-бея и его супруги 

писательницы Халиде-Ханум
693

. Завершать книгу должны были финальная концовка («Экипаж, 

в котором путешествуют по Турции»), текст про современную Турцию, карта «Часть Малой 

Азии и линия фронта греко-турецкого в течении лета 1922 г.» и на задней стороне обложки – 

стилизованная турецкая надпись-концовка. Итого в книжке кроме обложки должно было быть 

70 рисунков. 

Художник был увлечен проектом и старался учесть недочеты оформления книги «Хаджи-

Мурат», над которой также работал с перерывами больше двух лет
694

. После поездки в Гурию, 

совершенной 9–19 февраля, мастер опять принялся за «Ангору», но 5 марта получил письмо от 

                                                 
687

  Письмо Е.Е. Лансере Ф.Ф. Нотгафту от 27 января 1924 г. из Тифлиса в Петроград. ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. 

Л. 8. 
688

  ОР ГРМ. Ф. 117. № 206. 
689

  ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 12. 
690

  В списке от 29 января 1924 г. указаны 10 глав: Дорога, Ангора, Архитектура, Кемаль, Халиде Ханум, 

Праздник Байрам, Пожар, Танцы, Обратная дорога, Трапезонд. ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 12. 
691

  В письме 27 января 1924 г. художник написал пожелание про иллюстрации в тексте: «хорошо было бы 

под часть и этих рисунков в тексте подвести один тон, как у Хокусая в ―Мангве‖», – но затем, вероятно, понял 

сложность печати картинки в тексте с подкладкой тона и зачеркнул это предложение. ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 8. 
692

  В списке от 29 января 1924 г. указаны 9 из 10 литографий «вне текста»: Лодки в Самсуне, Внутренность 

караван-сарая, Улица в сумерки, Кемаль, Портрет Халиде-Ханум и Аднам-бея, Сцена на гулянии, Пожар, Грабеж в 

лесу, На берегу в Трапезонде (ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 12). 
693

  На 7-м листе макета рядом с рисунком «Самсун» с зеленовато-синими и розовым цветами художник 

надписал: «Не знаю стоит ли давать эти два ярких тона?». На л. 12 рядом с эскизом портрета Аднам-бея и его 

супруги Халиде-Ханум: «Не слишком ли сентиментально?». Выразителен рисунок с изображением пожара на фоне 

мечети с отражением в окнах (л. 13 макета), для которого из-за нехватки бумаги использована оборотная сторона 

разделенного на четыре части рисунка тушью «Шерстобойня». ОР ГРМ. Ф. 117. № 206. 
694

  «Пересматривая свои ангорские литографии по случаю их отправления, нашел, что кое-что довольно 

удачно, во всяком случае лучше ―Хаджи-Мурата‖. Но ―Байрам‖ безнадежно неудачен! Напрасно я взялся за 

раскрашивание. И особенно нужно было бы побольше ―манерности‖, ―стиля‖» (из дневниковой записи 8 февраля 

1924 г. Архив семьи художника). Вместе с тем, художник продолжил писать маслом на холсте картину «Былые 

дни» («Закат») с пейзажем Ангоры. 
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Нотгафта о прекращении к осени деятельности издательства. Но надежды на качественную печать в 15-й 

Государственной типографии (бывшей типографии Р. Голике и А. Вильборг) еще оставались. 

20 марта Лансере послал библиофилу шесть глав текста с просьбой пристроить книжку 

издательству «Брокгауз и Ефрон»
695

, однако его руководители от идеи отказались (письмо 

Нотгафта с отказом пришло 9 июня). Последней надеждой художника стал «Комитет 

популяризации художественных изданий при Российской академии истории материальной 

культуры», с руководителем которого И.М. Степановым и его помощником С.П. Яремичем Е.Е. 

Лансере был знаком по деятельности в «Общине святой Евгении». Положительное письмо 

Нотгафта от 6 июля и полученное 15-го числа очень обрадовало мастера. В ответном письме 19 

июля опытный книжный график, понимая необходимость удешевления печати, предлагает 

отказаться от цветовых подкладок под рисунки, а «бывшие» цветные картинки печатать 

«цинкографией, штрихами или тоновыми (сетка)»
696

. Но даже при минимальных средствах он 

отстаивает вопросы качества: в письме 20 августа указывает на необходимость строгой 

отвесности рисунков (т.е. геометрической правильности печати), заделки непропечатавшихся 

мелких белых пятен, ослабления отдельных контуров. Вместо картинки против титула 

«Развалины в Ангоре» он предложил поместить «пышный титул по арабски (по турецки)» 

(«Это мое увлечение арабским шрифтом!»)
697

. При этом количество предлагаемых 

иллюстраций почти не менялось – 60 рисунков в текст и 12 литографий «вне текста»
698

. 

Осенью художник продолжил работу над текстом книги
699

, к 17 ноября с помощью 

Хатамханова разработал чистовой вариант обложки (рис. 105) и титула с заглавием по-русски и 

по-турецки арабской вязью. Мастер еще надеялся на печать в книге отдельных литографий с 

цветными подкладками-тонами
700

. Но на качественную многоцветную печать всего альбома в 

советских издательствах надежды уже почти не оставалось и художник просит А.Н. Бенуа и 

З.Е. Серебрякову (а через нее и В.Н. Аргутинского), уехавших в командировки в Париж, 

отрекомендовать его издателям и редакторам художественных журналов и помочь найти заказ 

                                                 
695

 В письме Ф.Ф. Нотгафту от 20 марта 1924 г. Е.Е. Лансере высказывает мысль о предложении книги 

немецким издательствам: «Как-то был у меня здесь германский консул и он мне говорил, что сейчас в Германии 

большой интерес к Ангоре, к Турции, и такая книжка могла бы очень заинтересовать немецкие изд-ва» (ОР ГРМ. 

Ф. 117. № 64). 9 марта художник подарил несколько оттисков пришедшему к нему немецкому консулу Отто 

Гюнтеру фон Весендонку (Otto Günther von Wesendonk). 
696

  Письмо Е.Е. Лансере Ф.Ф. Нотгафту 19 июля 1924 г. ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 21. 
697

  Письмо Е.Е. Лансере Ф.Ф. Нотгафту 20 августа 1924 г. ОР ГРМ. Ф. 117. № 64. Л. 25. 
698

 30 июля 1924 г. художник передал через Самуила Мироновича Алянского Нотгафту в Ленинград 18 

листов и 24 рисунка в дополнение к уже посланным 6 февраля 29 рисункам. Немногочисленные оставшиеся Е.Е. 

Лансере планировал завершить после возвращения из Боржоми. 
699

 8 сентября художник записал в дневнике: «целый день пишу текст ―Ангоры‖ – ―Архитектуру‖ и 

―Трапезунд‖» (архив семьи художника). Оставшиеся тексты отправлены Нотгафту 4 октября 1924 г. 
700

 В письме Ф.Ф. Нотгафту от 4 октября 1924 г. художник спрашивает: «Дадите ли розово-красную 

подкладку под ―Пожар‖?» (ОР ГРМ. Ф. 117. № 65. Л. 1). 
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на публикацию его богатых кавказских изобразительных материалов
701

. Мастер верил, что, 

живя в Западной Европе, он бы издал альбомы своих работ
702

. Вместе с тем, он понимает 

требования времени на обновление своей манеры, на более субъективный и менее знаточеский 

взгляд, но сильно «обмолаживаться», двигаться в сторону сезаннистов и экспрессионистов, не 

готов
703

. В качестве компромисса в письме сестре он пишет об идее печати эстампов с новым 

художественным взглядом, которую сможет осуществить только через год, после поездки в 

Дагестан
704

. 

Кроме того, пока в январе–феврале 1925 г. художник рисовал эскиз и рисунок на 

литографской бумаге «Байрам в Ангоре», а в Ленинграде создавались и корректировались 

клише текстовой части, поменялся сам издатель. «У милых ―популяризаторов‖ весь порох 

вышел», – писал мастеру Ф.Ф. Нотгафт 14 февраля, тут же его обнадеживая: «Брокгауз-Ефрон 

(в свое время от ―Ангоры‖ отказавшийся) решил ее взять и решимость его доходит до 

утверждения, что к Пасхе [19 апреля] она выйдет»
705

. Для необходимого удешевления печати 

двух тысяч экземпляров издатели предложили либо прикладывать литографии к малой части 

тиража (250–300 экземпляров), либо существенно уменьшить их количество. В марте были 

созданы последние рисунки (два для цинкографии и 5 литографий) и 24-го посланы в 

Ленинград. Послан был и портрет Кемаля, который по новому макету открывает издание после 

титула. Образ турецкого лидера за три года, с первого натурного наброска 9 июля 1922 г., 

претерпел значительные изменения.  Промежуточные варианты с горизонтальной композицией 

хранятся в Государственном Русском музее
706

 и в частном собрании (бумага, темпера; 30х38). 

Один из последних уже вертикальных вариантов, с папахой и 5-конечной звездой на 

                                                 
701

  Из письма Е.Е. Лансере А.Н. Бенуа от 12 июня 1924 г.: «Мне очень хотелось бы знать Твое мнение о 

моих рисунках – Ф.Ф. [Нотгафт] хотел тебе их показать. Но вообще ясно, что на что-нибудь здесь рассчитывать 

нельзя. Но как Твое мнение о заграничных издательствах? Конечно, это ужасно сложно и трудно, и верно, и там 

―рынок‖ стеснен. А мне так бы хотелось использовать свое здесь житье для какой-нибудь серии» (ОР ГРМ. Ф. 137. 

Оп. 1. № 326). Из письма З.Е. Серебряковой в Париж 30 октября 1924 г.: «Твои дела тем острее нас здесь 

интересуют, что и мы сами мечтаем последовать Твоему примеру. Но когда и как?!... Главная моя надежда – войти 

бы в связь с какими-нибудь издательскими фирмами, заинтересовать их своими кавказскими материалами <…> А 

то здесь, положительно, задыхаешься, за неимением так сказать ―выходов‖ для своего творчества. Я мог бы 

сделать иллюстрации к чему-нибудь, имеющему отношение к Закавказью, но мечтал бы я о чем-нибудь вроде 

Caucase pittoresque Гагарина в трехцветках или автолитографиях» (частное собрание). 
702

  «Живи мы в Европах, я уверен мне удалось-бы издать или книжку или альбом». Из письма Е.Е. Лансере 

И.Э. Грабарю 14 декабря 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 106. Ед. хр. 7049. Л. 3. 
703

  Из письма Е.Е. Лансере Ф.Ф. Нотгафту от 22 мая 1924 г.: «―Обмолаживаться‖ я не хочу, хотя вы знаете, 

что своими вещами я почти всегда бываю недоволен!» (ОР ГРМ. Ф. 117. № 64). Но вместе с тем, 20 июня 1924 г. в 

дневнике он цитирует слова Сезанна из книги Э. Бернара «Поль Сезанн. Неизданные письма и воспоминания о 

нем» (М., 1912): «художник не должен быть ни слишком робким, ни слишком искренним (т.е. не педант, думаю), 

ни слишком подчиняться природе» (архив семьи художника). 
704

  Из письма Е.Е. Лансере З.Е. Серебряковой от 18 декабря 1924 г.: «А ―Caucase pittoresque‖ нужно было бы 

компоновать в более субъективном, в более ―капризно-артистическом‖ ―преломлении‖, пышно выражаясь, – в 

менее географическо-этнографическом духе (хотя сие последнее лично мне и очень нравится) – и тогда, может 

быть, это будет более ко времени – в виде просто ряда эстампов?» (частное собрание). 
705

  Письмо Ф.Ф. Нотгафта к Е.Е. Лансере от 14 февраля 1925 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 122. Л. 4–4об.  
706

  «Портрет на фоне полей»; бумага, черная акварель, уголь; размер рисунка 20х25,6; ГРМ, инв. № РС-836. 

Кемаль изображен в характерном военном колпаке в трехчетвертном повороте. 
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гимнастерке, с лежащими вóротами шинели – в Российском государственном архиве 

литературы и искусства
707

. После долгих поисков более явным для художника стал волевой 

характер Кемаля, переданный в опубликованном варианте. Используя простые средства 

штрихового рисунка, он особенное внимание уделяет изображению лица полководца – его 

пронзительно смотрящих на зрителя глаз и нависающих из-под папахи бровей. 

Наконец, к началу мая 1925 г. долгожданная книга была отпечатана и сброшюрована 

тиражом 3000 экземпляров. 18-го мая десять ее экземпляров получил художник. 

Осуществленный вариант с 88 страницами размером 19,2х13,4 см. и с 62 черно-белыми 

отпечатанными с цинкографских клише иллюстрациями приобрел иную, не менее 

выразительную целостность и привлекательную форму. Отсутствие литографий «вне текста» 

компенсировано использованием двадцати полностраничных иллюстраций. Отдельного 

замечания заслуживает высоко-художественный литературный язык Е.Е. Лансере, 

проявившийся в красочных дневниковых записях, завершающем книгу очерке «К истории 

современной Турции», а также в емких, объясняющих главным образом детали одежды, утвари 

и ремесленных технологий, подписях на многих иллюстрациях. Большое значение для облика 

книги сыграл интерес художника к местным орнаментам, отображенным на могилах, седлах, 

карнизах домов. Мотив глиняного кувшина из Кутании занимает значительную часть карты 

Малой Азии, дающей общее впечатление о перемещениях мастера. Арабская вязь на обложке 

(на задней стороне – надпись: «О, ты, Ангора, знаменитая отныне в истории»), на титульном 

листе и отдельных иллюстрациях выглядит тоже как изысканный восточный орнамент. При 

этом сомнений в правильности написания слов не возникает, поскольку художник обращался за 

помощью к филологам для уточнения орфографии, в том числе в транскрипции собственного 

имени. Так, в дневнике ангорской поездки имеется шесть образцов подписей Е.Е.Лансере по-

турецки арабскими буквами. Как художник и предполагал еще в 1923 году, один рисунок – 

«Вид города Кюре на склонах гор, спускающихся к морю» – на 13-й странице дан по диагонали, 

аутентично – именно так нередко печатали в Турции. 

Монографию с авторскими иллюстрациями «Лето в Ангоре» можно отнести к последним 

«мирискусническим» изданиям, сохраняющим эстетику серебряного века. Одновременно книга 

свидетельствует о крепнущем мастерстве Лансере. Провозглашая тематическое своеобразие как 

результат «кавказского» периода творчества, она ярко демонстрирует его обновленные 

реалистические искания. «С годами перехожу от сюжета к самой вещи <…> Хочу, 

                                                 
707

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. № 30. Л. 8. Всего в деле № 30 хранится 16 листов – эскизы рисунков, обложки с 

изображением верблюда. 
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вглядевшись, понять форму, цвет»,– записал художник в Ангоре в своем дневнике 19 июня 

1922 г.
708

 

Книга получила множество положительных отзывов людей разных профессий. Этнограф 

П. Корнилов приветствовал использование забытого типа книжки-дневника с обилием бытовых 

подробностей, интересных этнографу востоковеду. Отдельно он отмечает достоинства 

обложки, единственной части издания, где добавлен цвет: «Здесь русские черные надписи, 

турецкий перевод их и виньетки прекрасно скомпанованы, слиты единством стиля и 

объединены двойной желтой рамкой, придавшей книжке особое своеобразие и подлинно 

восточный оттенок»
709

. В июне 1926 г. в журнале «Огонѐк» опубликован очерк профессора И. 

Бородина, в котором был верно подмечен знаточеский интерес художника к передаче 

современности: «Дух современной Ангоры, поскольку он проявляется в вещественном 

оформлении,– вот что привлекало художника и что он дал в своих интереснейших 

иллюстрациях. Острая насыщенность и динамичность момента также исключительно удачно 

им учтены»
710

. Музыковед В.С. Ананов в личной беседе с художником похвалил два 

«слуховых» фрагмента книги – «сумерки» и «бубенцы». О тонкой наблюдательности мастера к 

быту и типам «соседки» Кавказа Турции пишет для журнала «Красная Нива» давнишний 

поклонник Лансере Э. Голлербах. И добавляет, что «с аналогичною целью художник намечает в 

будущем году поездку в Персию»
711

. 

Но коллеги по цеху воспринимали книгу, как бедно изданную, что затрудняло оценку ее 

собственно художественных качеств. «Совершенно разделяю Ваш взгляд на ―Ангору‖ Е. 

Лансере. Она издана нищенски, и только догадываться можно о тех графических достоинствах 

и красотах, какие встречаются в работах этого выдающегося мастера», – писал о книге Д.И. 

Митрохин 15 июня 1925 года в письме П.Д. Эттингеру
712

. Способствовавший изданию труда 

знаток печатного дела Ф.Ф. Нотгафт в письме художнику 4 мая, словно извиняясь, писал о 

недостатках набора и верстки, о слишком плотной и «твердой» бумаге и плохой ее сортировке, 

а также о нехватке хорошей иллюстрационной краски
713

. Отвечая Нотгафту 24-го мая художник 

выразил удовлетворение книгой, но безусловно был огорчен отсутствием цветных литографий.  

                                                 
708

  Архив семьи художника. 
709

  Корнилов П. Е.Е. Лансере. Лето в Ангоре // Известия общества археологии, истории и этнографии при 

Казанском государственном университете имени В.И. Ленина. Т. XXXIII. Вып. 1. Казань, 1925. С. 157–158. 
710

 Бороздин И.Н. Столица революционной Турции // Огонек. 1926. № 22. С. 13. Воспроизведены 

автолитографии «Старый дом в Ангоре» и «Турчанки». 
711

  Голлербах Э.Ф. Революционный Восток в этюдах Евг. Лансере // Красная Нива. 1927. № 33. С. 11. 

Поездка в Персию не состоялась. 
712

  Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания: Сборник. Л.: Художник РСФСР, 1986. С. 144. 
713

  «Бумага хорошая, но слишком плотная, а главное ―твердая‖ – отсюда необходимость печатать без 

большого натиска, иначе риск пробить бумагу насквозь. Поэтому местами краска легла не достаточно густо <…> 

Плюсы бумаги: абсолютная непрозрачность (теперь редкость!) и плотность, которая придает книжке солидный 

объем <…> Клише сделаны неплохо, програвированы, но так как они сделаны с рисунков сложных по технике, то 
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Е.Е. Лансере мечтал о качественном воспроизведении своих кавказских работ. «Помимо 

выставок тут или там, – писал он И.Э. Грабарю, – главное, что мне хотелось бы – это 

возможность издать мои здешние работы, иллюстрировать Кавказ, использовать в этом 

отношении мое здесь житье»
714

. Освоившись с характерностями разных районов Кавказа и 

ощущая в себе силы развить натурные изыскания во время «научных экскурсий» он 

советовался с друзьями и родственниками о типе издания, которое будет более адекватно и 

востребовано
715

. В апреле 1925 г. Евгений Евгеньевич запланировал и начал компоновать 

альбом литографий по Армении и 24 мая писал о своих планах армянской книги Нотгафту, 

возглавившему художественную часть ленинградского отделения Госиздата
716

, и И.В. 

Евдокимову
717

. Впоследствии у мастера было несколько проектов книг с собственными текстом 

и иллюстрациями (о Дагестане, Тифлисе, Армении, Сванетии), но «турецкая» осталась 

единственной изданной. Кроме того, своим форматом, типом текстовых иллюстраций с 

авторскими подписями она повлияла на рождение нового типа путеводителей по разным 

территориям СССР, развивавшегося до 1970-х гг.
718

 

 

2.3.3. Поездки в Гурию, монастырь Шио-Мгвиме, Бакуриани, в Армению и 

Зедазенский монастырь (1924–1925). 

Совершенные в 1924–1926 гг. поездки были менее продолжительные, чем ангорская, но 

все были важны для художника, так как дополняли его творческий багаж произведениями из 

разных уголков Кавказа. 5 февраля 1924 г. мастер получил заказ от Наркомпроса на участие в 

оформлении двухтомника сочинений Эгнате Ниношвили – вместе с Мосе Тоидзе и его сыном 

Ираклием, И.А. Шарлеманем, А.К. Кутателадзе, Ш.П. Мамаладзе и Ш.А. Дзнеладзе. Лансере 

поручалось иллюстрировать рассказ о тяжелой жизни сельской бедноты «Палиостомское 

озеро», написанный в 1891 г. Придерживаясь знаточеской методологии, Лансере отправляется в 

                                                                                                                                                             
лучше было бы если сам автор мог их гравировать (что, напр., последнее время делал Мст. Вал. [Добужинский])». 

РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. № 122. Л. 5-5об. 
714

  Письмо Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю от 2 декабря 1924 г. ОР ГТГ. Ф. 106. № 7046. Л. 2. 
715

  «Мне мечталось нечто вроде гагаринского Caucase pittoresque; показать страну в ее романтическом 

аспекте! Или же иллюстрировать какой-нибудь местный текст (легенды, сказки)», – писал Е.Е. Лансере И.Э. 

Грабарю 28 января 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 106. № 7047. Л. 2об. 
716

  «Для Армении предполагается альбом в красках <…> Это лето я собираюсь попутешествовать или по 

Армении или по Дагестану с целью собрать материал для рисунков для репродукций», – писал Е.Е. Лансере Ф.Ф. 

Нотгафту 24 мая 1925 г. ОР ГРМ. Ф. 117. № 65. 
717

  Е.Е. Лансере спрашивал И.В. Евдокимова 24 мая 1925 г.: «Не могли бы Вы сообщить мне в очень 

приблизительных цифрах стоимость издания альбома хотя бы аналогичного ―Ангоре‖, т.е. обложка в 2 цвета, 

титул с рисунком, небольшой текст 1 печ. Лист с 5–6 клише, листов 20 репродукций в красках – если 

автолитографии то в 6–7 красок размер 40х30 сант.; на вполне добротной бумаге, нарядное ―юбилейное‖ издание; 

без авторских гонораров, количество – напр. 1000 экземпляров. Армянская республика, может быть, 

заинтересовалась бы таким изданием своих достопримечательностей и я теперь веду переговоры в связи с планом 

своей поездки по Армении этим летом» (РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. № 251. Л. 8об.). 
718

  Гюль К.К. Путеводитель по Каспию / художник Н.А. Воробьев. М.: «Морской транспорт», 1959. 156 с. 29 

рисунков в тексте. Добавление синего тона в обложке и на титуле. Тираж 2500 экз. 
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поездку за натурным материалом. 9–20 февраля совершена экспедиция в Гурию, через города 

Зестафони (Квириллы) и Поти. В Квириллах были созданы портреты крестьян-имеретинцев – 

«Наброски на базаре под дождем и снегом. Общий характер толпы – желто-серый, очень 

рваный, изредка черкески»
719

 и родственников С.П. Мамаладзе – владельца дома, где 

путешественники ночевали
720

. 14 февраля художник провел на озере Палеостоми, где 

развивались события рассказа, а 15–19 – в селе Чангеты Ланчхутского района
721

. К 19 марта им 

уже были созданы две иллюстрации, напечатанные в черно-белом варианте во втором томе: 

сцена с крестьянином Иване и его 16-летним сыном Нико на рубке леса (после с. 56) и 

кульминационный момент с фигурами отца и сына, погибающих во время февральского 

шторма на озере (после с. 64), который соответствует тексту писателя – «Невыразимо тяжел миг, когда 

человек своими глазами видит неизбежность гибели, своего исчезновения!». 

Продолжая дружбу с Г.Н. Чубинашвили (Е.Е. Лансере посещал его лекции по древнегрузинской 

архитектуре), 4–6 апреля 1924 г. художник совершил трехдневную экскурсию в монастырь Шио-

Мгвиме, расположенный в узкой теснине у отвесной скалы в 7 километрах от Мцхета. В группу также 

вошли архитектор при Кабинете истории искусств Тифлисского университета Н.П. Северов и сын 

Чубинашвили Николай. Несмотря на плохую погоду
722

 Лансере удалось создать серию рисунков с 

общим видом монастыря и интерьерами. В отличие от Давид-Гареджи обитель, основанная сирийским 

подвижником Шио в середине VI века, оставалась действующей и художник создал наброски портретов 

игумена Ефремия (Ефрема) и немногочисленных монахов
723

, на основе которых по возвращении 

                                                 
719

  Из дневниковой записи 10 февраля (архив семьи художника). 10–11 февраля 1924 г. Лансере создал в 

Зестафони темперой на бумаге несколько портретов имеретинцев в рост. Один одет в бурку с платком на голове и 

опирается на посох; второй с бородой изображен сидящим. «Имеретинцы не высоки, коренастее, лица шире и 

круглее, грубее, чаще блондины и рыжеватые; мингрельцы выше ростом, длинные лица и носы, курчавые, все 

черные, благороднее, красивее; гурийцы – ниже ростом, особенно женщины <…> но лица красивы и правильны» 

(из дневниковой записи 13 февраля; архив семьи художника). 
720

  В Музее искусств Грузии сохранились «Портрет мальчика» (бумага, сангина; 15х9,2 см) и 

атрибутированный для исследования «Портрет дочери Самсона Петровича Мамаладзе» (бумага, акварель, сангина, 

уголь) с надписью: «В знак сердечной благодарности и на добрую память о вашем госте. Е. Лансере. 11 II 1924. 

Квирилли». 
721

  Художник создал вид Палиостомского озера (бумага, темпера; 30х20; в 1950-е годы находился в 

собственности художника А.К. Кутателадзе). В селе Чангеты Е.Е. Лансере сангиной нарисовал портрет хозяйки 

дома, где остановились художники (бумага, смешанная техника; 30х31 см; частное собрание). Он имеет 

характерную подпись: «Наша хозяйка в Чангета. Вечно смеющаяся – иногда становящаяся очень интересной. 

Вдова с детьми. Модель для матери и хозяйки». 
722

  Из дневниковой записи 4 апреля: «Поезд в 8.15. Высадились на платформе (на тихом ходу) часов в 9.30. 

Поиски парома и лодки; последняя из-за половодья и бури не пошла. Шли против сильнейшего ветра до 

Зегвинского ж[елезнодорожного] м[оста], версты 4, и потом к монастырю. Я измучил[ся] ужасно; кроме своего 

багажа – альбома, папки, красок, подушки, бурки, сандалий etc., еще хлеб, фунтов 12 <…> Поели с холодной 

водою и поднялись к церкви Креста, что на горе. Но рисовать из-за неистовой бури невозможно». 5 апреля: «По-

прежнему порывистый ветер, холодно, к вечеру морозит». 6 апреля: «С любовью пишу темперой внутри церкви, 

так как дождь. И после опять красками – гору. Вышли в 5 ½; идти приходится по ветру, кот[орый] становился все 

сильнее <…> Ветер все неистовее, и в 6 ½, когда подходили к Мцхету, за небольшой кусок, что прошли против 

ветра, закоченели от холода» (архив семьи художника).  
723

  Уже через несколько месяцев, в августе 1924 г. монастырь стал одним из центров подготовки 

антисоветского восстания. Игумен монастыря Ефрем (1896–1972) в 1937–1944 гг. пребывал в лагерях, в 1960 г. 

избран католикосом всея Грузии Ефремом II. 
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исполнил композицию «Пустынник в Шио-Мгвиме». Общий вертикальный вид лавры с суровой 

отвесной скалой, отверстиями пещер и ансамблем построек, а также горизонтальный интерьер северо-

западной часовни церкви Иоанна Крестителя (рис. 108) были литографированы в феврале–марте 1925 г. и 

опубликованы вместе со статьей Чубинашвили на немецком языке, рисунками Северова и планами-

обмерами Т. Кюне и Северова в 5-м выпуске бюллетеня Тифлисского университета
724

. По мнению 

Чубинашвили часовня-придел была пристроена около 1433 года Такой Зедгинидзе, похороненным в ней 

же
725

. На литографии, зрительно увеличивающей пространство, видны узкое окно в полукруглой абсиде, 

широкие ниши в стенах, архаичные широкие пилястры с капителями в виде утолщений и низкий 

(высотой около 1,6 м) арочный проход в соседний придел. Для создания рисунка художник искал особую 

точку: он стоял в узком (шириной 1,1 м) западном проходе, ведущем к колокольне 1733 г. Общий вид 

лавры произвел на Лансере такое сильное впечатление, что впоследствии он повторял его в разных 

материалах
726

. 

Поездка семьи Лансере 21–28 августа в горный курорт Бакуриани к друзьям Шарлемань принесла 

много эмоций от пейзажей. По дороге Евгений Евгеньевич, Ольга Константиновна и сын Женя посетили 

Боржом и соседний поселок Ликани с дворцом великого князя Николая Михайловича, построенным в 

1892–1895 гг. в мавританском стиле по проекту Л.Н. Бенуа. 22 августа по узкоколейной железной дороге 

Лансере доехали до станции Тба и поднялись к селу Либани, где по проекту М.Г. Калашникова были 

вырыты рвы под фундамент здания санатория
727

. Живописность этого места художник особо отметил 

при обсуждении 26 и 27 числа с Калашниковым проекта санатория, когда Лансере успел написать и 

мотивы с площадки Очарования
728

. В поселке Бакуриани на высоте более 1650 метров Лансере провели 

только два дня (24 и 25 августа), но художник и здесь смог поработать, исполнив в ботаническом саду 

этюды темперой. На его романтический настрой указывает ночная поездка (с 24-го на 25-е) на арбе к 

перевалу Цхра Цкаро (высота 2454 м) и подъем на соседнюю вершину (высота 2682 м), откуда 

                                                 
724

  Tschubinaschwili G. Die Schiomghwime-lawra. Ein beitrag zur architekturgeschichte georgiens. Von Georg 

Tschubinaschwili. Mit 8 tafeln von Th. Kühne, E. Lanceray und N. Severov // Bulletin de l`Universite de Tiflis. V. 5. 

Tiflis, 1925. P. 209–253. Размер издания и литографий – 25,5х17,6 см. Переиздано по-русски с дополнениями, но без 

общего вида лавры работы Лансере в книге: Чубинашвили Г.Н. Вопросы истории искусства. Исследования и 

заметки. Т. 1. Тбилиси: «Хеловнеба», 1970. С. 51–80. 
725

  Часовня представляет собой однонефную небольшую постройку (3,1х5,7 м) с полуциркульными арками и сводами 

высотой около 3 метров. 
726

  Работа «Шiо-Мгвиме. Пещерный монастырь», созданная на бумаге в смешанной технике (пастель, 

акварель) 4 июля 1924 г. в большом размере (51,8 х 43,2 см), хранится в Музее семьи Бенуа в Петергофе (инв. № 

ПДМБ 449-гр).  
727

  Большое (длина фасада – 153 м) трехэтажное здание санатория для лечения больных активными 

формами туберкулеза легких было достроено и отделано к 1927 году. Явные признаки неоклассицизма (пилястры, 

колонны, треугольный фронтон и наличники окон) с элементами необарокко (три овальных окна над входным 

портиком) повлияли на присвоение в 2017 г. ансамблю статуса памятника культурного наследия Грузии. 
728

  Один из пейзажей написанных в Либани хранится в Национальной галерее республики Коми в городе 

Сыктывкар – «Долина Боржома» (картон, гуашь; 30х50; инв. № 48-г). 
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открывался вид на огни расположенного в 30 километрах города Ахалкалаки, а на восходе солнца были 

видны резкие тени от гор на небе
729

. 

9–24 сентября по настоянию А.И. Таманяна и Г.М. Миансарова состоялась первая поездка 

художника в Эривань, где он повидал своих родственников Таманянов, а также знакомых – М.С. 

Сарьяна, работавшего в Ростове-на-Дону в 1903–1922 гг. С.М. Агаджаняна, фотографа И.И. Мелик-

Агамалова, геолога С.Е. Айвазяна. Вместе с Сарьяном он ходил искать сюжеты для тематических картин, 

но больше наслаждался видами
730

 и рисовал портреты (Л.Е. Айвазян, мадам Агбальян
731

, жены Таманяна 

Камиллы Эдвардс). 13–15 сентября Е.Е. Лансере изучал город с обилием персидской архитектуры и 

создал этюд темперой с видом площади у Голубой мечети
732

. На следующие три дня вместе с С.Е. 

Айвазяном художник совершил поездку на лошадях в село Гарни, где с холма древней царской 

резиденции создал акварелью вид на ущелье с оранжево-красными складками гор и темно-синими 

тенями (рис. 110)
733

, а также в села Гонт и Кечарт
734

. А 20 сентября состоялась поездка в Эчмиадзинский 

монастырь и храм святой Рипсимэ в Вагаршапате и к руинам храма Звартноц. 

Кроме поездки на марганцевые разработки в Чиатуры, 1925-й год принес художнику три поездки: в 

окрестности Мцхета (на 6 дней), в горный Дагестан (почти два месяца) и в Зеленый мыс в Аджарии (на 

неделю). При этом все они помогли мастеру в значительной степени развить свой талант живописца, 

главным образом в жанре пейзажа. 23–28 июня 1925 г. предпринята экскурсия со студентами 

Академии художеств в действующий Зедазенский монастырь под Мцхетой. Возможно, в 

                                                 
729

  Особенности этого места вдалеке от больших городов были впоследствии использованы учеными-

физиками и спортсменами. В 1957–1991 гг. действовала Высокогорная научная станция «Цхра-Цкаро» им. Г.Е. 

Чиковани. В 2012 г. открыта третья очередь подъемника Дидвели, поднимающего лыжников на гору Саквело 

высотой 2702 метра, соседнюю с той, откуда 25 августа встречал восход Е.Е. Лансере. 
730

  «Видел горы и дали уже принадлежащие персам и туркам, – горизонты там гигантские, а границы 

проходят близко. Армения красивейшая страна, вся вулканическая с двумя гигантами – Араратами, царящими над 

всем пейзажем», – из письма Е.Е. Лансере З.Е. Серебряковой 30 октября 1924 г. (частное собрание). 
731

  «Портрет мадам Агбальян в Александропольском костюме» был написан темперой на серой бумаге 21 

сентября 1924 г. в мастерской М.С. Сарьяна (45,5 х 37,5; частное собрание). На погрудном портрете своей 

яркостью выделяется расшитый красными, синими и желтыми нитями головной убор с платком. Подробно 

прописаны большие смотрящие на зрителя глаза, черные брови и губы. Из-за эмиграции в Египет ее мужа Никола 

Агбаляна, бывшего министра просвещения и культуры Армении, ее уволили из учительниц. 
732

  Голубая мечеть (на персидском – Масджид кабуд) построена в 1760-е годы Эриванским ханом Гусейн-

али Каджаром. В 1931 году передана Музею города Еревана. В 1945 году снесены три из четырех минаретов. 

Богослужение возобновлено в 1990-е годы. На воспроизведении картины Е.Е. Лансере, опубликованном в журнале 

«L’Illustration» в Париже в 1928 г. (№ 4450), видны ярко-желтые кирпичные стены мечети, парадный айван со 

сталактитовым сводом, большой и многочисленные малые купола. Название Голубая произошло от обилия 

майолики на входном портале и главном куполе. Многие другие персидские постройки после утверждения 

генплана Эривани были снесены.  
733

  «Армения. Гарни» (бумага, акварель; 41х52; частное собрание). Пейзаж опубликован в журнале «Искусство» (1935, 

№ 5, цветная вклейка между страницами 86 и 87). 
734

  16 сентября в сумерках в Гарни художник увидел сцену, надолго ему запомнившуюся, –  погонщики 

буйволов готовили еду на костре. Сильные световые контрасты (желтый цвет огня и остатки солнечного света в 

горах, затененная правая часть с двумя буйволами), насыщенные цвета, особая романтика сюжета переданы им в 

картине «Костер в Гарни» (картон, темпера; 37х59,5; частное собрание). Перед посылкой в Москву на Восьмую 

выставку картин и скульптуры АХРР «Жизнь и быт народов СССР» (в каталоге обозначена как «Сумерки. 

Костер», № 1423) в марте 1926 года мастер подправил картину и написал ее вариант (картон, темпера; 33,6х52,6; 

частное собрание) (рис. 116). 
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первый же день был создан пейзаж «Мцхета. Вид на Джвари»
735

. С ночевкой в селе Сагурамо 24 

июня группа поднялась на гору Зедазени высотой 1350 м. (в 12 км пешком от Мцхеты). 

Созданы виды собора Св. Иоанна Предтечи, построенного в виде базилики в VIII веке 

(«Восточная часть базилики в Зедазени») (рис. 107)
736

. Утром 25-го, в туман, была создана 

необычная для экспедиционных работ пастель в духе романтизма – «Зедазени близ Тифлиса. 

Туман»
737

. И тут же знаточески запечатлены виды, открывающиеся на многие километры с 

горы: «Вид от Зедазени»
738

. 

 

2.3.4. Экспедиция в Дагестан 1925 года. 

Через три недели после того как Лансере отчитался в Академии художеств об экскурсии в 

Зедазени, впервые после шестилетнего перерыва он отправился в Дагестан. Это было время 

активного изучения архитектуры и традиций различных народностей Кавказа, в том числе 

Северного. Открывались новые музеи: в Нальчике (1921), в Махачкале (1923), в Грозном (1924). 

Были созданы научно-исследовательские учреждения: Дагестанский институт национальных 

культур (1924), НИИ краеведения в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии 

(1925–1927), Северо-Кавказский краевой горский научно-исследовательский институт 

краеведения в Ростове-на-Дону (1927). Организовывались художественно-этнографические 

экспедиции, в которых принимали участие: летом 1924 года по инициативе А.И. Микояна – 

ростовские художники Д.С. Федоров, В.С. Шлипнев и Ф.М. Черноусенко (по Нагорному 

Дагестану), в 1925 году — Федоров (летом в Карачаево-Черкесии и в октябре в районе села 

Кубачи в Дагестане), И.П. Щеблыкин (по Горной Осетии), Шлепнев и Черноусенко (по 

Чечне)
739

. Наконец, в 1925 году состоялась и музыкально-художественная экспедиция в Южный 

Дагестан Е.И. Брюнелли и Д.А. Капаницина, результатом которой было более 150 рисунков. 

Будучи членом-сотрудником Кавказского историко-археологического института художник 

интересовался деятельностью этнографов и художников в СССР, но не меньше его привлекали 

восточные путешествия «мирискусников» за границей, информации о которых в Грузии было 

                                                 
735

  «Мцхета. Вид на Джвари» (1925; бумага, акварель; 14,5х48; частное собрание). 
736

  Работа хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве (бумага, темпера, гуашь; 51,6х42,8; 

инв. № АИГ-6745) и представляет выразительный пример цветовых исканий мастера, сочетания ярких зеленого 

травы и синего неба, с переливами разных оттенков в затененной восточной абсидной части базилики. При общей 

схематичности написания пейзажа детализируется только архитектура – маленькие окна и камни верхней части 

центрального нефа.     
737

  «Зедазени близ Тифлиса. Туман» (1925; бумага, пастель; 47х39; частное собрание). 
738

  «Вид от Зедазени» (бумага на картоне, графитный карандаш, темпера; 52,5х36; частное собрание). 
739

  Горцы Северного Кавказа глазами художников (по следам художественно-этнографических экспедиций 

1924–1926 гг.). Каталог выставки / вступительная статья В.А. Кореняко и А.П. Акопьян. Ставрополь–Пятигорск: 

«Вестник Кавказа», 1997. По фиксационному подходу, по пространным подписям работы В.С. Шлипнева и Ф.М. 

Черноусенко близки произведениям Евгения Евгеньевича, но по художественному уровню, по передаче пластики, 

движений, пространственных планов сильно уступают. Авторы вступительной статьи ошибаются, включая Е.Е. 

Лансере в состав первой советской экспедиции в Дагестан в 1921 году. 



 166  

 

меньше. В начале 1925 г. мастер изучал в Картинной галерее Тифлиса недавно полученный в 

дар рисунок А.Е. Яковлева «Китаянка с мальчиком» из его поездки 1917 года. Впоследствии 

Е.Е. Лансере старался следить за путешествиями Яковлева, о которых ему из Парижа писала 

З.Е. Серебрякова
740

. 

На этой волне научно-художественной активности нарком просвещения Дагестана Алибек 

Тахо-Годи, предвидевший скорое исчезновение традиционной архитектуры, пригласил 

Лансере, с которым был знаком с 1918 года
741

. Об условиях поездки художник писал из 

Махачкалы И.Э. Грабарю: «Еду я на в высшей степени культурных условиях – и маршрут и 

темы всѐ предоставляется моему выбору – цель моей посылки пополнение худ. части здешняго 

музея; за предоставленные средства путешествия (средства передвижения, проводник) 

наркомпрос оставляет себе только право первого выбора из того материала, который я привезу, 

и покупки по заранее установленной расценке (от 75 до 25 р. за лист), устройство выставки 

это[го] материала»
742

. Малоизученным в те годы оставался Нагорный Дагестан, куда во второй 

половине июля 1925 года, в районы рек Каракойсу и Аварское Койсу, и была предпринята 

экспедиция.  

Вместе с мастером поехали его ученики — художник Муэтдин Джемал и скульптор 

Хасбулат Аскар-Сарыджа, сын Лансере — Евгений Евгеньевич, начинающий художник, 

которому тогда было 17 лет
743

. В 1981 году краевед Булач Гаджиев приехал в Москву и записал 

с его слов: «По приглашению дагестанского правительства в 1925 году мы с отцом приехали в 

Буйнакск. В Гуниб на лошадях отправились вчетвером — местные художники Джамал, Аскар-

Сарыджа, родитель и я. Всем четверым, в том числе и мне, семнадцатилетнему юноше, дали 

пистолеты. Сказали: опасность. Во время ночлега кто-нибудь из нас дежурил. Оказалось, 

напрасно. К нам относились дружелюбно, как дорогих кунаков звали в сакли»
744

. И еще: «У 

Евгения Евгеньевича через всю жизнь прошла любовь к Дагестану… Он всегда тепло говорил о 

нем, о его людях, дикой природе, которые привлекали его сердце»
745

.  

                                                 
740

  В 1924–1925 годах А.Е. Яковлев принимал участие в этнографической и зоологической экспедициях 

компании «Ситроен» в центральную Африку, а в 1928 г. – путешествовал с Г. Ротшильдом по Эфиопии. 29 мая 

1933 года Зинаида Серебрякова писала брату: «Сейчас интереснейшая выставка Яковлева – путешествие его с 

экспедицией в Центральную Азию – 400 вещей, одна лучше другой, впечатление потрясающее от его мастерства! 

Мне многие его пейзажи со сценами танцев (Афганистан), группами всадников, монголами и пр. напомнили твою 

манеру и твое мастерство» (архив семьи художника). 
741

 Знакомство продолжилось до 1930-х года. В декабре 1931 года, когда Лансере думал о возможности 

переезда в Москву, Тахо-Годи предложил ему работу в Кавказском отделе Центрального музея народоведения, 

преобразованного в Музей народов СССР, директором которого он в это время был. Однако художник не был 

уверен в условиях работы и отказался, да и репрессии сотрудников музея производили гнетущее впечатление. 
742

 Письмо Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 22 июля 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 106. Ед. хр. 7048. Л. 1об. 
743

 Павлинов П.С. Прекрасное, подсказанное природой. О художнике и архитекторе Евгении Евгеньевиче 

Лансере (1907–1988) // Московский журнал. 2008. № 10. С. 32. 
744

 Гаджиев Б.И. Темир-Хан-Шура. Буйнакск, 1992. С. 136. 
745

 Там же. С. 137. 
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Экспедицией широко интересовались в Дагестане. Это отражено в статьях 1925 года в 

газете «Красный Дагестан» (в №№ 207 и 244). Последнюю написал знаменитый писатель Лев 

Павлович Пасынков, автор романа о жизни горцев «Голубой цветок» (1925)
746

. Гораздо позже, в 

1965 году Д.И. Трунов назвал Лансере «певцом горной Аварии»
747

. Наиболее информативна 

статья в бюллетене Дагестанского музея, опубликованная в январе 1926 года: «Летом сего [1925 

— П.П.] года Дагнаркомпросом и Дагмузеем была организована художественная экспедиция в 

Аварию. В экспедиции приняли участие академик живописи Е.Е. Лансере и ученик Лансере 

М.А. Джамал. Экспедиция работала преимущественно в Гунибском округе, исключительно 

интересном своими памятниками старины. Тут главным образом внимание было обращено на 

следующие общества и участки: общество Гида (Гидатль), общество Куяда и Анцухо-

Капучинский, Бухнадальский и Карахские участки»
748

. 

Надписи на работах академика живописи и его сына, хранящиеся в Дагестанском музее 

изобразительных искусств, Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве и в частных собраниях, 

дневниковые записи и письма, несмотря на некоторые нестыковки и ошибки в названиях, 

помогают воссоздать маршрут, хронологию и результаты экспедиции. Выехали на поезде из 

Тифлиса 19 июля. 20-го вечером были уже в Махачкале. Художник взял с собой карандаши, 

уголь, сангину, акварель и темперу. Так же, как всегда в пути, он делал зарисовки в походных 

альбомчиках. 23 июля группа прибыла в город Темир-Хан-Шуру, переименованный в 1922 году 

в Буйнакск. 25-го выехали в аул Леваши. А уже 26-го вечером приехали в аул Гуниб, с которого 

и началась насыщенная художественно-этнографическая работа. Территория, где проводилась 

экспедиция, имеет интересную историю, которая привлекала исследователей
749

.  

Пять дней группа обследовала Гуниб и окрестности. 27 июля Лансере рисует руины со 

стрельчатыми арками в ауле Хаджал-Махи
750

. На обороте того же листа создает карандашный 

пейзаж Салтинского ущелья, ведущего к Карахской лесной даче. Именно в эти дни мастер 

                                                 
746

 Пасынков Л.П. Один из первых // Красный Дагестан. 1925. № 244, 23 октября. 
747

 Трунов Д.И. Большой друг Дагестана // Дагестанская правда. 1965. 4 сентября. 
748

 Дагестанский музей. Бюллетень. 1926. № 2 (январь). С. 30. В статье прослежены приоритеты группы и 

маршрут экспедиции: «Из указанных участков особенный интерес представлял Гидатлинский, где есть такие 

редкостные старинные аулы, как Тидиб, Гинта, Урада и др. С массой боевых башен (особенность аулов Гидатля), 

темные, сплоченные и высокие, как замки — эти аулы представляют большой интерес. Из аулов Гидатля особенно 

замечателен Тидиб своей архитектурой, внешним видом и внутренней жизнью. Экспедиция следовала по 

следующему маршруту: Буйнакск — Гуниб — Корода — Голотль — Урада — Тидиб — Гинта — Одота — Мосрох 

— Шубах — Тлядаль — Бежита — Тлядаль — Тлярата — Гундиб — Гочоб — Чох — Гуниб — Буйнакск. 

Куядинское общество — 4 дня, Гидатлинское 12 дней, Анцухо-Капуча — 7 дней, Бухнадальский участок — 3 дня, 

Карахский участок — 7 дней. Экспедиция продолжалась 1½ месяца. Произведено до 80 зарисовок и 50 

фотоснимков». 
749

 С VI века н.э. в этом районе существовало царство Серир со столицей Хумрадж, с которой многие 

исследователи связывают село Хунзах. В конце XII века сформировалось Аварское ханство, существовавшее до 

1864 года, когда был образован Аварский округ Дагестанской области, разделенный на 4 участка. Аул Гуниб 

известен в первую очередь сдачей Шамиля генералу А.И. Барятинскому в 1859 году. 
750

 Работа «Хаджал-Махи» (бумага, карандаш, акварель; 15,3х24,8) хранится в Дагестанском музее 

изобразительных искусств (инв. № 219/861). 
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создает и яркие темперные пейзажи Гунибских гор со сложными рефлексами и отсветами. В.И. 

Марковин в книге «Дорогами и тропами Дагестана» справедливо писал, что на Кавказе Лансере 

«познал законы солнечных рефлексов, напоив свои дагестанские работы его южным сиянием, 

приглушающим краски и играющим отсветами в тенях»
751

. На подъезде к Гунибу создан вид 

долины реки Каракойсу с разноцветными тонко нюансированными горами
752

. Одна из лучших 

темпер написана 28-го июля по дороге в аул Чох
753

. Видна гора Турчадаг (высотой 2301 м), 

Кегерские высоты, а под ними виден сам аул. Мастер пробует разную интенсивность цвета, 

пишет близкие по расположению пейзажи в разных техниках. Так 31 июля он рисует ту же 

дорогу на Чох акварелью с более градуированной передачей оттенков зелени на горах
754

. 

1 августа группа с проводником на лошадях делает переход от Гуниба через Хиндах и 

мимо хребта Залала в аул Корода в Аварии. Найти согласных позировать здесь было сложно. 

Только добровольный помощник 18-летний Абдурахман был готов на любые просьбы. Жили в 

заброшенном доме. Как писал в своем дневнике Лансере, его «хозяин — часовщик (?) был убит 

кинжалом во сне своею женою, которая благополучно скрылась»
755

. В Короде художник 

рисовал традиционные 2–3-хуровневые сакли, обращая особое внимание на арочные входы, 

навесы, узорчатую кладку
756

. Отдельный предмет изучения в Аварии, начиная с этого аула, – 

опорные столбы, часто с большими деревянными капителями с солярными символами, 

уходящими корнями в первобытные времена
757

.  

Около 4 августа группа спускается к реке Аварское Койсу и попадает в аул Голотль
758

. 

Далее, продвигаясь по левому берегу реки, художники попадают в современный Шамильский 

район. Здесь в ущелье Хатан-Бугеб-ккал («Воскресное ущелье») на окраине Датунского 

поселения они запечатлели единственную сохранившуюся средневековую церковь в Дагестане 

— знаменитый Датунский храм конца X — начала XI веков
759

. Вскоре они вышли и к 

                                                 
751

  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана. М., 1988. С. 187. 
752

 Работа «Гуниб. Плато от Короды» (картон, акварель; 36,0х52,8) хранится в Дагестанском музее 

изобразительных искусств (инв. № 1368/858). 
753

 Работа «Турчи-Даг и под ним Чох» (бумага, темпера; 36,0х50,5) хранится в Дагестанском музее 

изобразительных искусств (инв. № 12331/2311). 
754

 Работа «Гуниб. Дорога на Чох» (бумага, акварель; 42,4х57,2) хранится в Дагестанском музее 

изобразительных искусств (инв. № 12330/2319). 
755

  Дневниковая запись 1 августа 1925 г. Архив семьи художника.  
756

 В Дагестанском музее изобразительных искусств хранятся работы «Сакля в ауле Корода» (бумага, 

акварель, уголь; 50,5х42,2; инв. № 12343/821) и «Корода. Старый дом» (бумага, сангина, акварель; 42,0х51,0; инв. 

№ 227/811). 
757

 2 августа Е.Е. Лансере изобразил сложный каменный столб с утолщением, арабской надписью и с 

деревянной капителью в доме Магомета Асанколау в Короде – «Деревянная резьба в селении Корода» (бумага, 

карандаш, акварель; 25,7х15,0; Дагестанский музей изобразительных искусств, инв. № 12353/863). 
758

 Художник подмечает особенности поведения в разных селах: «Веселая картина в Голотле — ребята на 

бревне в Койсу <…> Девочки работают с очень раннего возраста. Женщины жнут, мужчины вяжут» (дневниковая 

запись 12 августа 1925 г.; архив семьи художника). 
759

 Работа «Церковь Хатан. Долина Аварского Койсу. Гунибский округ» (бумага, цветные карандаши; 

14,5х49; частное собрание) выставлялась на выставке произведений Е.Е. Лансере, организованной в Тбилиси в 

связи с 80-летием со дня его рождения в 1956 г. (в каталоге под № 55). 
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Гидатлинскому мосту через Аварское Койсу, от которого отходит дорога в бывшее общество 

Вольной Аварии Гидатль  с крупным аулом Урода (на современных картах Урада). Вокруг на 

расстоянии 1-2 км расположены аулы Ходота (ныне Хотода), Тидиб, Хинта (ныне Гента или 

Гинта), Тлях. В самом ауле Урода группа провела не менее 5 дней (7–12 августа), во время 

которых художник старался запечатлеть и архитектуру (мечеть с минаретом, узкие улицы и 

традиционные дома с деревянной резьбой в интерьерах), и пейзажи вокруг. К наиболее ярким 

живописным работам всей поездки благодаря одновременно знойному солнцу и использованию 

темперы относятся виды аулов Урода, Хинта и Тидиб, насыщенные сочными зелеными и 

розовато-фиолетовыми оттенками
760

. Впоследствии в Аджарии художник анализировал свое 

стремление к более быстрым и цветным и менее детально-выстроенным композициям: «Мне 

кажется, что в непосредственных этюдах я в Дагестане достиг большего; турецкие – еще 

полурисунки и жидкие; теперь сильнее и цветистее – правда, теперь была темпера»
761

. 

14 и 15 августа группа работала в Тидибе, где Е.Е. Лансере запечатлел один из наиболее 

сохранных ансамблей дагестанской жилой архитектуры с многоуровневыми, иногда – 

башенными домами в разные части дня при разном освещении: днем при высоком солнце с 

яркими лиловыми и охристыми оттенками, и вечером на закате с более насыщенными 

зелеными и синими теней
762

. Романтичность почти средневековой атмосферы наталкивает 

мастера на соответствующую интонацию: «Фантастичность — сюжет: женщина с факелом-

лучиной, двигающаяся по уличке, то освещая, то исчезая»
763

. 

Большое внимание художник уделял древним памятникам архитектуры, особенно если 

они выделялись объемами или сложными архитектурными деталями и кладкой, как мечеть 

XVII века в Уроде
764

. Сильное впечатление на него производили дома с башнями XVI–XVII 

веков, впоследствии в большем количестве им виденные в Сванетии: 12 августа он рисовал 

башню Рагауда в ауле Хинта (Гинта), 14–15-го – в общем ансамбле Тидиба, а 17-го – в ауле 

Ходота
765

. Среди интерьеров наибольшее художественное и одновременно этнографическое 

значение имеют созданные темперой на картоне на протяжении нескольких дней виды 

                                                 
760

 В Дагестанском музее изобразительных искусств хранятся работы «Урода» (бумага, темпера; 43,0х54,8; 

инв. № 13476/2618) и «Селение Урода. Вид на аул Ходота» (бумага, темпера; 70,1х51,2; инв. № 12361/815), ярко 

показывающие расположение аула среди высоких гор с сиреневыми тенями в глубоких ложбинах.  
761

 Дневниковая запись 13 сентября 1925 г. (архив семьи художника). 
762

 Работы «Тидиб» (бумага, темпера; 51,0х41,5) и «Тидиб вечером» (бумага, темпера; 42,2х49,0) хранятся в 

Дагестанском музее изобразительных искусств. 
763

 Дневниковая запись 15 августа 1925 г. (архив семьи художника). 
764

 Работа с изображением мечети в ауле Урода (бумага, уголь, зеленый карандаш, белила; 52,7х39,5; 

Дагестанский музей изобразительных искусств; инв. № 12329/2325) в каталоге «Дагестан глазами Евгения 

Лансере» (М., 2013. С. 79) ошибочно атрибутирован как вид селения Корода. 
765

 В Дагестанском музее изобразительных искусств хранятся работы «Хинта. Башня» (бумага, карандаш, 

акварель, темпера; 47,7х31,4; инв. № 13491/818), «Тидиб» (серая бумага, карандаш, темпера; 48,7х31,7; инв. № 

13468/814), «Ходота» (серая бумага, пастель, темпера; 48,0х31,5; инв. № 230/819). Ныне уцелели только некоторые 

боевые башни в аулах Гента и Хотода, а также мечети XVII века в Ураде, Генте и Тидибе. 
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внутренности дома Хадý Гитинó в Тидибе (рис. 113), обмеренный в 1945 году Г.Я. Мовчаном 

во время экспедиции Института этнографии Академии наук и разрушенный в 1950-е годы
766

. 

В Гидатлинском обществе, известном своими учеными-арабистами с XVI века, Е.Е. 

Лансере создал первые в этой экспедиции портреты. Рисовать людей, особенно женщин, в силу 

традиционного сознания жителей горных районов поначалу было очень непросто
767

. Но в Уроде 

жители оказались более приветливыми и одним из первых 11 августа мастер темперой написал 

портрет сидящего 90-летнего старика Мухутдина Абдулмажидовича Муссалау (рис. 112). 12-го 

он рисует голову аварца Гирея-Магомы
768

. 

18 августа группа переместилась в Бежтинский участок, граничащий с Грузией. Двигаясь 

вверх по реке Хзанор художники очутились в ауле Тлядаль, где создали несколько женских 

портретов и интерьеров домов
769

. 19-го они добираются до аула Бежта, где в местном говоре и 

привычках чувствовалась близость Кахетии
770

. Возвращаясь обратно, 21 августа остановились в 

ауле Хашархота. На следующий день уже рисовали высокие 4-этажные дома в ауле Тлядаль
771

. 

Предположительно группа вернулась 23 августа по берегу Аварского Койсу в аул Хинта 

(Гинта), близ которого застала впечатлившую художников работу женщин на поле
772

, а 25-го 

через один из перевалов попала в аул Гочоб (ныне Чародинский район). Сохранилась акварель, 

датированная этим днем, — «Гочоб. В сторону Нукатльского перевала»
773

 с изображением 

горных пиков хребта Нукатль высотой до 3915 м. В ауле Гочоб Лансере создает яркие 

темперные портреты аварок в разноцветных одеждах: «Аварка из аула Гочоб» (25 августа), 

«Баху из Гочоб. Председательница женского отдела» (26 августа). Именно к этим дням 

относится запись художника в дневнике: «Проводим дивные дни, дни которым буду 

                                                 
766

  Работы «Тидиб. Интерьер» (бумага, темпера; 39,0х51,8) и «Тидиб. Внутренность дома» (бумага, темпера; 

41,4х51,5) хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств. Омеры и фотографии этого 3-этажного дома 

впервые опубликованы в: Мовчан Г.Я. Из архитектурного наследия аварского народа // Советская этнография. 

1947. № 4. С. 186–208. 
767

 В начале августа художник записал в дневнике: «Женщины очень суровы, аффектируют полное 

равнодушие к нам. Несмотря на просьбы и, конечно, обещания начальства прислать, – никого нарисовать не 

удалось. Рисовал мальчика на улице, вечером мать его прислала с приказанием разорвать рисунок» (архив семьи 

художника). Похожие трудности в портретировании испытывала и его сестра З.Е. Серебрякова в Марокко в 1928–

1929 и в 1932 гг.  
768

  Оба портрета хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств («Портрет Муссолау», бумага, 

темпера; 53,0х42,8; инв. № 231/848; «Портрет Гирей-Магомы», бумага, карандаш; 21,5х15,5; инв. № 12359/838) и 

являются хорошими типами дагестанских аксакалов. Оба созданы на вержированной бумаге с передачей зоркого 

взгляда аварцев. 
769

 Один из интерьеров написан темперой в темных тонах и хранится в Государственном музее Л.Н. 

Толстого – «В ауле Тлядаль» (35,4х26,3; АИЖ-8587). 
770

  19 августа Е.Е. Лансере записал в дневнике: «Самый далекий угол и нашего пути, и Гунибского округа 

<…> Очень «открытое», гордое гостеприимство (ни в Короде, ни в Гидатле не было)» (архив семьи художника). 
771

 На работе «Тлядаль. Часть аула» (бумага, пастель, акварель; 31х47,8; Дагестанский музей 

изобразительных искусств; инв. № 12363/837) художник изобразил женщин, несущих кувшины с водой. 
772

  Пейзаж с видом на аул Хинта был нарисован карандашом 24 августа и позднее раскрашен акварелью по 

памяти и надписям с указанием цветов (31,5х48,0; Дагестанский музей изобразительных искусств; инв. № 

1373/836). 
773

  Бумага, акварель. 15,2х25,3. Дагестанский музей изобразительных искусств (инв.№ 12350/859). 
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завидовать. Между прочим: насколько ловчее, легче я стал теперь садится в седло»
774

. Из 

Гочоба путь лежит в аул Чарода, а затем по берегу реки Каракойсу в Чох. В последние дни 

августа и первые дни сентября Лансере пишет здесь портреты: «Горянка с ребенком из аула 

Чох» (30 августа), «Портрет ученицы по Темир-Хан-Шурской гимназии Шахназаровой» (оба в 

Дагестанском музее изобразительных искусств). В конце поездки в Буйнакске уже 4 сентября 

он сангиной нарисовал портрет матери художника Муэтдина Джемала Разият
775

. 

На протяжении всей экспедиции художник обращает особенное внимание на 

архитектурные детали увиденных сооружений. Он делает тушью подробные рисунки с 

уточняющими надписями резьбы шкафов-цагуров в Тидибе, балконных отверстий в селе 

Тлярата и различных типов опорных столбов с капителями-полукружиями в Гунибском округе, 

в Короде, Тидибе, Уроде, Хинте и Гочобе
776

. Иногда для масштаба Е.Е. Лансере рядом со 

столбами рисовал людей. Интересовали также художника и высококачественные предметы 

дагестанского декоративно-прикладного искусства: ковры и перемѐтные сумки (хурджины) из 

Хунзаха и Тляраты, шерстяные циновки (чибта) и предметы ткачества из Короды, серебряные 

украшения и оружие из Чоха, Гоцатля и Унцукуля.  

Основная часть из более 60 работ, созданных во время поездки была приобретена 

Дагестанским музеем и экспонировалась на отчетной выставке, что было специально отмечено 

в первом выпуске «Горского краеведческого журнала», издававшегося под редакцией А.А. 

Тахо-Годи
777

. Значительный отклик поездка в Дагестан 1925 года получила и в Грузии. Уже в 

1961 году о ней на грузинском языке писали искусствоведы Р.О. Шмерлинг и А.И. Вольская
778

. 

Как и ранее (после поездки 1912 года, после Турции), художник долго (до трех лет) 

оставался под впечатлением от поездки и продолжал разрабатывать найденные сюжеты по 

натурным рисункам. Особенно привлекательной темой для него оказалась жизнь аварцев в ауле 

Тидиб с необычными эффектами освещения, увиденными в середине августа 1925 года. 

Темперой на бумаге он изобразил женщину с кувшином воды и девочку с младенцем за спиной, 

идущих на фоне высоких домов Тидиба
779

. Усовершенствуя и расширяя обзор села 15 ноября 

                                                 
774

  Архив семьи художника. 
775

  «Портрет Разият, матери художника Муэтдина Джемала» (бумага, сангина, уголь, белила; 40,5х31; 

Дагестанский музей изобразительных искусств; инв. № 732/830).  
776

 Три листа с изображениями резных опорных столбов работы Е.Е. Лансере опубликованы в альбоме 

«Резное дерево Дагестана. Из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой». 

Махачкала, 2005. 
777

 «В Дагестане на отчетной выставке демонстрируется ряд исключительных по ценности и интересу 

этюдов академика живописи Е.Е. Лансере, — результат его поездки по Дагестану в 1925 году. Все этюды 

приобретены Даг. Музеем», – написано в заметке в «Горском краеведческом журнале» (Бюллетень Ассоциации 

Северо-Кавказских горских краеведческих организаций; 1926. № 1. С. 26). 
778

 Шмерлинг Р.О., Вольская А.И. Дагестанские этюды и зарисовки Е. Лансере // Сабчота Хеловнеба 

(Советское искусство). 1961. № 3. С. 49–55. На грузинском языке. 
779

  Работа «В ауле Тидиб» хранится в Музее И.И. Бродского в Санкт-Петербурге (бумага, темпера; 

52,5х36,5; инв. № Ж-62). 
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Е.Е. Лансере начал большую картину на холсте «Аул Тидиб при закате» («В дагестанском 

ауле»; холст, темпера с лаком; 98х65; ГТГ, инв. № 8728). Девочку с младенцем он перемещает 

перед женщиной, за которой теперь изображает согбенную старуху. Справа, на фоне старой 

архитектуры, повторяющей натурный этюд «Тидиб вечером» (рис. 111), мастер добавил две 

фигуры дагестанцев — одного, изображенного в рост и почти в профиль, и с недоверием 

выглядывающего из-за него второго. Работа на холсте была завершена только в марте 1926 

года. Художник отнесся к своему произведению критически, но вместе с двумя картинами «Аул 

Кафыр-Кумух» она экспонировалась на 8-й выставке картин и скульптуры АХРР «Жизнь и быт 

народов СССР» в мае–августе 1926 года в Москве
780

. После аналогичной выставки в 

Ленинграде 10 октября ее приобрели в собрание Третьяковской галереи. В октябре 1926 г. 

работа была воспроизведена в журнале «Красная панорама» (№ 41. С. 10), а в 1927 году – на 

обложке 22-го номера журнала «Красная Нива».  

Почти после каждой крупной поездки Лансере планировал публикации своих наработок. 

Дагестанские путевые материалы были не исключением: находясь в сентябре в Аджарии 

художник разработал план альбома-сборника «Дагестан» со своими рисунками (цветными 

полностраничными и штриховыми на полях), записями собственных впечатлений и статьями по 

географии, истории, этнографии и зоологии других авторов
781

. В 1926 году он работал над 

макетом альбома
782

. В РГАЛИ хранятся два листа с набросками общей композиции книги, с 

картой и планом текстов личных впечатлений художника: «1. Об архитектуре, 2. Ночь в 

Тидибе, 3. Ночь в долине Койсу, 4. Перевал, 5. Гочоб. Поездка в Нагорный Дагестан»
783

. 

В 1927 году искусствовед Э. Голлербах в своей статье «Революционный Восток в этюдах 

Евг. Лансере» обнадеживал, что «работы художника, привезенные им из поездки по Дагестану, 

приобретены дагестанским музеем в г. Махач-Кала и будут изданы Наркомпросом 

Дагестанской ССР»
784

. На протяжении 1928–1931 годов художник несколько раз возвращался к 

идее дагестанского сборника. 28 апреля 1928 года, будучи в Махачкале, он даже предлагает 

                                                 
780

 Восьмая выставка картин и скульптуры АХРР «Жизнь и быт народов СССР». Справочник-каталог с 92 

иллюстрациями. Москва: издательство АХРР, 1926. Работа «Аул Тидиб в Дагестане» в каталоге находится под № 

1327. 
781

 15 сентября Е.Е. Лансере записал в дневнике перечень придуманных глав: «Таких страничных красочных 

рисунков и таких заметок пока намечается: I. Корода и Гидатль – как таковые, II. Архитектура, III. Анцух, IV. 

Гинта, V. Карах – аул, VI. Карах – костюмы, VII – Гуниб – Чох, танцы. Довести до 10–12» (архив семьи 

художника). 
782

 В июне в Эриване Лансере обдумывал смету, 25 августа обсуждал возможное финансирование с 

сотрудницей Дагестанского НИИ национальных культур Ю.И. Анзоровой, и уже 11 сентября в Ленинграде 

планировал тип издания с Ф.Ф. Нотгафтом и Г.С. Верейским. 
783

 РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 31. Л. 8–9. Кроме этого сохранились: эскиз жанровой сцены (Л. 1; датирован 5 

января 1926 г.) и пейзажа в Гочобе (Л. 2), рисунок с автолитографии 1926 года – «В старом дагестанском ауле» (Ф. 

1982. Оп. 1. Ед. 55. Л. 4). 
784

 Голлербах Э. Революционный Восток в этюдах Евг. Лансере // Красная Нива. 1927. № 33. С. 11. 
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название альбома — «Поездка в Центральный Дагестан — зарисовки и заметки»
785

. В РГАЛИ 

хранится лист с перовым рисунком (датирован 9 января 1931 г.), изображающим горный аул со 

скалами и дагестанцем на коне, фланкированным двумя фигурами дагестанок в национальных 

одеждах
786

. Идею альбома поддержал первый директор Дагестанского музея краеведения 

Дмитрий Михайлович Павлов, вступивший в активную переписку с художником. В апреле 1931 

года он был арестован и умер в тюрьме НКВД в Махачкале. Издание так и не было 

осуществлено.  

Среди осуществленных печатных работ – автолитография «Аул Тидиб в Дагестане», 

отпечатанная художником в феврале 1926 года в Тифлисе в количестве сорока экземпляров на 

разной бумаге и с разными оттенками серовато-коричневой краски
787

. Вместе с другими двумя 

литографиями («Шио-Мгвиме» и «На Катарском медно-плавильном заводе») она была 

выставлена под названием «Крепость» на выставке «Гравюра СССР за 10 лет», открывшейся 13 

ноября 1927 г. в Музее изящных искусств в Москве. На основе дагестанских этюдов по заказу 

Я.А. Тугендхольда были созданы обложки для московского журнала «Красная Нива» («В ауле», 

1926, № 32, оригинал, созданный 13 июня 1926 г., хранится в Музее искусств Грузии; 

«Переселенцы», 1927, № 33) (рис. 87) и «Красная панорама» («Горец», 1928, № 42), 

выходивших соответственно в Москве и Ленинграде тиражами 90 и 85 тысяч экземпляров. 

Более тридцати работ были впервые опубликованы в каталоге выставки, проходившей в музее 

Коломенское 28 ноября 2013 г. – 16 марта 2014 г.
788

 

 

2.3.5. Серия поездок в Армению в 1926 – начале 1927 года. Исследование Зангезура. 

25 марта 1926 г. председатель ЦИК Армянской ССР А.Б. Каринян, находясь в гостях у 

художника, пригласил его в Армению для совместной поездки в Зангезур
789

. Начиная с поездки 

в Аджарию в 1921 г. он привык к продолжительным летним выездам из Тифлиса. Все больше 

ему нравились прогулки верхом на лошади с возможностью исследовать удаленные уголки 

                                                 
785

 Художник настаивал на качестве цветных репродукций: «Сжаться в смысле количества красочных 

репродукций и размера, но непременно настаивать на качестве репродукций и бумаги; скажем, 10 кр[асочных] 

репродукций и Х штриховых» (из дневниковой записи 28 апреля 1928 г.; архив семьи художника). 
786

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 3. Вероятно к этому же проекту относится рисунок «Дагестанцы в 

горном ауле», датированный 15 января 1931 г. (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Ед. 31. Л. 13). 
787

 Е.Е. Лансере писал И.М. Степанову 25 марта 1926 г.: «На днях я вышлю брату исполненную мною 

автолитографию – аул в Дагестане – отпечатанную здесь в мастерской Академии, в количестве всего сорока 

экземпляров (только для друзей), после чего рисунок был уничтожен» (ОР ГРМ. Ф. 71. Оп. 1. № 51. Л. 3об.). 

Рисунок литографии (48,2х31,5) создан на основе натурной работы «Тидиб» (бумага, карандаш, темпера; 48,7х31,7), 

хранящейся в Дагестанском музее изобразительных искусств (инв. № 13468/814). Их размер почти совпадает. 
788

 Дагестан глазами Евгения Лансере. К 200-летию вхождения Дагестана в состав Российского государства / 

вступительные статьи П.С. Павлинова, М.М. Магомедханова. М.: «Издательский дом Руденцовых», 2013. 

Опубликовано 111 работ художника, созданных в Дагестане и хранящихся в Дагестанском музее изобразительных 

искусств в Махачкале. 51 из них – создана во время поездки 1925 года. Работа «Старый деревенский дом в 

Арцванике. Зангезур» (1926) под № 88 ошибочно названа «Дом в Дагестане» (с. 91).   
789

 Ханзадян С. Евгений Лансере в Зангезуре // Советакан арвест (Советское искусство). 1979. №5. С. 53–57. 

Написано в 1962 г. на армянском языке. 
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Кавказа
790

. Еще весной 1925 года мастер выбирал маршрут между Арменией и Дагестаном, но 

тогда приглашение А.А. Тахо-Годи склонило чашу весов в пользу горной Аварии. Поэтому 

теперь Е.Е. Лансере быстро принял решение в пользу Армении, тем более в Эривани его ждали 

родственники (Таманяны) и друзья (М.С. Сарьян, М.С. Шагинян с мужем Я.С. Хачатряном, Р.Г. 

Дрампян и др.). 

Получив отпуск на два месяца в Академии художеств художник выехал 15 июня 1926 г. на 

поезде в Эривань и провел в Армении почти два месяца (до 17 августа). Две недели в армянской 

столице пролетели быстро: мастер писал портреты (Камиллы Матвеевны Таманян, Рарпи 

Агбальян
791

, писателя Хачатура Абовяна), гулял по центру, по району Норк
792

, писал виды 

Голубой мечети, караван-сарая, строящихся новых кварталов. 27 июня ездил на машине с 

Кариняном и Хачатряном в ассирийские села Дзак и Арцни (из-за большой доли ассирийского 

населения также называлось Арзни-Асорик) к север-востоку от Эривани. 

Но главной целью Е.Е. Лансере и пригласившего его Кариняна была область Зангезур 

(бывший Зангезурский уезд Елисаветпольской губернии). В середине 1920-х годов на фоне 

активного изучения древностей и этнографии Армении
793

 председатель ЦИК особенное 

внимание решил уделить самым удаленным и труднодоступным территориям республики, 

недра которых были насыщены полезными ископаемыми и потому перспективны в 

экономическом отношении. Среди разнообразных экспедиций в Зангезур
794

 поездка 1926 года 

выделялась тем, что впервые в ней участвовал профессиональный художник, который с 

использованием накопленного опыта мог лучше любого фотографа вычленить необходимые и 

первозначимые натурные мотивы (детали, типы, пейзажные элементы) и скомпоновав их в 

необходимые сцены и сюжеты представить наиболее полно традиции, ремесла и ландшафтные 

особенности региона.   

                                                 
790

  23 августа в ауле Хинта (Гинта) в Дагестане или чуть позже художник записал в дневнике: «Проводим 

дивные дни, дни кот[орым] буду завидовать. Между прочим: насколько ловче, легче я стал теперь садиться в 

седло» (архив семьи мастера). 17 мая 1926 г. Е.Е. Лансере писал Ф.Ф. Нотгафту из Тифлиса в Ленинград: «Летом 

не променял бы – уж очень люблю странствия верхом по глухим местам; ночевки под открытым небом под хруст 

щиплющих траву лошадей!» (ОР ГРМ. Ф. 117. № 65. Л. 16). 
791

  Профильный портрет Рарпи Агбальян создан акварелью, углем и мелом на бумаге верже в утонченной 

манере (47х35,4; частное собрание). 
792

  Результатом прогулки оказалась работа «Окраины Эривани. Улица в Норке» (бумага, акварель, гуашь; 

27,8 х 52,7; Третьяковская галерея, инв. № 21002) с уходящими вдаль одно- и двухэтажными постройками розовых 

оттенков с синими тенями. 
793

  Почти одновременно в июне планировалась командировка в Армавирское городище археолога С.В. Тер-

Аветисяна и М.Г. Калашникова, но из-за болезни первого работы были начаты в конце сентября. Председателем 

комиссии Армавирских археологических работ стал председатель Комитета охраны древностей Армении А.И. 

Таманян. 
794

 Летом 1924 г. Кавказский историко-археологический институт организовал научную экспедицию для 

комплексного экономического, этнографического и археологического изучения Зангезура, Нагорного Карабаха и 

Нагорного Курдистана с участием этнографов С.Д. Лисициана, Г.Ф. Чурсина, И.-П. Петрушевского и др. Среди 

публикаций – очерк Г.Ф. Чурсина «Армяне Зангезура» (Тифлис, 1931). В 1927 г. состоялась поездка в Зангезур и 

Нахичеванский край А. Алекперова. Его очерк опубликован в «Известиях Общества обследования и изучения 

Азербайджана» (Баку: Издание Общества обследования и изучения Азербайджана, 1927). 
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Лансере, Каринян и его помощник-милиционер выехали рано утром 1 июля на автомобиле 

и заночевали в Нихичевани
795

. На следующий день за селом Кѐлани (современное село Коланы 

Шахбузского района) пришлось пересесть на лошадей и верхом пересекать Биченахский 

перевал (высота 2345 м) Зангезурского хребта. С его высоты открывался грандиозный вид с 

обжитыми долинами, пастбищами, шатрами кочевников и верблюдами. Переночевав в селе 

Биченах (современное село Биченек Нахичеванской автономной республики) 3 июля группа 

добралась через села Шагат и Шаки до города Каракалисе, где художник исполнил вид 

городища с церковью Святого Ованеса, взяв ее крупно, так что верх купола и крест оказались 

обрезанными, к недоумению местных жителей
796

. Прибыв 4 июля в Герюсы (современный 

город Горис) мастер рисовал конкретные типы (фаэтонщика Гришу
797

, пряху, старика и др.), 

местные пещерные дома (в том числе жилые) и скалы в Старом Горисе, а также давал интервью 

на радио, беседовал с Кариняном о восточной политике СССР. 

9 июля через знаменитый Чертов мост над глубоким ущельем реки Воротан путники 

достигли действующего Татевского монастыря – одного из знаковых мест Кавказа, 

заинтересовавшего художника своей архитектурой
798

. Но вместо общих видов мастер 

увлекается деталями и концентрируется на интерьерах, орнаментах, иконостасах, резных 

дверях, стенках возвышений алтарей и алтарных окнах
799

.  

11 июля после завтрака с епископом Е.Е. Лансере и А.Б. Каринян насладились конным 

походом по цветистым плоскогорьям с пастбищами и кочевниками через дубовый лес и село 

Верхний Хотан в село Арачадзор, в дом бывшего заведующего рудниками Кафана Смбата 

Мелик-Степаняна
800

. Программа пребывания была разнообразной: 12–16 июля, находясь в 

                                                 
795

  «Хорошо было бы приехать в Нахичевань специально порисовать Персию», – записал художник в 

дневнике 1 июля 1926 г. (архив семьи художника). Среди рисунков этого дня – высокая телега с приспособлением 

для грузки снопов, горы-кулисы с «зубьями» Змеиной горы, типы татар в чайных, женщины, полностью 

задрапированные в чадру. 
796

  Название города Каракилисе переводится с тюркского как черная церковь. В 1935 г. он переименован в 

Сисаван, в 1940 г. – в Сисиан. Крестово-купольная церковь Святого Григория Просветителя построена в VII в., 

затем переименована в честь святого Ованеса. Исполненный Е.Е. Лансере 3 июля вечером пастелью на бумаге 

пейзаж (40,5х51 см) хранится в частном собрании. После замечания местных мужиков об отсутствии на работе 

креста художник будет впредь стараться не забывать писать храмы по возможности с крестами. На следующее 

утро мастер создал портрет пожилого крестьянина Джавада Хачатурова (бумага, сангина, уголь; 52х41,5; Национальная галерея 

Армении).  
797

  «Фаэтонщик Гриша» (бумага, темпера; 50х33,5; Национальная галерея Армении). 
798

  Лансере изучил большой собор Апостолов Петра и Павла с зонтичной крышей, малую церковь Святого 

Григория, надвратную церковь Аствацацин и 3-ярусную колокольню 1890-х годов постройки. В Национальной 

галерее Армении хранится яркая красочная (с активными лазуревым неба, желтовато-розовыми залитого светом 

здания келий, бирюзовыми в тенях ворот и храма) работа «Татев. Часовня над монастырскими воротами» (бумага, 

темпера; 53,5х36). Художник застал монастырь до землетрясения 1931 года, во время которого обрушилась 

колокольня и верхняя часть собора. 
799

  В Национальной галерее Армении хранятся работы «Окно. Татев» (бумага, темпера; 52х33,5) и «Татев. Церковь 

святого Григория. Алтарное окно» (бумага, карандаш, тушь; 37х25). 
800

  Смбат Андреевич Мелик-Степанян – горный инженер, занимал ответственные посты (в 1918-1919 гг. – 

председатель Национального совета Кафана, затем председатель районного совета Зангезура). В 1923 г. предложил 



 176  

 

Кафане (современный город Капан), художник изучал улицы поселка
801

, армянское 

шелководство, спускался в шахты медных рудников и рисовал шахтеров, персов на базаре, 

женщин с бабочками на шелковом заводе. 15 июля с утра до ночи мастер с разрешения 

директора Т.А. Тарумяна работал на Катарском медеплавильном заводе над новой для него 

индустриальной темой. В итоге была создана серия ростовых портретов рабочих-мастеров 

темперой на бумаге
802

. 

В последующие дни художник сконцентрировался на жанре пейзажа: вид горы Хуступ 

(создан 16 июля по дороге из Кафана в село Агарак)
803

, Охчинское ущелье близ села Арцваник (17 

июля)
804

, долина реки Базар-чай (Воротан) и равнина Уч-Тапана по дороге в Герюсы (18 июля). Вместе с 

председателем ЦИК Армении мастер посетил пограничные с Красным Курдистаном (Курдистанский уезд 

Азербайджанской ССР) села Егвард, Уджанис (Ужанис), Алмалу (не сохранилось), где исполнил ряд 

натурных зарисовок архитектурных фрагментов, обитателей татарского становища. Еще одну проведенную 

в Герюсах неделю (18–27 июля) художник использовал на создание видов причудливых скал
805

, в том числе 

в соседнем знаменитом селе Хндзореск (23 июля), интерьеров жилищ (26 июля
806

), портретов
807

 и бытовых 

сцен (21–22 июля рисовал в лавке ремесленников
808

). 

Дальнейший маршрут художника необычен, так как еще раз после посещения 

Нахичеванской АССР выходил за границы Социалистической советской республики Армения. 

                                                                                                                                                             
осуществленный проект строительства главного рудника. Арестован как враг народа 22 декабря 1936 г. Умер 24 

августа 1940 г. в лагере Канский Красноярского края.  
801

  На работе «Улица в Кафане. 12 июля» (бумага, акварель; 26х15,5; Национальная галерея Армении) изображена 

узкая улица с 2-этажными домами с балконами-галереями. 
802

  Среди портретов: «Мастер-токарь Давид Туманян», «Конвертерный мастер Гюрмали Ахмет-оглы из села 

Кярт. 32 года на заводе» (обе работы в Национальной галерее Армении), «Крепильщик» (частное собрание), 

«Литейщик Исмаил Джафаров из села Шехарджик Охчинского участка. 20 лет на заводе» (Иркутский областной 

художественный музей). 
803

  «Горный пейзаж в Зангезуре» (бумага, акварель, карандаш; 15х23,5; Национальная галерея Армении). Е.Е. Лансере 

писал о горе 16 июля: «Таинственная, далеко за пределами, огромная снежная конусообразная (вулкан) гора, так нежна и туманна, что 

можно принять за облако» (архив семьи художника). 
804

  В этом селе исполнены два похожих по композиции вида крытого двора: «Двор старого дома в селе Арцваник 

близ Капана» (бумага, сангина; 41х51,5; Национальная галерея Армении) и «Дом в селе Арцваник» (бумага, сангина; 42х54; 

Дагестанский музей изобразительных искусств). 
805

  В Национальной галерее Армении сохранились работы: «Пещерные жилища» (бумага, темпера; 70,5х52), 

«Пещерные жилища в горах Гориса» (бумага, сангина, уголь; 51х41).  Слева внизу надпись: «Goris. EL. 22. VII. 1926».  Вероятно, тогда 

же был написан и яркий живописный пейзаж «Армения. Герусы» (бумага, темпера; 65х49,7; Третьяковская галерея,  РС-1066) с 

высокими скалами с фиолетовыми тенями. 
806

 Работы «Карадам в Горисе» (холст, темпера; 44х53; Национальная галерея Армении) и «Карадам. 

Зангезур» (фанера, темпера; 40х50; частное собрание) показывают традиционный интерьер жилища со 

ступенчатым деревянным перекрытием и отверстием по середине потолка, по типу грузинского дарбази. 
807

 Использованы разные типы портретов – типаж в полный рост «Сельский письменосец» (бумага, темпера; 

53х33,5), погрудный мужской «Газар Паронян» (бумага, темпера; 44,5х35,5), женский поколенный в народном костюме 

«Шушаник Мартивосян в зангезурском костюме» (бумага, темпера; 53х39,5; все в Национальной галерее 

Армении), «Крестьянка из Гориса (бумага, акварель; 43х25,3; Дагестанский музей изобразительных искусств). 
808

 Одна из наиболее интересных по исполнению сюжетных работ мастера в зангезурской серии – 

«Ремесленники. Серебряник и кузнец» (бумага, темпера; 42х53; Национальная галерея Армении). Внимание трех изображенных 

мужчин приковано к процессу плавки и обработки металла. Художнику, понимавшему определенные преимущества живописи перед 

фотографией, удалось смягчить контрасты освещения, темного интерьера с красным раскаленным железом и залитой солнцем улицы 

за воротами мастерской. 
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27 июля вместе с Кариняном на машине председателя ЦИК Нагорного Карабаха А.Н. 

Каракозова (Карагѐзяна) они проехали сквозь Красный Курдистан (Курдистанский уезд в 

Азербайджанской ССР) с новым городом Лачин и через обезлюдевший после разгрома 1920 

года город Шуша приехали в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. 28-го группа 

совершила выезд на осмотр шелкового завода в село Дашалты близ Шушы. 29-го выехала на 

машине из Степенакерта через город Агдам в азербайджанский город Евлах и на поезде к 

вечеру доехала в Тифлис. 

Но отдыхать художнику пришлось не долго – его ждала вторая часть армянской 

экспедиции 1926 года. Уже после двух ночей, проведенных дома, 31 июля он выехал на поезде 

в город Каракилисе (ныне Ванадзор). На следующий день он был на даче наркомзема Армении 

А.А. Ерзинкяна в Дилижане
809

; 2-го августа на автомобиле с предисполкома Ленинакана 

Исаакяном через Севан доехал до Эривани, где в последующие дни рисовал здание Эриванской 

ГЭС
810

, Голубую мечеть, рабочих столярного завода, писателей для библиотеки Армянского 

государственного центрального музея
811

. 5–10 августа он делал выезд в дачный поселок 

Даричичаг (с 1947 г. Цахкадзор) с целебными водными источниками
812

, 14–16 августа – на 

озеро Севан, в том числе 15-го с правительством Армении и председателем ВСНХ ЗСФСР С.Л. 

Лукашиным на праздник Успения Богоматери в Севанский монастырь, тогда еще 

располагавшийся на острове
813

. 18 августа художник вернулся в Тифлис, чтобы уже 23-го 

выехать с женой и дочерью с остановками на сутки в Махачкале
814

 и на пять суток в Москве в 

Ленинград для посещения родственников и выставки АХРР «Жизнь и быт народов СССР» и 

выяснения новых возможностей заработка. 

Во время поездки в «армянскую Швейцарию», в Зангезур, художник создал около 100 

работ в разной технике. Естественно его желание рассказать о своих богатых впечатлениях 

коллегам и более широкой аудитории. 23 сентября он показывал армянские рисунки на своем 

докладе о Дагестане, Армении и Давид-Гаредже в Обществе архитекторов-художников в 

                                                 
809

  Днем 1 августа 1926 г. художник нарисовал улочку Дилижана – «Дилижан. Улица» (бумага, акварель, цветной 

карандаш; 24,3х15; Национальная галерея Армении). 
810

  Построена в 1923–1925 гг. по проекту А.И. Таманяна. 
811

  «Портрет Егише Чаренца (1897–1937)» (картон, сангина; 24,5х15) и «Портрет поэта Ованеса Ованесяна» 

(бумага, сангина; 24,5х15,5) хранятся в Музее Литературы и Искусства имени Егише Чаренца в Ереване. С 1921 по 

1929 гг. Е.Е. Лансере создал в разных техниках (карандаш, уголь, сангина и др.) девять портретов армянских 

писателей от Рафаэла Габриэловича Патканяна (1830–1892) до Аветика Сааковича Исаакяна (1875–1957). 

Некоторые (в том числе портреты Исаакяна, Нар-Доса) были литографированы в октябре 1926 г. для альбома 

издательства Арменгиз. 
812

 Возможно, тогда был создан этюд интерьера с обрушившимся сводом «Дари-Чичаг, развалины храма» 

(бумага, темпера; 58х41; частное собрание). 
813

  Пейзаж Севанского озера, созданный в январе-апреле 1927 г. в ярких тонах темперой с северного берега, 

от современного пионерлагеря «Аревик», опубликован в парижском журнале «L’Illustration» (1928, № 4450). 
814

  25–26 августа 1926 года по дороге в Москву Лансере общался в Махачкале с музейными сотрудницами и 

М. Джемалом, вспоминал свой восторг от вида Леваши-Ходжал-Махинского перевала и от аулов в котловане 

Сагринского моста. 
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Ленинграде. Вернувшись 1 октября из Москвы в Тифлис мастер разбирал альбомные зарисовки для 

предполагаемого издания «Зангезур» в московском Госиздате (23 октября компоновал макет, а 12 ноября – 

виньетку к обложке
815

), рисовал эскизы «Два крестьянина», «Улица в Норке», «Влюбленные среди развалин 

в Даричичаге», «Крестьянская семья», писал на холсте композиции со скальными жилищами в Хндзореске, 

«Розовые скалы в Горисе». К сожалению, идея художественного издания ни тогда, ни при возрождении 

интереса в 1929 году у «Заккниги», не была реализована
816

. Некоторые наработки из армянских поездок 

перерабатывались в картины (рис. 118)
817

, а также были использованы в иллюстрациях к московскому 

журналу «Красная нива», заказанных Я.А. Тугендхольдом, – «На Катарском медно-плавильном заводе»
818

, 

«Работы по прорытию Ширакского канала в Армении»
819

. 

Некоторые сложности возникли и с выставкой работ, созданных в Армении и после нее в 

1926 году. Из-за октябрьского землетрясения она была отложена, но все же открыта 22 декабря в 

Государственном музее Армении в присутствии директора Р.Г. Дрампяна, председателя ЦИК Армении А.Б. 

Кариняна, писателя А.М. Ширванзаде, художника Г.Б. Якулова, Таманянов и самого художника
820

. Всего 

было представлено 66 картин и этюдов и около 20 листков из альбомов
821

. 

За месяц подготовлен каталог
822

. По идее Р.Г. Дрампяна
823

 в нем присутствуют три полностраничные 

автолитографии, отпечатанные с дополнительным зеленоватым тоном в типографии Тифлисского 

                                                 
815

 В частном собрании сохранился макет, рассчитанный на 100 страниц размером 29,5х22,5 см. с 50 

иллюстрациями в тексте, картой маршрута и 8 вклеенными на фальце автолитографиями с двумя заливками 

дополнительными цветами. Он подписан 29 апреля 1929 г. На титульном листе – «Е. Лансере. Зангезур. 60 автолитографий. 

Заметки и письма с дороги. Вступительная статья А.Б. Кариняна. «Заккнига». Тифлис. 1930». Предполагался тираж в 2000 

экземпляров; «непременное условие тщательность печати, нужное число проб и справлений». Среди полностраничных иллюстраций 

– портрет А.И. Таманяна, за рабочим столом, «Змеиная гора около Нахичевани», «Церковь VII века в с. Караклис Сисианский», 

«Скалы в Гѐрис», «Крестьяне Зангезура», «Примитивная мельница», «Ворота Татевского монастыря», «Конвертер»,  «Над Севаном». 

На страницах 36 и 37 планировалась пейзажная панорама по принципу издания «Хаджи-Мурат» 1916 года. 
816

 1 апреля 1929 г. художник показал макет книги «Зангезур» А.Б. Кариняну, который «энергично стал 

уговаривать представить текст и рисунки и сделать книжку наподобие ―Ангоры‖, требовать через Заккнигу, а 

потом через Москву. Через две недели дать материал для переговоров и заключения условия» (дневниковая запись; 

архив семьи художника). 
817

  На основе натурного рисунка «Горы в Горис. Туман, дождь. 20 июля» (бумага, карандаш, пастель; частное собрание) 

создано полотно «Зангезур. Скалы в Горисе» (холст, масло; 90х66; Национальная галерея Армении) с торчащими конусообразными 

скалами – визитной карточкой Зангезура. 
818

  Оригинал создан в январе 1927 г. Опубликован на обложке 13-го номера журнала «Красная нива» за 1927 год. 
819

  Оригинал создан 17–18 мая 1927 г. Опубликован на титульном листе 42-го номера журнала «Красная нива» за 1927 г. 
820

  Е.Е. Лансере был в Эривани 17–30 декабря 1926 г. и 15 января – 1 февраля 1927 г. Во время второго 

приезда он был на закрытии выставки 16 января и по заказу Дрампяна создал для Музея Армении десять рисунков 

акварелью армянских народных костюмов разных мест. 
821

  Работы были вмонтированы в 75 выставочных объекта: 24 из Гориса, 3 – из Хндзореска, 7 – из Сисиана, 5 – из 

Татева, 16 – из Капана и Катарских заводов, 8 – из Эривани, 4 – из Дарачичага, остальные – с озера Севан, из Дилижана, Нахичевани и 

Нагорного Карабаха. 24 декабря 1926 г. Е.Е. Лансере писал дочери Наталье в Ленинград: «Третьего дни открыли выставку моих 

Зангезурских этюдов в 2-х залах; 75 №№; все вставлены, закантованы, под стекло. Кроме этюдов, сделанных в путешествии, есть еще 

5 картинок, которыя я написал по зарисовкам в Тифлисе» (частное собрание). 
822

 Зангезур. Каталог выставка картин и этюдов академика живописи Е.Е. Лансере, исполненных летом 1926 года во время 

поездки, предпринятой по поручению Государственного музея Армении. Эривань, 1926. 16 с. Каталог печатался под наблюдением 

Н.Н. Чернышкова в 3-й типографии Полиграфтреста ВСНХ Грузии в Тифлисе. 400 экземпляров – на русском языке, 300 – на 

армянском языке. 
823

  18 ноября 1926 г. Е.Е. Лансере писал Р.Г. Дрампяну: «Идея Ваша о каталоге с автолитографиями мне 

страшно понравилась и я с азартом принялся за придумывание» (отдел рукописей Национальной галереи Армении. 

Ф. 5. № 15257). 
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университета перед печатью на этих же листах текста – «Скалы в Гѐрис в туманный день» (фронтиспис; на 

основе рисунка «Крестьянка с туманом»), «На медноплавильном заводе» (рис. 114) («Рабочие при 

шплейзофене»; на основе рисунка «Рабочие с ложками»)
824

 и «Селение Хндзореск» (рис. 117). Вместе с 

текстом напечатаны рисунки «Голова Армянки» (на титульном листе), «Профиль старика» (с. 10) и 

«Монастырь Татев» (с. 14). Приведены 9 пространных и еще ряд небольших авторских заметок-

комментариев, объясняющих изображенное и рассказывающих об условиях работы
825

. 

20 февраля – 6 марта 1927 г. в Доме армянского искусства «Айартун» в Тифлисе прошла похожая на 

эриванскую выставка «Зангезур», представление о которой можно получить по статье Н. Вержбицкого с 

двумя фотографиями работы Жвания в газете «Заря Востока»
826

. Здесь добавились рисунки армянских 

костюмов, созданные в январе. Около 11 марта Р.Г. Дрампян отвез выставку в Баку, где она также 

пользовалась успехом
827

. 

Творческая натура художника постоянно требовала новых художественных эмоций. 22 

сентября 1926 г. в Эрмитаже, еще не завершив макеты книг по дагестанской поездке 1925 г. и 

по недавней армянской, он беседует с членом-корреспондентом АН СССР И.А. Орбели о 

возможных, но, к сожалению, не осуществившихся совместных поездках в Эривань и в 

центральную Персию, в том числе для изучения курдов. 

13–14, 17 и 20 октября художник ездил в Мцхет, наблюдал эффекты освещения в соборе 

Светицховели (эскиз «Ночь в Мцхетском соборе») и копировал для Кавказского историко-

археологического института средневековые росписи в церкви Святого Георгия 

Калоубанского
828

, рисовал виды на Шиомгвимский монастырь. 

 

 

 

                                                 
824

  В РГАЛИ в фонде 1982 (опись 1, № 56) сохранились рисунок «Рабочий» (ноябрь 1926 г.; бумага, тушь; 

Л. 1) и эскиз  «Рабочие Кафанского меделитейного завода» (декабрь 1926 г.; калька, тушь; Л. 2). 
825

  Из письма Е.Е. Лансере Р.Г. Дрампяну 29 ноября 1926 г.: «Такие примечания-заметки, мне кажутся 

желательными – и публике занятие и занятно и каталогу дает некоторое самостоятельное значение, интерес, что 

вместе с картинками дает надежду на некоторый сбыт их и помимо выставки» (отдел рукописей Национальной 

галереи Армении. Ф. 5. № 15257). 
826

  Н. Вержбицкий хвалит быстрые наброски, портретные этюды, архитектурные этюды и красочные 

горные пейзажи; жалеет о всего восьми сценах из Катарских заводов. «Выставка ―Зангезур‖ – первая значительная 

краевая выставка за последнее время. Она знакомит с жизнью одного из интереснейших уголков ЗСФСР в работах 

крупнейшего из наших закавказских мастеров» (Вержбицкий Н. «Зангезур». Выставка картин и этюдов Е. Лансере 

// Заря Востока. 1927. № 1412. 24 февраля. С. 5). 
827

 М. Герасимов в статье «Выставка академика Е. Лансере» отметил большое полотно «Семья крестьянина», 

«в котором чувствуется монументальность композиции, как в постановке фигур, так и в живописном подходе», ряд 

портретов и типов, пейзаж «Скалы Герюси в туманный день» (газета «Бакинский рабочий». 1927. № 67 (2303). 23 

марта. С. 6). 
828

  Художник часто обращал внимание на старые росписи, путешествуя по Кавказу, но отдельных его работ, 

изображающих древние фрески, сохранилось мало. В «Бюллетене Кавказского историко-археологического 

института в Тифлисе» (Тифлис, 1928. № 1–3. С. 24) упомянуты чертежи М.Г. Калашникова церкви Святого 

Георгия Калоубани близ Мцхеты «с вписанными в разрезы Е.Е. Лансере акварелями, изображающими роспись». 

Фрески 2-й половины XII века частично сохранились. 
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2.4. Преподавательская и музейная деятельность в 1921–1927 годах 

 

С начала 1910-х гг. Е.Е. Лансере вел почти непрерывную преподавательскую 

деятельность: до 1916 г. в Санкт-Петербурге (его учениками себя считали Г.С. Верейский, Д.И. 

Митрохин и др.), в 1918–1919 гг. в Темир-Хан-Шуре, с 1921 г. – в Тифлисе. Уже в марте он был 

зачислен преподавателем графики и композиции в Рисовальной школе Кавказского общества 

поощрения изящных искусств, а также вошел в комиссию по созданию художественного 

ВУЗа
829

. На I республиканской конференции художников в Тифлисе 25 мая обсуждали проект 

устава такого ВУЗа. Ждали художника и в Петрограде на должность профессора живописного 

факультета
830

. В первой половине декабря его пригласили преподавать в ВГХПМ в Тифлисе, о 

чем он писал А.П. Остроумовой-Лебедевой
831

. 

Академик живописи с радостью оказался в рядах учредителей Тифлисской Академии 

художеств. 16 февраля и 2 марта 1922 г. он был на совещаниях об ее организации у Д.И. 

Шеварнадзе
832

. Первым ректором был избран профессор истории искусства Г.Н. Чубинашвили, 

проректором – профессор архитектуры Г.А. Сарксян. Образованы четыре факультета: 

живописи, графики, скульптуры и архитектуры. Е.Е. Лансере был приглашен как профессор 

рисования. В «Ведомости за раздачу жалования администрации, профессорам и служащим 

Академии художеств Грузии за март месяц 1922 года» среди преподавателей он указан 

первым
833

. 22 апреля он вошел в состав совета профессоров, секретарем которого избран О.И. 

                                                 
829

  «Веч[ером] у Гриневского о школе» (из дневниковой записи 23 марта 1921 г.; частное собрание). 

«Участвую в комиссии по созданию здесь высшей худ[ожественной] школы. И вот моя поездка в центры [Москву 

и Петроград – П.П.] для информирования взаимного была бы очень полезная. Особенно, если есть какие-нибудь 

планы о создании здесь отделения Академии – виллы Медичи». Из письма Е.Е. Лансере дяде Александру Бенуа 28 

марта 1921 г. (ОР ГРМ. Ф. 137. № 326). О том же художник в тот же день писал И.Э. Грабарю: «Если у вас 

намечаются какие нибудь широкие планы, скажем, о создании где-нибудь на юге отд[еления] академий – виллы 

Медичи – или чего-нибудь другого – я мог бы ответить» (ОР ГТГ. Ф. 106. № 7040. Л. 2). 
830

  27 сентября 1921 г. в Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских 

было напечатано письмо Е.Е. Лансере, подписанное ректором: «Акад[емия] худ[ожеств], извещая об избрании Вас 

Президиумом Совета Академии, в заседании своем от августа с.г., на должность профессора живописного 

факультета, предлагает Вам немедленно прибыть для занятия означенной должности в Академии» (РГАЛИ. Ф. 

1982. Оп. 1. № 13. Л. 1). По той же причине, по которой художник не поехал на приглашение Грабаря (сложность 

зимовки в Петрограде и дорогие билеты на поезда), Лансере отказался от предложения. 
831

  «С прошлой недели я приглашен еще преподавать в ―Высш.[их] Госуд.[арственных] Художеств.[енно]-

Пром.[ышленных] Мастерских‖ – по просту в маленькой здешней рисовальной школе» (письмо от 18 декабря 1921 

г.; ОР РНБ. Ф. 1015. № 685. Л. 1об.). ВГХПМ были созданы вместо закрытого училища Общества поощрения 

изящных искусств. Мастерские расположились в бывшем особняке Аршакуни (улица Грибоедова, дом 22), 

построенном в 1850-е годы с интерьерами в духе необарокко и мавританского стиля и перестроенном 

архитектором С. Клдиашвили в 1902 году. Возможность работать в них Лансере получил уже в ноябре 1921 года. 

«Вечером я на Грибоедовской с увлечением пишу большой пейзаж. Удобно», – записал он в дневнике 24 ноября 

(частное собрание). 
832

  Дмитрий Ираклиевич Шеварнадзе (1885–1937), художник, учился в Мюнхенской академии художеств. С 

1916 г. жил в Тифлисе. Участвовал в организации Национальной галереи в 1920 г. и академии художеств Грузии в 

1922-м.  
833

  Выписка из ведомости служащих Академии художеств за март 1922 г. Государственный архив новейшей 

истории Грузии. Ф. 141 (РАБИС). Оп. 1. Ед. 70. Л. 1. За Е.Е. Лансере указаны: профессор рисования зав. 

педагогическими курсами Н.В. Склифасовский, декан факультета живописи Б.А. Фогель, профессор живописи 
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Шмерлинг. Официальное открытие состоялось 14 мая и уже с 15 по 17 мая проходили 

вступительные экзамены. 

Первые годы приходилось решать проблемы не программно-методологического, а 

хозяйственного свойства, например, с отоплением и остеклением. Так, 27 октября 1924 г. 

мастер записал в дневнике: «Начало занятий в Акад[емии] – собрались ученики, к 10 и 

профессора, но ни стекол, ни печей, ни дров» (архив семьи художника). А 13 апреля 1925 г. 

Академия даже была закрыта из-за неуплаты налога на дом, принадлежащий Аршакуни. Но 

после скандального собрания студентов 15-го вновь открыта. 

Тем не менее вольное преподавание предшествующих лет с натурными классами 

сменились выработкой программ. Лансере, преподававший живопись и рисунок, отстаивал 

необходимость сохранения классической формы обучения с семинарами, зачетами и 

экзаменами, из-за чего вступал в противостояние с другими преподавателями (Николадзе, 

Шеварнадзе и др.)
834

. 29 января 1925 г. он вошел в комиссию по реорганизации Академии под 

председательством представителя Рабкрин (Наркомата рабоче-крестьянской инспекции) 

Абешеля. Тогда от нападок удалось отбиться. 

Художника приглашали на профессорские должности в другие города СССР: в октябре 

1925 г. и в сентябре 1927 г. – в Одесский политехникум изобразительных искусств
835

, в 

сентябре 1926 г. – преподавать акварель и книжную графику на графическом факультете 

Академии художеств в Ленинграде
836

, но каждый раз он отказывался. Преподавательский 

состав и большая свобода в создании собственных образовательных программ в Тифлисе ему 

нравились больше
837

. 

                                                                                                                                                             
Г.И. Габашвили, декан факультета скульптуры Я.И. Николадзе, профессор скульптуры Г.М. Хмелевский, мастер 

резьбы по камню Н.Д. Агладзе, декан факультета архитектуры профессор и библиотекарь А.Н. Кальгин, декан 

факультета графики О.А. Шарлемань, профессор литографии О.И. Шмерлинг, мастер литографии С.И. Быков, 

профессор прикладных искусств О.Х. Аджамова, профессор живописи Е.М. Татевосян, профессор по истории Г.Ф. 

Гриневский, профессор керамики Б.Г. Шебуев, профессор анатомии А.Г. Натишвили и лектор по политической 

грамоте А.Н. Межебовский. Всего 18 человек (с ректором и проректором). 
834

 Из дневниковых записей Е.Е. Лансере: «С 5 в Академии – я выступал против Шеварнадзе, с 

предложением ввести нек[оторую] программу (зачеты)» (21 июня 1924 г.); «Совет проф[ессоров] в академии; 

споры о моей программе; вернее, ―благородное негодование‖ Николадзе на отсталость ―семинария‖ и т.д.» (23 

октября 1924 г.; архив семьи художника). 19 июня 1925 г. состоялось новое совещание о программе живописного 

факультета. 
835

 На предложение ректора Ткаченко занять должность профессора руководителя мастерской 

монументальной живописи или полиграфического искусства мастер рекомендовал вместо себя А.Ф. Гауша из 

Севастополя. Письмо Правления Одесского политехникума от 5 сентября 1927 г. и черновик ответа Е.Е. Лансере 

от 25 сентября 1927 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 13. Л. 3-3об. 
836

  Д.И. Митрохин писал П.Д. Эттингеру 2 октября 1926 г. из Ленинграда в Москву: «Был у меня Евгений 

Евгеньевич Лансере. Его очень приглашают к нам, на графический факультет, профессорствовать. Он – отказался» 

(Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания: Сборник. Л.: Художник РСФСР, 1986. С. 148). 
837

  Как писал сам художник в своей статье «Пора расцвета», «вокруг Академии сплотился ряд профессоров 

и художников-мастеров старшего поколения. Наряду с Габашвили, Татевосьяном и Николадзе здесь были 

ленинградский профессор Шарлемань, пишущий эти строки, Гриневский, Северов и др. Совместно с молодыми 

художниками-живописцами Гудиашвили, Какабадзе, скульптором Канделаки и художником Шеварнадзе они 
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Все больше сил и времени Е.Е. Лансере отдавал Академии. С 1925 г. почти каждодневная 

нагрузка увеличилась введением вечерних занятий рисунком. C 14 ноября 1925 г. он начал 

преподавать и декорационную композицию, создав прообраз монументальной мастерской. 

Мастер привлекал студентов к работе над конкурсными заданиями. Нередко ездил с ними на 

практические занятия-пленэры (например, в Зедазенский монастырь в июне 1925 г.). Активной 

была и общеакадемическая жизнь: профессоры посещали заинтересовавшие лекции коллег, они 

участвовали вместе с женами и детьми в общих праздниках и ежегодных костюмированных 

балах. Так, 30 января 1926 г. на балу в Академии художник был одет в японский халат, а Ольга 

Константиновна – в чалму и восточный наряд.  

Не удивительно, что осенью 1926 г. Е.Е. Лансере был избран деканом живописного 

факультета. Среди его учеников стали известны: Тамара Григорьевна Абакелия, Петр 

Михайлович Блѐткин, Иосиф (Сосо) Ильич Габашвили, Анастасия Сергеевна Дандурова, Уча 

Малакиевич Джапаридзе, Серго Соломонович Кобуладзе, Дмитрий Аркадьевич Налбандян, 

Корнелий Барбанович Санадзе, Нина Георгиевна Тамамшева
838

. В 1922 г. в Тифлис из 

Дагестана к художнику специально приехал учиться Муэтдин-Араби Джемал. Видя потенциал 

ученика, академик направил его в 1923 г. в петроградский ВХУТЕИН, но в 1924-м тот вернулся 

и в 1928-м окончил живописный факультет Академии художеств Грузии. Е.Е. Лансере щедро 

делился со студентами своими наблюдениями и профессиональными навыками. Главное, что он 

прививал студентам – это любовь к натуре. Свою позицию в те годы он формулировал так: «Я 

заинтересован не столько живописностями виденного, вовсе не думаю о субъективном 

отношении, искании, передачи своих впечатлений (и в этом, м.б., и моя слабость и, во всяком 

случае, не ―современность‖ моя), но исключительно бываю поглощен самим предметом, 

человеком, устройством его костюма, характерностями, его индивидуальными чертами. Одним 

словом, перед натурою – отвергаю всякую ―стилизацию‖»
839

. Многие искусствоведы отдают 

дань большому вкладу Лансере в становлении академического художественного образования в 

Грузии
840

. 

                                                                                                                                                             
отдали себя целиком делу возрождения изобразительного искусства советской Грузии» (Газета «Советское 

искусство». 1936. №10 (296). 29 февраля. С. 2). 
838

  Н.Г. Тамамшеву, дочь знаменитого врача Г.И. Тамамшева, Е.Е. Лансере рекомендовал в письме 5 июля 

1928 года П.И. Нерадовскому: «Студент Тифлисской Академии – Н. Тамамшева, одна из моих наиболее 

талантливых учениц по живописи, осуществляет свою мечту увидеть картинные галереи Петербурга и вот 

разрешите ее Вам рекомендовать и попросить позволить ей осмотреть Музей и в случае, если Музей окажется 

частями закрыт». ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 835. Л. 1. 
839

  Из письма И.В. Евдокимову в Ленинград 17 февраля 1925 г. (РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. № 251. Л. 5об.-6). 

28 ноября 1924 г. Лансере записал в дневнике: «Странно, что я все больше и больше только в реализме и нахожу 

интерес» (архив семьи художника). 
840

  И.А. Урушадзе писал: «Неоценима роль Лансере в воспитании национальных художественных кадров» 

(Изобразительное искусство Грузинской ССР. Альбом. Москва: Сов. художник, 1957. С. 9). 
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Были у художника и частные ученики. Так, с января 1924 г. он давал занятия рисунка Вере 

Васильевне Варт-Патриковой (1897–1988), а в 1925 г. – мисс Френч. Но, возможно, его 

главными учениками были его дети — Евгений (1907–88), ставший живописцем, инженером, 

архитектором и книжным графиком, и Наталия (1909–94), ставшая архитектором. 

На протяжении всего своего пребывания в Грузии художник вел и активную музейную 

деятельность. В 1920–1922 гг. он работал художником в Музее Грузии, а затем иногда 

исполнял для него наглядные пособия и обложки изданий. Но после открытия в августе 1923 г. 

обновленной Картинной галереи доминантой его музейных интересов стала она. Художник 

стал помогать формировать ее фонды. В 1925 г. он вел переписку с П.И. Нерадовским с 

просьбой осмотра тем петроградской коллекции К.Ф. Буркова для частичного приобретения в 

собрание Картинной галереи Тифлиса (куплены рисунки Т. Горшельта, работы В.К. Шебуева, 

А.П. Боголюбова и др.). Зная особенности собрания галереи и характер ее директора Д.И. 

Шеварнадзе, далекого от увлечения русским искусством, но человека вдумчивого, искреннего и 

близкого «в смысле искусство-понимания», Е.Е. Лансере пишет свои предложения и критерии 

по пополнению коллекции. «Лучше [выбрать] интересного, хорошего анонима, чем хотя бы и 

―имя‖, но скучный экземпляр. И не сюжет и не законченность, а ―живописные достоинства‖ 

<…>  Хорошо бы пейзаж Щедрина, Иванова, кого-нибудь из Венециановских последователей! 

Хорошо было бы получить хороший рисунок мастера западного. Здесь есть 2–3 хороших голл. 

натюрморта (Хондекотер), один Рюисдаль, один триптих итальянский ранний. И русская икона, 

думаю, была бы очень кстати; их совсем нет. Для Востока, кроме миниатюр и акварелей, – я 

думаю, были бы кстати хор. японские гравюры на дереве. Собственно говоря, галлерея 

обслуживает, главным образом, здешнюю Академию Художеств – и именно с точки зрения 

развития их [студентов] вкуса и следовало бы смотреть»
841

. Однако Шеварнадзе был «чужд 

России и русскому искусству», а к предложению Нерадовского получить картины из 

запасников Эрмитажа и других музеев Ленинграда относился видимо по-кавказски гордо и 

потому «отрицательно, не желая получать ―второй сорт‖ и не желая ―одалживаться‖»
842

. 

Нередко участвует художник и в атрибуционных советах при поступлении работ в Музей 

Грузии и в Картинную галерею. Так, 30 января 1926 г. проходила экспертиза собрания 

наркомпроса Е.В. Канделаки с портретами от В.Л. Боровиковского до В.А. Серова и работами 

Ш. Лебрена, А. Калама, Ф. Прадилья-и-Ортиса, Ф.А. Малявина, М.А. Врубеля и др. 

При жизни художник продавал свои работы во многие музеи, от Третьяковской галереи и 

Русского Музея Императора Александра III до кавказских музеев. Значительная история 

сотрудничества связывает художника и его потомков с Музеем Л.Н. Толстого в Москве. В 

                                                 
841

  Из письма Е.Е. Лансере П.И. Нерадовскому от 21 апреля 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 31. № 833. Л. 1–2. 
842

  Из письма Е.Е. Лансере П.И. Нерадовскому от 20 ноября 1925 г. ОР ГТГ. Ф. 31. № 834. Л. 1об. 
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октябре 1925 г. с художником списался литературовед К.С. Шохор-Троцкий, заведующий 

экспозиционным отделом Музея, заинтересованного в приобретении художественных работ, 

связанных с творчеством писателя
843

. Будучи в Москве, в ноябре 1926 г. Лансере подарил 

музею макет книги «Хаджи-Мурат» и рисунки «Хунзах» и «Сын Хаджи-Мурата Гулла» (оба 

1912 г.). К августу 1928 г. были проданы подготовительные наброски, 45 заставок и 

иллюстрации к «Хаджи-Мурату» (1912–1915 гг.), три эскиза «Скачущие чеченцы», пять 

иллюстраций и семь виньеток к «Казакам» (1917 г.).  

––––––– 

Первый грузинский период жизни Е.Е. Лансере (1920–1927 гг.), несмотря на бытовые 

трудности, был связан с расширением сферы его творческой деятельности. Работая в разных 

видах графики и живописи, в разных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) мастер все меньше 

использует стилизаторские приемы дореволюционного периода. Его влечет реалистическая 

передача натуры с выделением характерностей и индивидуальностей увиденного. Ощущая в 

себе призвание художника-этнографа каждый год он совершает экспедиции по регионам 

Кавказа и в художественно-просветительских целях планирует публикации серий своих 

походных заметок и рисунков. По независящим от Лансере причинам в 1925 г. была издана 

только книга о поездке в Ангору в Турции. Ощущая необходимость обновления своей 

творческой манеры академик ищет средства увеличения экспрессии своих работ, в том числе в 

монументальной и театральной живописи, в увеличении цветности и сложности тональных 

отношений, в разработке новых живописных приемов. Сохраняя принципы Просвещения он 

продолжает быть активным участником художественной жизни, преподавателем – поборником 

академического образования, энтузиастом музейного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
843

 Константин Семѐнович Шохор-Троцкий (1892–1937) пополнял собрание Музея Л.Н. Толстого, в том 

числе работами Е.Е. Лансере к «Хаджи-Мурату» и «Казакам», был членом редакционного комитета Юбилейного 

Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого. В 1926 г. художник послал К.С. Шохор-Троцкому литографию к 

«Хаджи-Мурату», а 3–4 сентября рисовал в Москве копию с работы К.Н. Филиппова «Внутренность казачьей 

хаты». В апреле 1927 г. мастер продал в музей 15 иллюстраций к повести «Казаки» 1917 г. В сентябре 1927 г. 

литературовед сам приехал в Тифлис, где художник подарил ему «Портрет внучки Хаджи-Мурата Уммы 

Муратовны Хаджи-Мурат» (1912; бумага на картоне, карандаш, акварель, белила; 31,2х23,7), ныне хранящийся в 

Государственном музее Л.Н. Толстого (АИГ-3950). 
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Глава 3. Второй грузинский период (1927–1934)  

и кавказские темы в творчестве Е.Е. Лансере последующих лет 

 

3.1. Французский вояж 1927-го года: ожидания и уроки 

 

Поездка художника в Париж в 1927 году, последняя зарубежная, была важным условным 

рубежом в его творческой биографии и почти совпала с началом переходного периода в 

государстве, отделяющего время разнообразия стилей, направлений и философско-

эстетических установок середины 1920-х от эпохи расцвета соцреализма и идеологических 

установок искусства 1930-х гг. 

Как и многие другие мастера «серебряного века» Е.Е. Лансере чувствовал себя 

причастным к общеевропейским тенденциям культуры. Он учился в Париже, был в курсе 

последних тенденций в живописи и графике Франции, Германии, Скандинавии и ощущал 

потребность в обновлении своих знаний спустя двадцать лет после посещения Италии и 

двадцать шесть лет после поездки во Францию. Впечатления от нового визита в Париж он 

намеревался использовать в своем творчестве и преподавании. Кроме того, художник хотел 

показать свои работы зарубежной публике и напечатать альбом с собственными 

произведениями. 

Сама мысль о командировке в Париж после письма Л. Баксту 1920 года снова пришла 

мастеру спустя пять лет, в связи с желанием Г.Н. Чубинашвили изучить французское музейное 

дело. Во время экспедиции в Дагестан Лансере даже видел сны о предполагаемой поездке
844

. В 

декабре он обратился к директору художественного магазина «Русское искусство» В.Ф. Зеелеру 

в Париж с предложением издания серии кавказских рисунков. 6 апреля 1926 г. художник даже 

послал ему для продажи свои работы: «Грузия. Церковь Джварис Сагдари с овцами», 

«Дагестан. Около Гуниба», «Дагестан. Аул Тидиб» и «В Армении». 

В отличие от многих других художников, в том числе из объединения «Мир искусства», 

уехавших в Западную Европу, Лансере предпочѐл остаться в Советском Союзе. Оставаясь 

приверженцем традиции реализма он, тем не менее, во многом по привычке дореволюционного 

времени, следил за новыми течениями в искусстве и старался по мере возможности участвовать 

в выставках в России и Западной Европе. После изучения присланного З.Е. Серебряковой 

журнала «Живое искусство» («L’Art vivant») академик ощутил свою старомодность и малую 

востребованность: «Все думаю о Париже, все больше его боюсь, – оказаться в нем совсем 

                                                 
844

  «Странные и интересные сны вижу – сплю отлично. Раза два о Париже – о нашем приезде, хотя днем 

очень мало думаю о будущем», – записал Е.Е. Лансере в дневнике 23 августа 1925 г. Архив семьи художника. 
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чужим, старомодным», – записал художник 13 февраля 1925 г.
845

. Но он все равно надеялся на 

публикации своих работ в зарубежных издательствах. Еще 2 декабря 1924 г. Е.Е. Лансере писал 

И.Э. Грабарю: «Уже накопленный и могущий быть накопленным материал пока еще не совсем 

я состарился (только физически, так как в смысле ―моды‖ – думаю, должны находится 

охотники и на ―вчерашний день‖!) – так хочется применить использовать, а то и цель и смысл 

жизни пропадают! Конечно, сношения с заграницей сложнее, но как будто возможны. А там-бы 

и сам мог-бы проехать»
846

. 

Возможность выездов в Западную Европу позволяла быть на острие культурных 

тенденций. Нужны они были и для подпитки эмоциями от классического искусства, в том числе 

для «мирискусников», для которых была важна включенность своего искусства в заграничный 

контекст
847

. До конца 1920-х гг. в СССР часто практиковались заграничные командировки. 

Особенно привлекали художников в 1920-е гг., как и до революции, Франция, Италия и 

Германия
848

. Только в 1925–1926 гг. Наркомпросом с разными целями было командировано 77 

человек. Так, в 1923 г. в Париже с выставкой побывали П.В. Кузнецов и Е.М. Бебутова; в 1924–

1925 гг. в Италии и Франции с выставкой побывал П.П. Кончаловский; в конце 1924 – июле 

1925 гг. в Париже жил К.С. Петров-Водкин; в 1925 г. во французскую столицу командирован 

А.М. Родченко, в Италию и Францию – А.И. Кравченко. В 1928 г. по путѐвке Наркомпроса 

Париж, Германия и Италию посетил П.В. Вильямс. В том же году для изучения классического 

наследия во Францию уехал Р.Р. Фальк. Некоторые художники целенаправленно 

делигировались за рубеж как представители передового искусства с целью поддержания 

имиджа молодой страны советов (как Л.М. Лисицкий), но Лансере к ним не относился. 

Ко времени его командировки самая большая колония художников, выходцев из 

Российской империи была в Париже. Сюда переехали многие «мирискусники» – А.Е. Яковлев 

(в 1919 г.), В.И. Шухаев (в 1921 г.), З.Е. Серебрякова (1924), И.Я. Билибин и К.А. Сомов (1925), 

А.Н. Бенуа (1926), С.В. Чехонин (1928). Выходцы из кавказского региона – грузинские и 

армянские мастера также работали во Франции на протяжении многих лет
849

: Д.Н. Какабадзе – 

                                                 
845

  Архив семьи художника. 
846

  Письмо Е.Е. Лансере И.Э. Грабарю 2 декабря 1924 г. ОР ГТГ. Ф. 106. № 7046. Л. 3. 
847

 А.Н. Бенуа писал: «Я убеждѐн, что именно наша «заграничность» сыграла значительную и притом 

положительную роль не только в нашем личном развитии, но и в образовании того культурного ядра, из которого 

затем возникло целое художественное направление, известное под именем ―Мира искусства‖». Александр Бенуа. 

Мои воспоминания. В пяти книгах. Т. 1. М.: Наука, 1993. C. 425. 
848

 Развитие взаимосвязей России и Западной Европы в 1920-е гг. прослежено в диссертации Н.Е. Бакиной: 

Бакина Н.Е. Российские художники-эмигранты (1918-1939): Аспекты адаптации. Диссертация на соискание 

степени кандидата исторических наук. Белгород, 2005. С. 76–102. 
849

 Как писала Н.А. Езерская, Министерством просвещения Грузии «для совершенствования» «в Париж 

была направлена группа молодых грузинских художников, в которую, кроме Какабадзе и Гудиашвили, входили Ш. 

Кикодзе, Е. Ахвледиани, К. Магалашвили, Л. Биланишвили. Все они втягиваются в круговорот художественной 

жизни Парижа, участвуют на выставках». Езерская Н.А. Европейская живописная традиция в грузинском 

искусстве первой четверти ХХ века // Пути и перепутья. Материалы и исследования по советскому искусству 1920-
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в 1919–1927 гг., В.Д. Гудиашвили с 1919 по 1926 гг.,  К.К. Магалашвили – в 1923–1926 гг., Е.С. 

Кочар – в 1923–1936 гг., Е.Д. Ахвледиани – в 1924–1927 гг., М.С. Сарьян – в 1926–1928 гг. 

Устремился в Париж и давний поклонник Франции Е.Е. Лансере. Ждать возможности 

пришлось не один год. В 1926 г. «о загранице мечты, из-за финансов (болезнь Жени и 

отсутствие заказов) отложены на очень неопределенное время», – сожалел он в письме сестре 

З.Е. Серебряковой 14 марта 1926 г.
850

 28 февраля 1927 г. художник написал прошение 

наркомпросу Грузии Д.В. Канделаки о командировке в Париж
851

. Вопрос о разрешении поездки 

решался на уровне правительства Грузии. Наконец, после встречи с председателем СНК Грузии 

Ш.З. Элиавой, несмотря на противодействие надзорных органов, 26 марта командировка была 

разрешена. После долгой проверки документов в ОГПУ 6 мая художник получил паспорт. По 

срокам поездки он зависел от ехавшего вместе с ним Канделаки, но во Франции он был 

абсолютно свободен в перемещениях. Возможно, изначально наркомпросом ему были 

поставлены цели изучения новых тенденций в искусстве, особенно в печатных техниках, и 

приобретения офортного станка.  

21 мая 1927 г. вместе с Д.В. Канделаки, его женой (рис. 121)
852

 и дочерью, а также 

доктором Я.Э. Гамбургером Е.Е. Лансере отплыл из Батума. Большой интерес представляют 

дневниковые записи (хранятся в архиве семьи художника) и письма, написанные во время и по 

возвращении из этой последней для мастера зарубежной командировки. Интересны и 

показательны для картины творческой эволюции как путевые заметки мастера по пути из 

Грузии в Марсель и обратно, так и его впечатления об изменениях во Франции с 1900-х гг., а 

особенно о музеях и современном французском искусстве. 

В начале плавания на корабле «Фригия» художник смотрел на берега Турции сквозь 

призму своих воспоминаний 1915 и 1922 годов. 22 мая он посетил Трапезунд, где услышал от 

консула СССР Б.Е. Эттингофа о реакциях на запрет некоторой традиционной одежды и 

головных уборов (штанов с курдюками, фесок, женских шапочек пече и чарчафов)
853

. Сильное 

впечатление на мастера произвел византийский храм, ставший мечетью Айя София, с остатками 

фресок, барельефами и капителями (с изображениями орлов со сферами) южного и западного 

фасадов и отдельно стоящей колокольней. Далее по маршруту художник посетил Керасунд
854

, с 

                                                                                                                                                             
х – 1930-х годов / отв. ред. Н.С. Степанян. Вып. 2. М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, 

1994. С. 61. 
850

  Частное собрание. 
851

  Примерно в это же время С.П. Дягилев вызвал в Париж Г.Б. Якулова для оформления спектаклей. 
852

 На пароходе художник создал портрет Евгении Александровны Бубновой-Канделаки (конец мая 1927; 

бумага, сангина, пастель; 48х35; частное собрание). 
853

 По записям в дневнике 23 мая. Архив семьи художника. 
854

 23 мая художник записал в дневнике: «В Керасунде ужасно вкусны, заманчивы уголки,– отвесные чѐрные 

стены скал, на которых и под которыми стоят здания; скалы, густо покрытые тѐмным сочным плющем; красивы 

закоулки на берегу между скалами и стенами домов с вытащенными на берег магунами; но всѐ это приятно было 

бы написать темперой, густо и крепко». Архив семьи художника. 
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корабля наблюдал Самсун и Инеболи, стоящие друг напротив друга через пролив Босфор 

крепости Румели-Хисар и Анадолу-Хисар. 26–29 мая и 13–16 сентября на обратном пути он 

провел в Константинополе, где посетил Айя Софию, дворец Топкапы, старый базар, церковь 

бывшего монастыря Христа Спасителя в Хоре (Кахрие-джами), дворец Текфур, музей Ейхаф и 

библиотеку университета (где художник был увлечен миниатюрами), районы Пера (Бейоглу) за 

Золотым Рогом и Скутари (современный Ускюдар) на азиатском берегу Босфора. Больше, чем 

византийскими памятниками, академик интересовался турецкими мечетями (Голубая, или 

Ахмет-Султан джами, султана Эйюба за городскими стенами) с дворами, аркадами, фонтанами, 

деревьями и могилами. Их интерьеры он находил холодными и однообразными и отдавал 

должное совершенству их экстерьеров
855

. 16 сентября утром перед снятием с якоря художник 

создал темперой вид Стамбула с голубыми оттенками воды и неба и коричнево-терракотовыми 

– крыш и стен домов, мавзолеев и др. построек
856

. Пароход стоял на входе в бухту Золотой Рог, 

неподалеку от Галатского моста, откуда открывался вид на старый город с мечетями Йени-

Джами (на работе виден один из двух минаретов) и стоящими на холмах Сулеймание (самая 

крупная в Стамбуле, с 4 минаретами) и Фатих. Вид города с пролива так поразил художника, 

что он вспоминал его многие годы спустя. В 1932 году он нарисовал акварельный пейзаж с 

лодкой и берегом Стамбула в альбом А.И. Ходасевич (урожденной Чулковой)
857

.  

Эгейское море 30 мая сразу очаровало художника ультрамариновым цветом воды. 1 июня 

утром уже в другом Ионическом море близ острова Кефалония он начал картину с низким 

горизонтом, в которой выявил цветовые нюансы моря, неба, теней на облаках и горах островов. 

Небольшой парусный корабль напоминал мастеру время его европейских путешествий конца 

XIX – начала XX вв. Грецию он посещал первый раз и все ему было здесь интересно. 

«Влекущая страна! Своею пустынностью, четкостью костяка, вечно девственною прелестью тех 

линий, которыми любовались Фидий, Перикл!», – писал он в дневнике 1 июня 1927 г.
858

. Но 

Коринфский канал и Афины он смотрел на обратном пути – 11 сентября. За 7 часов, благодаря 

встрече полпреда М.А. Устинова на машине в Пирее, художник успел вдоволь насладиться 

центром Афин с Акрополем. «Пошѐл один в Акрополь. Жарко, но я счастлив, что один. Потом 

должны идти одни восклицательные знаки в порядке – мощи и пропорции (что одно, т.к. 

именно не в размере дело) и в порядке неожиданности ионической колонны – Пропилеи, и 

крутизны ступеней <…> И, наконец, в порядке волшебного тона пожелтевшего мрамора, какие 

                                                 
855

  «Что турки своеобразно и до совершенства разработали – это внешность; то, что у Софии незаконченно, 

сыро, тому они нашли законченное, логичное, ясное и в тоже время фантастическое оформление»,– из 

дневниковой записи 14 сентября 1927 г. (архив семьи художника). 
856

  Хранится в Третьяковской галерее. Бумага, темпера. 32,7 х 49,9. 
857

  Альбом А.И. Ходасевич хранится в РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. № 127. Рисунок Е.Е. Лансере расположен на 

обороте листа 22. 
858

  Дневниковая запись. Архив семьи художника. 
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рефлексы! <…> Приметна детальность и мелкость знаменитого фриза шествия Панафинеян. 

Что за богатство и совершенство в орнаментах Эрехтейона»
859

. Далее он посетил «Башню 

ветров», руины храма Юпитера, Элевсинскую бухту и византийскую церковь Успения 

Богоматери в Дафни. 

Проплывая Калабрию и Липарские острова с дымящимся Стромболи 1–2 июня и 9 

сентября художник вспоминал свое итальянское путешествие 1907 года и продолжал 

наслаждаться цветом воды и дикостью гор. По впечатлениям, полученным в пути, в октябре 

1927 – январе 1928 гг. он в Тифлисе дописывал композицию «Липарские острова», которую 

можно ассоциировать с картиной «Греческие острова в Средиземном море» (бумага на картоне, 

темпера; 41,1 х 53), хранящейся в Третьяковской галерее. 

Во Франции художник пробыл с 4 июня по 7 сентября. После двух дней в Марселе
860

 и 

общения с сестрой Софьей Даниель (1880–1966) он 6 июня приехал на поезде в Париж, где 

встретился с сестрой Зинаидой Серебряковой и ее сыном Шурой, дядей Александром Бенуа и 

его семьей, с Шарлем Бирле, Черепниными и многими другими, по кому скучал. За следующие 

сутки мастер успел купить новый костюм
861

 и с помощью Шуры Серебрякова оформить в рамы 

работы для выставки «Группа русских художников ―Мир искусства‖», открывшейся днем 7 

июня в галерее Бернхейма Младшего на улице Фобур-Сент-Оноре (дом 83). Многих 

встреченных там друзей он не видел уже очень давно
862

. Почти все знакомые художники 

переживали финансово сложное время, так как их произведения ценились не дорого и выставки 

почти не приносили дохода. А.Н. Бенуа и К.А. Сомов решили не выставляться. Е.Е. Лансере все 

же показал около 12 своих кавказских работ (пейзажи и типы). В письме Ф.Ф. Нотгафту 8 июня 

1927 г. председатель оргкомитета выставки М.В. Добужинский писал, что «приехал Женя из 

Батума прямо через Марсель и поспел как раз к открытию и успел обрамить и выставить вещей 

12. Приехал загорелый, здоровый, молодой»
863

. Предположительно именно Лансере уговорил 

выставляться сестру Зинаиду. Представленные в последний момент их работы не вошли в 

                                                 
859

 Из дневниковой записи 11 сентября. Архив семьи художника. 
860

 Художник жил в небольшой гостинице «Continental» близ Бельгийской набережной по адресу: 6, rue 

Beauvau. Ныне здесь расположен отель «Carré Vieux Port Marseille». 
861

 Для «мирискусника» было важно выглядеть перед друзьями хорошо. Старые дореволюционные вещи уже 

истрепались и художник приобрел в Париже пальто, пиджак, брюки, башмаки, рубашку, галстук и шляпу, которые 

затем носил в Тифлисе и Москве. 
862

 В дневнике 7 июня художник записал: «На выставке с 2 до 6. Увидел там: Добуж[инский] с сем[ьѐй], 

Григорьев, Яковлев, Шухаев, Сарьян, Милиоти, Билибин, Шекотихина, Коровин – Бушен, Эрнст, Гиршманы, 

Сомов, Лагорио – Исцеленовы, Белобородов, Шаляпин, Сорин, кн. Тенишева, Зноско-Боровский, Гржебин, Зилоти 

А. etc.» (архив семьи художника). 
863

 М.В. Добужинский. Письма. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2001. С. 210. Другого мнения о внешности 

художника был К.А. Сомов: «Увидел накануне приехавшего в отпуск из Тифлиса Женю Лансере, он такой же 

славный и ласковый (постарел и облысел и потолстел)» (Письмо А.А. Михайловой 9 июня 1927 г. // Константин 

Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников. М.: «Искусство», 1979. С. 321). 
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каталог. Выставка была не очень известна, но несколько работ у художника приобрела Г.Л. 

Гиршман. 

Привезенные из Грузии работы 1920–1926 гг. (виды Тифлиса, Мцхета, Дагестана, 

Эривани, озера Севан и горы Казбек, портреты езидок и армян) оказались интересны друзьям и 

критикам. В журнале «Иллюстрированная Россия» опубликована статья Лоллия Львова 

«―Восток‖ Е.Е. Лансере»: «Кавказ Е.Е. Лансере – любопытное и интересное явление русской 

художественной культуры. Здесь нет неистовости ―восточника‖ Сарьяна, так пленяющей нас 

иногда. Размеренность, покой, сосредоточенность – вот характерные черты ―восточного‖ 

творчества недавнего ―западника‖ Е.Е. Лансере. Здесь все – в наблюдательности художника-

этнографа, между прочим часто останавливающего свое внимание и на архитектурных формах 

старого Кавказа, Лансере-живописца и Лансере-графика»
864

. Но более всего произведения 

Евгения оказались полезны его сестре и крестной Зинаиде Серебряковой, которая и раньше 

была под его художественным влиянием. «Восточный» опыт брата был для нее очень важен и 

отчасти под влиянием его кавказских впечатлений в конце 1928 года она решилась на поездку в 

Марокко. 

В Париже мастер знакомился с творческими достижениями своих друзей (в том числе 

росписями в частных домах Белобородова, Добужинского; постановками С.П. Дягилева, 

декорациями А.Н. Бенуа к спектаклю «Рюи Блаз» в Комеди-Франсез; работами Билибина, 

Сарьяна, Яковлева, Альберта Александровича Бенуа) и музейными собраниями Лувра, 

Люксембургского дворца (выделял живописца Поля Гигу), Карнавале, музеев Родена, 

Декоративного искусства и Гиме. Также интересовался он и последними модернистскими 

тенденциями в галереях (у Эдмона Бернара, на Салоне Тюильри, в лавках на улице Беоти, на 

бульваре Монпарнас), в Школе изящных искусств и в мастерских (в том числе у Д.Н. 

Какабадзе). 

Он сравнивает свои впечатления от соборов Нотр-Дам и Сакре-Кѐр, от Пантеона, от 

Эйфелевой башни и замечает теперь те детали оформления (скульптуры, витражей), которые не 

замечал или относился по другому в предыдущие приезды. Вместе с А.Н. Бенуа и 

Серебряковыми, а иногда и один, он выезжал в Версаль (19, 26 июня, 9 июля, 12 августа), 

Медон (здесь жили Черкесовы), Шантийи (3 июля), Фонтенбло (10 и 24 июля), Сен-Жермен-ан-

Ле (31 июля). Перед многими достопримечательностями он долго не мог найти нужный вид, 

так как избегал банальных точек зрения. О виде готического собора XII–XV вв. в городе Мо
865

 

он писал в дневнике: «Нарисовал сбоку. Но как-то теряюсь, не нахожу нужную точку так 

быстро и верно, как Шура [Серебряков] <…> На Кавказе подхожу наивно, как к 
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  Львов Л. «Восток» Е.Е. Лансере // Иллюстрированная Россия. 1927. № 30. С. 17. 
865

  Собор в городе Мо. Бумага, пастель. 48х26,5. Частное собрание. 
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достопримечательности, как путешественник. А здесь что-то нужно найти особенное, ведь 

столько фото и открыток!»
866

. Удалось художнику поработать и над пейзажами Сены – 7 

августа вместе с З.Е. Серебряковой он ездил Шату, где любили работать на пленэре 

импрессионисты. А во время пребывания 17–20 августа в Гранвилье (Grandvilliers в 

департаменте Эр в Нормандии) у К.А. Сомова даже создал два этюда фермы (рис. 123), в том 

числе с изображением коз
867

. 

3–6 сентября художник ездил из Марселя в расположенный в 50 километрах в сторону 

Тулона курорт Санари-сюр-Мер, где тогда отдыхали Александр Бенуа, Зинаида Серебрякова и 

Шарль Бирле с семьями. 4-го и 5-го они вместе на машине путешествовали в старое село Ла-

Кадьер-д’Азюр (La Cadière-d`Azur), где мастер делал этюды и зарисовки, в том числе батальона 

сенегальцев в красных фесках, игры в шары
868

. Судя по письму мастера своему дяде Шуре 

Бенуа он хотел заехать и к другому дяде Альберту Бенуа и к своим знакомым Кюниссе-Карно в 

горный городок Грасс близ Канн, но из-за нехватки времени и денег эта поездка общим 

расстоянием 260 километров не состоялась
869

.  

Большое внимание во время парижской командировки Лансере уделил печатной графике. 

17 июня график Ю.Ю. Черкесов (муж двоюродной сестры Ати Бенуа) показал ему 

литографскую мастерскую. К 5 августа на основе дагестанского рисунка 1925 года были 

напечатаны 10 ручных оттисков с двух камней литографии «Аул Гинта. Вид улицы с башнями».  

В Париже художник начал работать в технике резцовой гравюры. Н. Романов писал о 

работе Лансере еще в граверной мастерской В.В. Матэ в Центральном училище технического 

рисования барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге
870

. Но тогда, в 1899–1900-х гг., художник 

преимущественно ограничился созданием рисунков, по которым в том числе гравировала А.П. 

Остроумова. Первые же сохранившиеся гравюры мастера относятся ко времени его пребывания 

в Париже. 27 июля 1927 г. у художника театра и кино П.Н. Шильдкнехта он начал занятия 

офортом и к шестому занятию награвировал на медной доске морской пейзаж с двумя 

парусными кораблями и очертаниями восточного города на горизонте (рис. 124)
871

. За 
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  Дневниковая запись 15 августа (архив семьи художника). 
867

  Один из этюдов создан 18–19 августа и хранится в частном собрании (бумага, темпера; 35,7х52,5). 
868

  1 апреля 1931 г. Е.Е. Лансере дал Е.П. Линевич для продажи в Москве свою работу «La Cadière – Jeu de 

boule». Дневниковая запись. Архив семьи художника. 
869

 «Если у меня будут деньги, то хочу проехать повидать дядю Берту, а м.б. и заеду в Grasse (поедем вместе, 

там очень милые и богатые знакомые – Cunissot-Carnot!)». Письмо Е.Е. Лансере А.Н. Бенуа от 15 августа 1927 г. 

Архив Музея Бенуа (Петергоф). Инв. № 5140 ар. Л. 1. 
870

 «В мастерской Матэ Остроумова проработала около года. Здесь по вечерам вместе с ней рисовали Серов, 

Бакст, Лансере и Сомов», – писал Н. Романов во вступительной статье к каталогу выставки «Гравюры на дереве 

А.П. Остроумовой-Лебедевой» (М., 1916. С. 13). 
871

 Офорт «Боспорский пролив» был отпечатан 27 августа в парижской мастерской Ларивьер (Larivière). 

Около 3 февраля 1930 г. художник подарил один из отпечатков бывшему председателю ЦИК Армении А.Б. 

Кариняну, а еще один в 1937-м – П.Д. Эттингеру. «На днях был у Лансере, который любезно мне подарил офорт 

свой <…> Он единственный у него был сделан 10 лет тому назад в Париже, где его мастер и травил», – писал Д.И. 
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несколько дней до отъезда из Парижа Е.Е. Лансере приобрел у Ларивьера для тифлисской 

академии на деньги наркомпроса офортный станок, 5 досок, инструменты и материалы для 

печатания. Свои эксперименты в этой технике гравюры художник продолжил в Тифлисе
872

. В 

1929 г. он создал офорт «В горах Дагестана» с панорамным рисунком (5х20,5 см) и в те же годы 

– «Портрет В. Патаридзе» с редким удлиненным вертикальным форматом (12х5,5 см). Также он 

создал рисунки для офортов «Пастухи в Давид-Гаредже» (январь-февраль 1928)
873

, 

«Чичхитаури» (район Тифлиса; март 1928). В феврале 1930 г. он думал о переводе в офорт 

своей картины «Даная» и о разработке сюжета «Она снимает чадру». 

Несмотря на провал переговоров о персональной выставке в Париже (в галерее 

Шарпантье и Музее декоративных искусств) некоторые из оставленных им во Франции работ 

участвовали на «Выставке русского искусства, старого и современного» в Брюсселе в 1928 г. 

(представлено семь работ Лансере) и на совместной выставке в галерее В.О. Гиршмана  в 

Париже в 1929-м
874

. 

Переговоры по книжным проектам не увенчались успехом. Но еще 29 июня Е.Е. Лансере 

договорился о серии публикаций своих кавказских работ с редактором журнала «L`Illustration» 

Жаком Баше. В июне 1928 г. в двух номерах была опубликована статья Клода Ане «Города и 

пейзажи Кавказа» c 15 цветными иллюстрациями художника по Грузии, Дагестану и 

Армении
875

, но без упоминания художника в тексте. Были выбраны преимущественно 

красочные работы (созданы акварелью или темперой) разных жанров за последние десять лет: 

пейзажи горы Казбек, озера Севан (1927), виды Дагестана (Кафыр-Кумух, 1918; архитектурные 

мотивы аулов Гинта, Тидиб, Урода, 1925), Тифлиса («Затерянный уголок», 1924; «Под серными 

банями», 1925; «Ущелье за банями», 1925), Мцхета (вид от монастыря Самтавро на собор 

Светицховели) и Эривани («Голубая мечеть», 1924 или 1926). Для представления о 

национальном колорите жителей Кавказа выбраны портреты пильщика-грузина (1924), айсорки 

(1926), аварки в праздничном костюме (1925) и бытовой сюжет «В ауле Тидиб» (1925; назван в 

                                                                                                                                                             
Митрохину П.Д. Эттингер 16 июня 1937 г. (Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания: Сборник. Л.: 

Художник РСФСР, 1986. С. 316). Оттиски офорта «Босфорский пролив» (размеры рисунка 12,8х11,4 см) хранятся в Музее 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в Русском музее, в Астраханской картинной галерее имени П.М. Догадина, 

Курской государственной картинной галерее имени А.А. Дейнеки.     
872

 В заметке «Искусство в Париже (Из беседы с Е.Е. Лансере)» в газете «Заря Востока» от 4 октября 1927 г. 

написано: «Находившимся в Париже наркомом по просвещению Д.В. Канделаки приобретен для Академии 

художеств Грузии большой станок для печатания офортов, что даст возможность, используя опыт Е.Е. Лансере, 

привить в Грузии один из наиболее художественных способов репродукции». Сам офортный станок лежал на 

таможне два месяца и был привезен в Академию только 22 ноября. 
873

 Бумага, тушь, белила. Национальная галерея Армении. 11 апреля 1928 г. художник вспоминал свои 

впечатления от одного пещерного монастыря: «Сижу в пещере, когда-то трапезной монастыря, зарисовываю древние 

фрески <…> Тишина, ибо нет человека вокруг на десятки верст, природа безмолвна, но в этой тишине столько звуков 

<…>» (архив семьи художника). 
874

 С 10 июля по 1 октября в Париже в галерее В.О. Гиршмана прошла выставка с произведениями Л. Бакста, 

Альберта и Александра Бенуа, А. Белобородова, М. Добужинского, С. Жуковского, А. Зилоти, Б. Кустодиева, Е. 

Лансере, Н. Миллиоти, А. Серебрякова, З. Серебряковой, К. Сомова, В. Шухаева, А. Яковлева и др. 
875

  Anet Cl. Villes et paysages du Caucase // L`Illustration. 1928. № 4449. Р. 609–612; № 4450. Р. 635–638. 
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подписи в статье «Носильщица воды, сопровождаемая своими детьми»). Сами произведения 

остались в Париже, были показаны на выставках и проданы в частные собрания. 

По свежим воспоминаниям в октябре 1927 г. уже в Тифлисе художник писал пейзаж 

Нормандии и компоновал сцену дорожных работ «Ремонт мостовой в Париже», которая была 

послана Тугендхольду в московский журнал «Красная нива» в декабре, переработана в январе–

феврале и опубликована только 2 сентября 1928 года (№ 36. С. 5)
876

. 

Обычно художники, вернувшиеся из Парижа, применяли новые модернистские тенденции 

в своем творчестве. Как писал А.В. Толстой, «каждый из вернувшихся на родину художников – 

реэмигрантов, и командированных – привозил с собой не только свои новые произведения, но, 

что еще важнее, – наблюдения, впечатления от парижской и европейской художественной 

жизни, от встреч со знаменитостями. Эти отрывочные сведения, подчас субъективные суждения 

были неоценимы в первую очередь для коллег, учеников»
877

. Но в данном случае даже друзья 

мастера высказывались о том, что он остался равнодушным к парижским новшествам. И.А. 

Шарлемань писал П.И. Нерадовскому, что «нынешняя поездка Евг. Евг. в Париж не вносит в 

нашу среду ничего нового. Евг. Евг. довольно мало вынес из своей поездки и повседневная 

наша работа так нас связывает, что даже он, уж такой ―продуктивный‖ художник и то нынче не 

работает для себя»
878

. И Шарлемань, и Лансере были загружены преподаванием в тифлисской 

Академии художеств и другими работами, которые оставляли мало времени для этюдов и 

свободного творчества.  

Впечатление о том, что художник «мало вынес» из своей командировки, складывалось из-

за того, что он не принял современные направления французского искусства. Еще в 1924 году 

он высказывался с критикой модернизма в живописи: «Во всех модернистах меня отталкивает 

грубость передачи жеста, примитивность понимания движения – это всегда манекены с очень 

убогим механизмом, т.к. и головы, и все члены выворачиваются во все стороны. Это, мол, 

―острота‖ и ―фантастичность‖»
879

. В письме А.П. Остроумовой-Лебедевой 8 февраля 1928 г. 

художник подтвердил свою позицию: «Я ехал с жаждою увидеть новое в искусстве, 

―научиться‖, но пожалуй в эти годы человек уже не волен перемениться! В общем всѐ, что там 

делается, мне не нравится. Но всѐ-таки это всѐ, или почти что всѐ, в пределах искусства. Это 

поиски краски, композиции красок, мазка. Культ эскиза; и в этом смысле, казалось бы, 

благославляй моду и делай эскизно; но вот старая добросовестность лезет и не могу ее 

                                                 
876

  В феврале 1943 г. художник пожертвовал эту картину в фонд обороны для сбора на строительство танка. 

В РГАЛИ хранится приемная квитанция, выданная Всероссийским кооперативным союзом работников 

изобразительных искусств 27 февраля 1943 г. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 28. Л. 2. 
877

  Толстой А.В. Русские художники в Париже в 1920–1930-е гг.: Транзитом из России в Россию // Кабинет 

ученого. Научные статьи, публикации, эссе. М.: Прогресс-Традиция, 2006. С. 142. 
878

  Письмо И.А. Шарлемань П.И. Нерадовскому от 15 декабря 1927 г. ОР ГТГ. Ф. 31. № 1759. 
879

  Дневниковая запись 20 мая 1924 г. Архив семьи художника. 
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побороть. А то так было бы хорошо – тяп-ляп à la Dufy, Van-Dongen etc. И я опять делаю так же 

как и до Парижа. А вот Григорьев и даже К. Коровин в восторге. И Добужинский. Александр 

Ник[олаевич Бенуа] энигматичен (а вернее дипломатичен). Аргутинский признает величие 

властителей моды. И только Сомов, моя сестра и я возмущены»
880

. 

Художник хорошо осознавал разницу современного французского искусства, 

представленного в парижских художественных галереях, и творчества мастеров своего круга, 

представленного на последней выставке «Мира искусства»
881

. Он формулирует свое понимание 

плюсов и минусов модернизма еще находясь в Париже в письме Рубену Дрампяну 14 июля 

1927 г. в Эривань: «О моих впечатлениях от современного художества говорить, а тем более 

писать очень сложно. В 90 % то, что видишь отвратительно. Если даже допустить 

талантливость, иногда ―артистичность‖ мазка, красочного сочетания, то ведь это же не всѐ, это 

не есть оправдание всякой пачкотни левой ногой? <…> В порядке же декоративном 

чрезвычайно много сделано и очень высокого по сочетанию красок, ритму. Есть хорошие 

достижения в пейзаже в смысле красок»
882

. 

22 января и 8 февраля 1928 г. художник сделал доклады в Академии художеств в Тифлисе 

о парижских впечатлениях
883

. В письме брату Николаю спустя несколько дней после первой 

лекции он писал: «раскритиковал я современную французскую живопись <…> Если говорить 

―вообще‖, – то всѐ современное идѐт в сторону ―декоративности‖, пятна, гаммы, эскизности и 

этюдности. Но ведь этого же мало!»
884

. Во время лекции художник выразил свое негативное 

отношение к рисункам Пикассо и Матисса, и даже шире – к большинству произведений 

живописи после импрессионизма. В черновых набросках своей лекции о современной 

французской живописи мастер не без иронии пишет об эффектах «интернациональности» и 

«опариживания», о своих пристрастиях к Латуру, Шардену, Рембрандту, Хальсу, Коро, Мане, 

Дега, Пюви де Шаванну, о плодотворном влиянии кубизма и «чистой живописи» 

исключительно на поиск декоративности. Много критикует примитивизм, пуризм, а также 

деятельность торговцев картинами и новых богачей и «превращение художника в поставщика»: 

«Я полагаю, что бóльшая часть произв[едений] жив[описи] после импрессионизма, есть ложь. А 

с точки зрения финансовой одно из наиболее грандиозных мошенничеств, за счет публики 
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  ОР РНБ. Ф. 1015. Ед. хр. 685. Л. 6–6 об. 
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  В том же письме А.П. Остроумовой Е.Е. Лансере писал о выставке художников «Мир искусства»: 
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  Отдел рукописей Национальной галереи Армении. Ф. 5. №15250. 
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  25 января 1928 г. художник записал в дневнике: «В воскресенье был мой ―доклад‖ о моих парижских 
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успел договориться до ясного». Архив семьи художника. 
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  Письмо Е.Е. Лансере брату Николаю от 27 января 1927 г. ОР ГРМ. Ф. 38. № 14. 
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невероятно несведущей и стадной <…> А для этого Матиссы, Ван Донгены и Дюфи – 

желанные поставщики»
885

. 

Тем не менее, парижские впечатления сильно повлияли на живописную манеру мастера. 

Еще на пароходе по пути в Марсель, обдумывая задачи планировавшегося Канделаки 

художественного комитета, он различал две линии его деятельности: «1) Искание, разрешение 

живописных задач. 2) Изображение, ―фиксирование‖ жизни; и еще третье <…> – давать задание 

вперед»
886

. Академик все больше думал о развитии первой линии. 25 января 1928 г. в своѐм 

дневнике он пишет: «Всѐ думаю об эскизности, лѐгкости исполнения (Париж; опять таки для 

нас, художников, то, что делается там, так поучительно)! И густо, и сочно, или легко 

импровизованно. Но внутренне обдуманно» (архив семьи художника). 

Еще с середины 1920-х гг. (поездки в Дагестан в 1925 г., Зангезур в 1926 г.) всѐ большее 

место в творчестве мастера начинают занимать живописные композиции. Он размышляет о 

декоративности и передаче живого движения. 19 февраля 1928 г. после изучения офортов 

Рембрандта художник записал в своем дневнике: «Ухваченность обыденного, живого 

движения, то, что и я ищу и, мне кажется, иногда нахожу и чем горжусь. Ухватка, повадка. А 

это именно то, что сейчас утеряно, или не интересует <…> Только теперь начинаю за это 

любить Рембрандта»
887

.  

Об эволюции своего представления о живописных задачах академик вспоминал в «Опыте 

анализа своих художественных стремлений в рамках краткой автобиографии», составленном в 

апреле 1945 г.: «В 1927 я был командирован Наркомпросом Грузии в Париж, где увидел 

новейшие тенденции в живописи. Хорошо-ли, худо-ли это, но я должен сознаться, что ни 

гогенизм, ни сезанизм, в свое время; ни позднейший кубизм и пикассизм меня не тронули. 

Думаю, что частью – наследственность от отца скульптора, частью раннее, с детских лет, 

воспитание на черных репродукциях сделали из меня восприимчивым более к форме, к 

композиции, к свето-тени и, относительно, равнодушным к игре цветов, как к ведущему началу 

в живописи… Но, если я и отгораживаюсь от культа краски-цвета и манерности мазка недавних 

кумиров Парижа, то все же проблемы сделанности картины, техники, меня с каждым годом 

захватывает все более и более. Эволюция художественных задач, целей, идет с годами у меня, 

как, думаю, и у моих собратьев по искусству, от упора на сюжет, от мечты воплотить событие, 

мыслимое где-то помимо и вне рамок картины, идет, перемещается в стороны все большей 

заботы именно ―сделанности‖ картины – к выразительной передаче реальных предметов, их 

объемов, их реального цвета. Словом от картины с настроением – к натюр-морту; а в истории 
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  Архив семьи художника.  
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живописи – от Ботичелли, Карпачио – к Рубенсу и к, пожалуй, высшему достижению 

собственно живописи – к Веласкезу»
888

. 

Художник успел посетить Париж перед наступлением более строгих правил выезда 

зарубеж. В марте 1928 года в Париж к матери смогла выехать его племянница Екатерина 

Борисовна Серебрякова. А вот паспорт на выезд его матери Е.Н. Лансере уже не дали. Ее брат 

Александр Бенуа в 1928 г. окончательно решил не возвращаться в Ленинград. 1 февраля 1930 г. 

Е.Е. Лансере писал сестре в Париж: «Сильно надеюсь и хочу еще раз приехать в Париж – 

мечтаем когда-нибудь устроить выставку, приехать»
889

. Но приехать ему было не суждено. 

Нарастала политическая и культурная разобщенность СССР и Западной Европы. В том же 

письме художник отметил: «То, что делается в искусстве, – очень удручающе действует; здесь 

одна крайность, а в Париже – другая». 

Несмотря на неоправданные надежды на организацию персональной выставки и большой 

публикации своих работ французская командировка имела очень большое значение в 

творчестве Е.Е. Лансере. Он получил много впечатлений от плавания из Батума в Марсель и 

обратно, поработал на пленэрах во Франции, укрепил свое критическое отношение к 

европейским тенденциям модернизма. Вместе с тем, понимая большую разницу между 

современной художественной жизнью СССР (появление мастеров новой идеологической 

направленности вместо уходящих художников «старой формации»
890

, увеличивающееся 

давление советской идеологической системы) и Франции (всеобщая популярность модернизма 

и игнорирование реалистических тенденций), художник не терял надежды на сохранение 

культурных связей между странами и был готов быть эмиссаром, влияющим на местные 

художественные школы. Влияние французского опыта у мастера сказывалось на протяжении 

многих лет: от расширения сферы деятельности – занятий офортом, до методологии творчества 

– увеличения декоративности и красочности своих работ, в том числе в монументальной 

живописи. 

 

3.2. Иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого  

второй половины 1920-х – 1940-х годов 

 

Одна из особенностей творчества Лансере состояла в том, что он испытывал потребность 

возвращаться к предпринятым ранее опытам, опубликованным и еще более – к неизданным 

сериям иллюстраций. Показательна история переработок в 1920-е–1940-е годы рисунков к 
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С.П. Дягилев, И.С. Остроухов (оба в 1929 г.), А.Я. Головин, А.Е. Архипов, И.Е. Репин (все в 1930 г.). 
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«Казакам» и «Хаджи-Мурату» Л.Н. Толстого. В отличие от серии рисунков к «Хаджи-Мурату», 

изданных в книгах 1916 и 1918 гг., материалы к «Казакам» художнику удалось подготовить к 

публикации только в 1936 году. Но перед этим была проведена значительная работа. Еще в 

октябре 1926 года художник подправлял свои иллюстрации («Оленин в лесу») и создавал новые 

рисунки («Голова Ерошки»), в связи с подготовкой ленинградского юбилейного издания 

первого полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, начатого под редакцией В.Г. Черткова по 

специальному постановлению Совнаркома СССР от 24 июня 1925 года. 

Весной 1928 года Лансере едет в Дагестан. Поводов для поездки было несколько: 

запланированная в Москве выставка к столетнему юбилею Л.Н. Толстого, возобновление 

работы по иллюстрированию «Казаков», полученное от Дагестанского музея приглашение. 8 

марта он записал в дневнике: «Предложение от Даг. музея съездить в Старо-Гладковскую»
891

. 

На этот раз он посещает территории на левом берегу Терека, присоединенные к Дагестанской 

АССР в 1922–1923 годах и отторгнутые в пользу Орджоникидзевского края в 1938-м и 

Грозненской области в 1944-м (с 1957 г. – Чечено-Ингушская АССР, с 1993 г. – Чеченская 

республика). 6 мая 1928 года жена художника писала Анне Петровне Остроумовой-Лебедевой: 

«Вот уже вторая неделя, как он в отъезде. По поручению Дагестанского музея он поехал в 

Старогладковскую станицу. Это та станица, где жил Толстой и где он написал Казаков. Там 

Женя должен сделать зарисовки видов, жилищ и, может быть, типов; но боюсь, что поездка эта 

его окажется неудачной, т.к. погода стоит такая ужасная и в тех местах льют безпрерывные 

дожди»
892

. Действительно, 26 апреля художник выехал на поезде из Тифлиса. Вторую половину 

дня 27 апреля он проводит в Махачкале, где беседует с Тахо-Годи, сотрудницами 

Дагестанского музея К.И. Кашиной, Ю.И. Анзоровой, с Д.М. Павловым, работавшим тогда над 

проектом дагестанского альбома и тоже готовящимся к юбилею Толстого. Утром 28 апреля 

художник попадает в станицу Старогладковская, где живет неделю, изучая быт казаков, их 

жилища, привычки. Из-за дождей и ветра сделать много не удалось, но то, что создано (более 

30 работ
893

), имеет большой художественный и этнографический интерес. 

Работал мастер преимущественно акварелью и темперой. В первую очередь, с точки 

зрения этнографии, особенностей местной жизни и типажей, его интересовали люди. Уже 

вечером 28 апреля он записал в дневнике, как рисовал, глядя в окно: «Очень редкие прохожие 

так закутаны, что была полная иллюзия, что очень холодно, зима. Мужчин не видно. На 

женщинах только — синее и коричневое, белое и черное. Поражает после Кавказа — красные 

                                                 
891

  Архив семьи художника. 
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рожи; дети особенно, бело-красные, совершенно круглые головы»
894

. Художник с 

удовольствием пишет портреты. 29-го — станичной красавицы Павочки Бабековой
895

, 30-го — 

казачки в красивом бешмете, сшитом в 1910 году, и Ульяны Васильевны Якушкиной
896

. 

Последний, один из наибоее ярких, воспроизводит характерный образ 64-летней казачки с 

проницательным взглядом. В нем Лансере хотел отразить поведанную ему трудную судьбу 

станичницы, мужа которой белые расстреляли в Кизляре, а один из сыновей был «немцем» (так 

называли глухонемых). 

Как и в подготовительных рисунках к «Казакам» 1917 года, Лансере часто на полях 

создает дополнительные небольшие рисунки, детализированные фрагменты одежды с 

украшениями. Рядом с портретом казачки Елены Тамазиной (рис. 152) художник зарисовал ее 

шелковую рубаху с серебряным поясом
897

. 

В отношении мужских портретов Лансере избирает другую технику и художественную 

манеру. Портреты казаков А.М. Тамазина
898

 и Н.Л. Мельникова (рис. 126)
899

 написаны 

темперой широко и свободно, с применением длинных мазков. Особенно экспрессивен образ 

Мельникова, отлично подходящий под характер толстовского дяди Ерошки. 

Для последующей достоверной передачи быта толстовских героев, в Старогладковской 

Лансере внимательно зарисовывает элементы интерьеров, деревянную резьбу
900

. 30 апреля сидя 

в доме полковника Сехина, он рисует деревянный поставец для ложек и записывает его 

размеры. Вместе с казаками и казачками Лансере ходит на Терек и передает в рисунке его мощь 

и ширину
901

, смотрит, как танцуют польку и лезгинку, слушает, как поют молодые казачки. 

Удивляясь традиции закутывать в жару лица, он делает наброски «Терские казачки, прячущие 

лица от загара» (Дагестанский музей изобразительных искусств). Побывав на обедне в 

старообрядческой церкви, записывает: «Казаков мало — человек 8, из них 2-3 молодых, баб 

много»
902

.  

                                                 
894

  Архив семьи художника. 
895

  Бумага верже, гуашь. 48х31,5. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 
896

  Оба портрета хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств. 
897

  Портрет казачки станицы Старогладковской – Елены Тамазиной. 1928. Бумага, гуашь. 63х47,5. Справа 

внизу: Е. Лансере. Май 1928. Станица Старогладковская. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 
898

 Казак станицы Старогладковской Александр Марьянович Тамазин. Бумага, темпера. 48,2х31,3. 

Дагестанский музей изобразительных искусств. 
899

  Тип гребенского казака. 1928. Бумага, темпера. 33,5х25,5. Слева внизу: Е. Лансере. Старогладковская. 

Май 1928. Справа внизу: Николай Лонгинович Мельников, казак станицы Ермоловской. Государственный музей 

Л.Н. Толстого. 
900

 Резная дверь и косяк дома Павлюкова. Бумага, карандаш, акварель. 23,7х15. Слева вверху: Дом 

Павлюкова, что у старообрядческой церкви. Справа внизу: Станица Старогладковская. Е.Л. 1928. 1.V. 

Дагестанский музей изобразительных искусств. 
901

  Терек у станицы Старогладковской. 1928. Бумага, гуашь.19х48,2. Государственный музей Л.Н. Толстого. 
902

  Дневниковая запись 29 апреля. Архив семьи художника. 
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В терских пейзажах диапазон Лансере достаточно широк. От лирических пейзажных 

видов – как в темпере «Вид на Кавказский хребет из станицы Старогладковской»
903

, он 

переходит к архитектурным мотивам, изображая, например, улицы той же станицы тушью, 

акварелью и темперой, передавая воздушную атмосферу и перспективу уходящих к горизонту 

заборов, хат и деревьев
904

. На обороте одного из листов с рисунком, положенным в основу 

иллюстрации «Ерошка перед своей хатой» (рис. 130), 2 мая Лансере написал: «Двор когда-то 

принадлежавший деду Епишке (―Ерошка‖ — ―Казаков‖), рядом с усадьбою Кс.Дм. Гриценко, 

дочери полковника Сехина, внука деда Епишки»
905

.  

За начало мая 1928 года дневники Лансере не сохранились, поэтому вторая часть поездки 

менее доступна для реконструкции. Судя по надписям на работах, 2 мая художник посетил 

Ногайскую степь, куда ездил угонять лошадей толстовский Лукашка. Сохранилось несколько 

акварелей и темпер, написанных мастером в Нугуман-ауле, куда, судя по длинным цветным 

теням от ногайских традиционных жилищ, он попал после пяти вечера
906

. Яркая по цветам 

темпера «В Ногайской степи. Юрты», на которой с высоты птичьего полета изображена 

вечерняя жизнь аула, возможно, создана позднее по натурным зарисовкам
907

. 

3 мая художник опять работал в станице Старогладковской. О его дальнейших 

передвижениях мы узнаем из письма Лансере в Ленинград Веньямину Павловичу Белкину от 12 

мая: «Я только что ездил на Терек в ту станицу, в которой жил Л. Толстой в 1852–3 годах, и 

которая является местом действия его романа ―Казаки‖ <…> Побывал тоже в степи у нагайцев, 

в Кизляре (скучный городок) и в Дербенте (преинтересный город)»
908

. В Кизляре мастер нашел 

дом Шихановых, в котором квартировал Л.Н. Толстой, и изобразил его как снаружи, так и 

внутри
909

. В Дербенте – наслаждался старыми кварталами с нависающими деревянными 

галереями старых домов
910

. По возвращении 8 мая в Тифлис художник записывает свои 

впечатления от поездки и приводит в порядок художественный материал для оправки по почте 

                                                 
903

 Станица Старогладковская. Вид на Кавказский хребет. 1928. Бумага, гуашь. 25х55,6. Государственный 

музей Л.Н. Толстого. 
904

 Площадь православной церкви. 3 мая 1928. Бумага, акварель. 32,5х50,8. Дагестанский музей 

изобразительных искусств. 
905

 Станица Старогладковская. Казачья хата. Двор, принадлежавший деду Епишке. 1928. Бумага, 

итальянский карандаш, темпера. 32х48,5. Дагестанский музей изобразительных искусств. Сохранился акварельный 

вариант в Государственном музее Л.Н. Толстого. 
906

 Нугуман-аул за Старогладковской станицей. Картон, темпера. 32х50,3; Ногайская кибитка. Бумага, 

карандаш, темпера. 16,5х25,2. Обе работы в Дагестанском музее изобразительных искусств. 
907

  Картон, гуашь. 33х55,5. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева. 
908

  ОР ГРМ. Ф. 118. Оп. 1. Ед.хр. 80. Л. 3. 
909

 Два вертикальных по формату вида веранды, в том числе с входной дверью в квартиру Толстого, 

хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств. Вариант тушью одного из них хранится в 

Государственном музее Л.Н. Толстого. 
910

  Дербент. 1928. Картон, темпера, акварель. 48х32. Дагестанский музей изобразительных искусств. 
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в Москву, на выставку «Л.Н. Толстой в искусстве и печати», которая будет открыта в Москве в 

Музее изящных искусств 11 сентября 1928 года
911

. 

И если выставочную судьбу дагестанских работ Лансере 1928 года можно считать вполне 

благополучной, то их путь в полиграфию оказался многотрудным. Юбилейное 90-томное 

издание сочинений Толстого было осуществлено без художественных иллюстраций. 6-й том с 

повестью «Казаки» напечатан в ленинградской типографии Государственного издательства 

«Печатный двор» в 1929 г. и переиздан московским издательством «Художественная 

литература» в 1936 г. 

Весной 1936 г. художник вернулся к своим рисункам, благодаря заказу московского 

издательства «Academia», планировавшего выпуск отдельной книги «Казаки». Макет 1917 года 

был кардинально переработан летом–осенью 1936-го
912

. Сохранялись старые иллюстрации 

«Оленин по дороге на Кавказ» (к IV главе), «Дядя Ерошка на охоте» (к XIX главе), «Марьяна в 

винограднике» (к XXXI главе), «Казаки преследуют абреков» (к XL главе). Все они были 

напечатаны в цвете на вклеенных листах глянцевой бумаги. Рисунок «Оленин в лесу» по 

невыясненным (возможно идеологическим) причинам воспроизводить не стали. В черно-белом 

виде были использованы старые пейзажные заставки с видами гор и реки Терек (к главам IV, 

XVIII, XXI, XXXIV) и некоторые другие рисунки – заставка к главе VIII с головой чеченца, 

заставка «Фазан» (к XXXII главе). 

Были добавлены небольшая акварель «У подъезда гостиницы Шевалье» для шмуцтитула 

перед I главой и три новые полнолистовые иллюстрации, напечатанные в цвете, – «Лукашка и 

убитый чеченец» (к IX главе) (рис. 128), «Лукашка и его мать» (к XXII главе) и «Праздник в 

станице» (к XXXVI главе)
913

. Большинство внутритекстовых рисунков создавались в 1936 году, 

с использованием материалов поездки 1928 года. Многолетние кавказские путешествия и 

впечатления изменили отношение Лансере к натуре. Вместо романтичных пейзажных долин 

теперь художник в миниатюрной графической технике изображает улицу станицы 

Старогладковской, названной Толстым в повести Новомлинской (концовка к V главе, 

повторена в XXVIII и XXXVI главах). Величественным, в ракурсе, показан в заставке к VII 

главе Лукашка, стоящий на дозорной вышке Нижне-Протоцкого поста. Интерес мастера к 

сюжетным композициям, переданным с этнографическими подробностями перовым рисунком, 

                                                 
911

  На выставке было представлено более сорока работ Е.Е. Лансере: 29 работ «хаджи-муратовской» серии и 

12 листов иллюстраций и виньеток к «Казакам» из Толстовского музея.  
912

  Особенности отдельных иллюстраций, а также общий замысел макета 1917 года и его отличие от макета 

1937 года подробно проанализированы в книге О.И. Подобедовой «О природе книжной иллюстрации» (М., 1973. 

С. 85–96). Большинство иллюстраций, заставок и виньеток 1936 г. хранится в Государственном музее Л.Н. 

Толстого: 20 листов были переданы художником в декабре 1938 года (деньги получены 31 марта 1940 г.), 6 листов 

(включая эскиз обложки) проданы его вдовой в 1957 году. 
913

  Оригиналы трех цветных иллюстраций, созданные темперой на бумаге, хранятся в Государственном 

музее Л.Н. Толстого (инв. № 1571–1573). 
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виден в новых заставках «Прибытие батальона в Новомлинскую станицу» (к Х главе), «Ерошка 

стоит перед своей хатой» (к XXVIII главе), «Ерошка на улице» (к XXXVII главе), «Ногайские 

женщины в степи» (к XL главе). Его желание показать интерьеры казачьих хат отразилось в 

заставках «Лукашка и Ерошка» (к XVI главе)
914

 и «Марьяна и Устенька в хате» (к XXIV главе). 

Наблюдения 1928 года за казачками, оберегающими лица от палящего солнца, использованы в 

концовке с портретом Марьяны, закрывшей нижнюю часть лица платком (к главам XVIII и 

XXXIII). Миниатюрной техникой рисунка отличаются концовки с изображением пистолета 

(после глав XI, XXVII) и концовки с гроздью винограда, с шашкой, кинжалом, папахой и 

кружкой. Но разновременность создания рисунков не бросается в глаза, благодаря их умелому 

расположению в тексте. А созданная в 1936 году общая концовка «Черкес с лошадью» с 

сидящим мужчиной, задумчиво смотрящим на оружие, дает заключительный штрих во 

впечатлении от всей повести. Здесь, также как и в рисунках к «Хаджи-Мурату», художник 

выходит за рамки толстовского текста, отражая свое проникновенное понимание Кавказа, 

основанное на многолетнем изучении нравов и традиций его народов. 

Специально для этого издания была разработана трехцветная (с доминированием светло 

красного) обложка с тонким авторским шрифтом, рисунком всадника на фоне гор и 

орнаментальной тесненной рамкой (рис. 125)
915

, титульный лист с рисунком виноградной лозы 

с гроздьями, мотыги и кинжала (рисунок повторен в виде концовки XXVI главы), заставки и 

концовки. Однако художнику, увлеченному живописью, в том числе монументальной, эта 

книжная работа была уже менее интересна. В письме своей сестре Зинаиде Серебряковой 28 

июня 1936 года он отмечал: «Делал иллюстрации (в краках) к Казакам. Я когда-то, в 17 году, 

часть сделал и вот захотели их издать, пришлось доделывать то, чего не хватало. А я ужасно 

теперь не люблю это – приходится работать в очках и это очень неудобно; да и мысли и 

желания теперь другие»
916

. Летом 1937 года книга была напечатана на фабрике «Красный 

пролетарий» в Москве в альбомном формате
917

 и получила положительные отзывы критиков. 

Так, А.А. Сидоров подметил поворот художника «к большей степени реализма и 

психологической человечности», а также то, что «по сравнению с иллюстрациями к ―Хаджи-

Мурату‖ заметно, как стал рисунок мастера проще, менее каллиграфичным и декоративным, 

более живописным»
918

. 

                                                 
914

   Эскиз заставки сохранился в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 2. Ед. 28. Л. 17). Бумага, тушь, белила. 27,3х20,6  

(изображение 18,5х13,7). Сверху надпись: 4.Х.36. Снизу подпись: Е. Лансере. 1936. На обороте – эскиз пейзажа. 
915

  В ранних эскизах обложки художник выбирал цвет и направление движения всадника. Вначале он 

разрабатывал рисунки с казаком, который скачет влево (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 58. Л. 1; Оп. 2. Ед. 28. Листы 5, 

7 и 8об.). Затем выбрал движение вправо (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Ед. 28. Л. 8. Синяя акварель. 11,3х12,1 см). 
916

  Частное собрание. 
917

  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / иллюстрации Е. Лансере. М.–Л.: Academia, 1937. 152 с. 

Размер листов 26,3х19,7 см. Тираж 15.300 экземпляров. 
918

  Сидоров А.А. Графика / серия «Советское искусство». Книга 3. М.–Л.: «Искусство», 1949. С. 80 и 82. 
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В 1940 г. издательство «Художественная литература» подготовило для массового 

читателя две дешевые малоформатные книги (16,5х11 см) на низкокачественной бумаге и с 

исключительно черно-белыми иллюстрациями Лансере – «Казаки» (рис. 127)
919

 и «Хаджи-

Мурат»
920

 Л.Н. Толстого. Для них мастер специально создал единообразные эскизы переплетов (с 

рисунком гор и башен в Чечне к «Казакам» и оглядывающегося конного горца на фоне гор к «Хаджи-

Мурату»), шрифт на переплеты и титульные листы, две орнаментальные заставки. Одновременно были 

использованы старые наработки: иллюстрации и виньетки из предыдущих изданий; на фронтисписах 

опубликованы гравированные воспроизведения рисунков Лансере «Лукашка и его мать» (1936) и 

«Портрет Хаджи-Мурата» (1913). 

Третий и последний раз при жизни Лансере его иллюстрации к «Казакам» были 

воспроизведены летом 1942 года в книге, вышедшей также в уменьшенном формате (19,5х12,5 

см) на дешевой бумаге в серии «Школьная библиотека» издательства «Детская литература»
921

. 

Художник создал повторения своих рисунков
922

, которые из-за удешевления производства были 

напечатаны в черно-белом варианте. Часть старых иллюстраций вообще не была 

воспроизведена (созданные в 1917 году «Оленин по дороге на Кавказ», «Казаки преследуют 

абреков»; созданные в 1936 году «Гостиница Шевалье», «Лукашка и убитый чеченец», 

«Лукашка и его мать» и «Праздник в станице»). Два рисунка были увеличены по сравнению с 

изданием 1937 года: вид улицы станицы Старогладковской (с сохранением авторской надписи) 

и «Лукашка на вышке», напечатанный в полную страницу. Впервые опубликован рисунок 

головы Ерошки, смотрящего почти анфас (с. 157). Курьезно перевернута виньетка титульного 

листа, так что гроздь винограда, ранее свисавшая с ветки, оказалась расположена 

горизонтально. Художник не был доволен изданием с чужой обложкой и титульным листом, но 

лучшего напечатать в тяжелое военное время видимо не могли. 

Все посмертные издания «Казаков» отличаются разным качеством воспроизведения 

цветных иллюстраций. Книга, отпечатанная весной 1949 года
923

, имеет пять вклеенных листов 

из твердой гофрированной бумаги с наклеенными поверх (в духе дореволюционных изданий) 

увеличенными и высветленными рисунками. Не использованы работы «Марьяна в 

винограднике» (1917), «Лукашка и его мать» и «Праздник в станице» (обе 1936 г.), но впервые 

                                                 
919

  Толстой Л.Н. Казаки. М.: «Художественная литература», 1940. – 228 с. Книга подписана к печати 30 

ноября 1940 г. Тираж 50.000 экземпляров. 
920

  Толстой Л.Н. Хаджи Мурат. М.: «Художественная литература», 1941. – 176 с. Книга подписана к печати 

3 декабря 1940 г. Тираж 100.000 экземпляров. 
921

  Книга отпечатана на фабрике детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР в Москве (улица Сущевский 

вал, дом 49) тиражом 50.000 экземпляров.  
922

  В РГАЛИ сохранилось 7 листов иллюстраций к «Казакам» 1942 года. Картон, тушь. Ф. 630 «Детская литература». 

Оп. 7. № 565. 
923

 Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть. М.: Государственное издательство художественной 

литературы, 1949. Книга отпечатана в типографии имени Ивана Федорова в Ленинграде тиражом 10.000 

экземпляров. Переплет и суперобложка созданы по рисункам Н.В. Ильина. 
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напечатана «Оленин в лесу» (1917; между страницами 84 и 85). Добавлены полностраничный 

портрет казачки, закрытой платком, так что видны только глаза и переносица (1936; с. 19), 

заставки «Седло, сбруя, стремена и стол с двумя кувшинами и чаркой» (1917; с. 33) и 

«Виноградник» (с. 127), рисунок фазана в зарослях, смотрящего влево (с. 80). Начиная с этого 

издания рисунок «Лукашка и Ерошка» (с. 67) печатается в зеркальном отражении с героями, 

держащими чапуры (чаши для вина) в левой руке. В качестве концовки использован портрет 

Марьяны в повороте (с. 162).  

В издании 1954 г.
924

 нет цветного рисунка «Лукашка и его мать» 1936 года, а 

горизонтальные рисунки «Марьяна и Устенька в хате» (с. 101) и «Ерошка и хаты» (с. 109) 

повернуты для занятия всей страницы. Но зато здесь впервые напечатаны в цвете не 

предназначавшиеся для иллюстрирования пейзажи Лансере из поездки 1928 г. – «Терек у 

станицы Старогладковской» (между страницами 16 и 17), «Вид станицы Старогладковской» 

(между страницами 22 и 23), «Хаты в станице Старогладковской» (между страницами 56 и 57) и 

портрет «Николай Лонгинович Мельников, казак станицы Ермоловской» (между страницами 44 

и 45). За счет использования рисунков разного времени (1917, 1928, 1936 гг.) создан особый 

визуальный образ, который более полно сопровождает текст, с характерными типажами и 

живописными пейзажами. Но он также наглядно показывает и стилевые изменения в сериях 

рисунков разного времени.   

Повесть с иллюстрациями Лансере во второй половине ХХ века печаталась на разных 

языках СССР: на чувашском, узбекском, грузинском и др
925

. 

Не менее сложна и продолжительна история работы художника над иллюстрациями к 

повести «Хаджи-Мурат». Судя по дневниковой записи 14 июня 1930 г. (архив семьи 

художника) Лансере получил предложение из Харькова иллюстрировать повесть в 

Государственном издательском объединении Украины
926

. Ответить художник смог только 4 

августа, а 14 сентября он послал в Харьков подписанный договор о создании к 1 марта 1931 

года обложки, 10 иллюстраций на целую страницу и 30 иллюстраций в тексте
927

. Вплотную к 

                                                 
924

 Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть. М.: Государственное издательство художественной 

литературы, 1954. Книга отпечатана в Первой образцовой типографии имени А.А. Жданова тиражом 20.000 

экземпляров. Одно из крупнейших изданий «Казаков» по формату твердой обложки (29,7х23 см). Переплет и титул 

созданы по рисункам Н.В. Ильина. 
925

  Толстой Л.Н. Казаксем. Шупашкар: Чаваш АССР Государство издательстви, 1956; Толстой Л. Казаклар. 

Тошкент: Гослитиздат УзССР, 1962; Толстой Л.Н. Казаки. Тбилиси: Детюниздат, 1978. 
926

  Державне видавниче об'єднання України (ДВОУ) с центром в Харькове образовано в 1930 году на базе 

организованного в мае 1919 года Всеукраинского издательства. В 1934 году было ликвидировано. Многие 

издательские проекты тогда остались не реализованными. 
927

  Копия договора с Государственным издательством Украины (ГИУ) хранится в РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. 

Ед. 20. Л. 1–1об. 
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работе он обратился только в январе 1931 года
928

. В это время в оформлении книги рисунок 

начал массово заменять гравюру, в том числе ксилографию, удачно применявшуюся В.А. 

Фаворским, П.Я. Павлиновым, Н.И. Пискаревым и др. мастерами. Лансере вспомнил 

использовавшуюся им еще в дореволюционный период технику рисунка тушью и пером. По 

условиям заказа для многотиражной небольшого формата книги нужно было создать более 

простые для воспроизведения иллюстрации: «Почувствовал всю прелесть рисунка пером, à la 

prima – нужно, чтобы даже не было карандаша – выйдет не выйдет, только так – острота, 

нерв»
929

. В письме брату Николаю 28 января мастер писал о проекте: «Книжка будет 

небольшого формата, 40 рисунков и обложка. Сделаю почти все сюжеты новые, но при заказе 

оговорено <…> что могут быть и повторения»
930

.  

Художник прибегал к помощи своего друга Шарлеманя и три раза ходил делать зарисовки 

в музей. Использованы некоторые рисунки из изданий 1916 и 1918 гг. (портрет молодого 

Толстого и др.), но в связи со сменой общей направленности иллюстративной серии с 

романтической аллюзии на реалистическую разработку основных сюжетных линий добавлены 

портреты крупным планом, иногда полностраничные, основных героев – самого Хаджи Мурата, 

Патимат с сыном, Шамиля и его жены Аминет, Абунунцал-хана, ханши, Николая I на фоне 

Петропавловской крепости, М.С. Воронцова за письменным столом, Бутлера за картами и др. С 

использованием фотографий 1900-х гг. для фронтисписа создан портрет Л.Н. Толстого
931

. 

Значительно переработаны сюжеты «Обед у Воронцова», «Бал», «Мюриды Хаджи Мурата», 

«Разоренный аул Махкеты», «Шамиль среди мюридов», «Хаджи Мурат защищается». 

Потеря цвета и другой характер рисунков изменили общую концепцию издания. Акцент 

переносился с романтизации Кавказа и красочной экзотики горских традиций на личную 

трагедию Хаджи Мурата. Знание жизни горцев соединилось с углубленными навыками 

раскрытия психологических характеристик, что отразилось в иллюстрациях «Хаджи Мурат с 

наибами», «Хаджи Мурат в театре». Остро характерны рисунки «В госпитале», «Мюриды в 

ауле», «Николай I в ложе с дамой». При этом некоторые иллюстрации созданы в старой 

утонченной манере, известной по дореволюционным изданиям («Сакли аула Махкеты», 

«Приезд С.М. Воронцова и Хаджи Мурата»). 

Самостоятельные пейзажные заставки теперь почти не использовались, хотя сохранился 

принцип расположения некоторых видов на развороте («Набег на Чечню»). Добавлены рисунки 

«Горный орел» с видом на горы и аул с птичьего полета (рис. 133), пейзаж «Хунзах», две трети 

                                                 
928

  3 января 1931 г. художник записал в дневнике: «Приступил к ―Хаджи-Мурату‖». 17 января: «Засел с 

головою за ―Хаджи-Мурата‖; увлекаюсь, ищу и хотелось бы еще внимательнее, но угнетает страх, что не успею». 

Архив семьи художника. 
929

  Дневниковая запись 27 января 1931 г. Архив семьи художника. 
930

  ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. 15. 
931

  Портрет Л.Н. Толстого. Бумага, тушь, белила. 22х11,9. Государственный музей Л.Н. Толстого. 
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пространства которого занимают горы, «Деревня с портретом Марьи Дмитриевны». Создан 

иной насыщенный жизнью образ Тифлиса. А от показа Петербурга и сцены в Зимнем дворцы 

художник отказывается. Особенное внимание уделено заключительным главам: голова Хаджи 

Мурата теперь изображена в мешке, добавлены сцены погони и обстрела героя. 

Уже 30 января Лансере послал первую партию рисунков, 24 февраля – вторую партию с 

обложкой и макетом. Как он писал 3 марта в письме брату Николаю издательство согласилось 

прибавить к рисункам однотонную подкладку
932

. Сверх установленного количества (40 

рисунков) он сделал около десяти заставок. 

Издание должно было выйти в Харькове в 1932 г., эта дата проставлена на эскизе 

обложки
933

, но, к сожалению, тиражная печать не состоялась. Однако в 1935 году серию 

рисунков использовали для книги «Хаджи-Мурат» киевского издательства «Молодой 

большевик» с текстом на украинском языке. Напечатана она была в Одессе весной 1936 года 

тиражом 10.000 экземпляров. На обложку приклеен лист с цветным рисунком «Хаджи Мурат 

спускается с гор» 1913 года. Все иллюстрации в книге созданы в 1931 году, в том числе 

рисунок «Хаджи Мурат с наибами» на фронтисписе (рис. 131). Большинство композиций 

напечатано черной краской с легкой коричневатой подложкой (кроме портретов Толстого и 

Шамиля и рисунков цветов). Цветы на рисунке татарника на с. 11 переданы красным цветом.  

В мае–июне 1936 года две акварели и шесть рисунков тушью исполненные еще в 1931-м 

были выставлены в Музее изобразительных искусств в Москве на выставке «Советской 

иллюстрации к художественной литературе за V лет (1931–1936)». Оставшиеся после выставки 

в музее четыре рисунка («Николай в ложе с маской», «Возвращение Бутлера после набега на 

аул», «Жена Шамиля Аминет» и концовка «Голова мюрида Хаджи Мурата») в январе 1940 г. 

были куплены в Третьяковскую галерею. Пять рисунков из серии 1931 года 16 июня 1941 г. 

приобрел в Минскую картинную галерею лично ее директор Н.П. Михолап. Но большинство 

рисунков (около 40) в 1943 г. продано в Толстовский музей. 

Внимание к психологии личности сохранилось и в оформлении московского издания 

«Хаджи-Мурата» 1937 года
934

. Договор, по которому художник передавал издательству 20 

страничных рисунков, 30 заставок и концовок и 4 цветные страничные иллюстрации был 

подписан 7 мая 1936-го
935

. Преимущественно использованы (но перекомпонованы) черно-белые 

перовые рисунки 1931 года с коричневатой подложкой, при помощи которой художник 

                                                 
932

  ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. 15. 
933

  Эскиз обложки с надписями «Харкiв. 1932» (бумага, акварель, тушь; 25х18,6) хранится в РГАЛИ (Ф. 

1982. Оп. 2. № 25. Л. 29). На обороте листа – более проработанный эскиз (акварель, белила) с изображением 

татарника с двумя розоватыми цветками и черного пистолета. 
934

  Толстой Л.Н. Хаджи Мурат. М.–Л.: «Детиздат», 1937. Книга напечатана в московской типографии имени 

Воровского тиражом 10.000 экземпляров. Подписана к печати 26 декабря 1936 г. Многие рисунки (с добавлением 

серой подложки) и части макета повторены в книге издательства «Детгиз» 1949 года. 
935

  Издательский договор Е.Е. Лансере с Детиздатом ЦК ВЛКСМ. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 20. Л. 5. 
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создавал эффект объема. В качестве фронтисписа снова использован портрет Толстого 1931 

года. На вшитых листах наклеены цветные рисунки 1913–1914 гг. («Хаджи Мурат спускается с 

гор», «Шамиль с мюридами», «Юсуф перед Шамилем»). Переплет, форзац, ляссе с бумажной 

закладкой, титул и инициалы созданы Н.В. Ильиным. Научные сотрудники Государственного 

толстовского музея хвалили качество бумаги и печати, но критиковали удешевление 

полиграфических средств воспроизведения иллюстраций, оторванность тоновых эскизных 

рисунков от текста, обилие портретов второстепенных персонажей в ущерб пейзажам и 

недостаточное использование книжной орнаментики
936

.  

Для нового московского издания, готовившегося в «Художественной литературе»
937

, в 

1937 году художник создал принципиально иное орнаментальное оформление – зеленая 

обложка с геометрическими орнаментами, угловатым шрифтом и круглым рисунком со 

звездами и полумесяцем
938

, титул со специальным шрифтом, шмуцтитул с изображением горца 

и татарника с фиолетовыми цветками
939

, три типа серых орнаментальных заставок к каждой 

главе. Ни тоновая, ни цветная подкладка под перовые рисунки не использовалась. Приведены 

рисунки 1913–1914 годов – портрет молодого Толстого, многочисленные концовки в виде 

уменьшенных портретов (солдата, М.В. Воронцовой, княгини Орбелиани, Баты, Лорис-

Меликова, ханши, Чернышева, Бутлера, Шамиля, мертвого Хаджи Мурата), рисунков крепости 

Воздвиженской, Тифлиса, деревенских хат, репейника, могилы Хаджи Мурата. В текст 

иллюстрации введены только с середины книги (со с. 71). Использованы дореволюционные 

рисунки «Наибы Хаджи Мурата», «Дворцовая площадь» (на развороте), «Солдаты над телом 

Хаджи Мурата». 

Включенные в издание внутритекстовые иллюстрации 1931 года: «Аул Хунзах», 

«Николай в ложе с маской», «Набег на Чеченю», «Погоня за Хаджи Муратом», портрет Аминет, 

были значительно переработаны. Мало общего, кроме постановки фигуры, можно найти между 

                                                 
936

  «Расчет на большой тираж нового издания и на более дешевые и доступные полиграфические средства 

воспроизведения иллюстраций был сделан неверный. <…> Интересно тематическое соотношение иллюстраций. В 

издании Детиздата 47 рисунков, из которых 17 портретов, 21 жанровая сцена, 3 пейзажа и 6 рисунков мелкой 

орнаментики. В издании 1916 г. – 78 иллюстраций, из которых 15 портретов, 29 жанровых сцен, 22 пейзажа и 12 

рисунков мелкой орнаментики <…> Из просмотра иллюстраций делаешь вывод: в этом издании не чувствуется 

оформительского плана издательства; иллюстрации, из которых многие хороши сами по себе, не являются 

обязательными частями целого, которое совместно должны были выработать издательство и художник» (Булгаков 

В., Работнова А. Иллюстрации Е.Е. Лансере в новом издании «Хаджи Мурата» // Детская литература. 1938. № 9. С. 

37, 40). 
937

  Толстой Л.Н. Хаджи Мурат. М.: «Художественная литература», 1938. Книга напечатана в Москве в 1-й 

Образцовой типографии тиражом 20.000 экземпляров. Подписана к печати 13 февраля 1938 г. Некоторые 

иллюстрации и элементы оформления были использованы в книге «Хаджи-Мурат» Свердловского областного 

государственного издательства, подписанной в печать 20 сентября 1946 г.  
938

  Один из эскизов обложки (бумага, акварель, тушь; 24,9х35,4) хранится в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 2. № 25. 

Л. 31–32). В его центре – круглый знак с инициалами Х и М, 6-конечными звездами и полумесяцем. В 

осуществленном варианте обложки звезды были заменены на 5-конечные. 
939

  Вариант рисунка с изображением головы горца и репейника (бумага, акварель; 7,1х6,9) был создан еще в 

июле 1935 года и хранится в РГАЛИ (Ф. 1982. Оп. 2. № 25. Л. 3). 
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портретом закутанной в платок Марьи Дмитриевны на фоне хат и гор 1931 года и образом 

круглощекой крестьянки с приспущенным платком 1937 года (с. 139). Сама техника 

штрихового рисунка Лансере изменилась от энергичной размашистой иногда даже 

экспериментально-грубой к более регулярно-утонченной, возвращающейся к 

«мирискуснической». 

В книгу вклеены девять листов более плотной бумаги с двумя тоновыми (портрет Хаджи-

Мурата на фронтисписе и «Битва в мечети») (рис. 134) и семью цветными воспроизведениями 

иллюстраций, из которых большинство создано в 1913–1914 гг., и только две художник написал 

в 1935–1936 гг. – «Обед у Воронцовых» (1935; рис. 135) и «Ранение Авдеева» с новым образом 

лежащего солдата, смотрящего вверх на конного офицера (1936; рис. 136)
940

. Кроме этих двух 

живописных иллюстраций впервые публиковался рисунок тушью пером «Мать Хаджи Мурата 

с ребенком» (с. 153), где сидящая среди домашней утвари женщина испуганно смотрит вверх на 

оставшегося за рамками композиции мужа. 

Иллюстрации в уже упоминавшемся издании 1941 г. (издательство «Художественная 

литература») являются уменьшенным повторением черно-белых рисунков 1913–1914 и 1937 гг., 

использованных в предыдущем издании.  

В 1945 году издательство «Детгиз» подготовило недорогое издание «Хаджи-Мурата»
941

 с 

повторением части рисунков из книги 1937 года. На фронтисписе помещен рисунок «Шамиль с 

мюридами». По новому эскизу Лансере создана лицевая сторона мягкой обложки с 

двухцветным портретом грозного Хаджи Мурата. 

В новых сериях иллюстраций к «Казакам» и «Хаджи-Мурату» Лансере заново открывает 

для себя технику работы тушью и пером, часто (особенно в серии «Хаджи-Мурата» 1931 г.) 

используя энергичный штрих для углубления психологической нюансировки сюжета. Этот 

стиль уже преимущественно принадлежит художественной модели 1930-х годов, когда 

«мирискусническая» утонченность первоначальных вариантов 1913–1917 гг. ассоциировалась с 

давно прошедшей дореволюционной эпохой и казалась анахронизмом. Несмотря на большую 

экспрессию и свободу манеры исполнения в иллюстрациях мастер не применял эскизный прием 

рисунка и расцветку акварелью, использовавшиеся например графиками группы «13». 

Сохраняя основополагающий принцип достоверности при создании иллюстраций для 

работы над «Казаками» в 1928 году художник побывал в станице Старогладковской на берегу 

Терека. На основе собранного материалы были созданы внутритекстовые рисунки и три 

полностраничные цветные композиции к первому изданию повести в оформлении Лансере 1937 

                                                 
940

  Обе иллюстрации созданы темперой на картоне. Приобретены в 1937 году в Толстовский музей. 
941

 Толстой Л.Н. Хаджи Мурат. М.–Л.: «Детгиз», 1945. Книга подписана к печати 24 мая 1945 г. и отпечатана 

тиражом 50.000 экземпляров на московской Фабрике детской книги (Сущевский вал, 49). 
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года. Кроме перовых в 1935–1936 гг. мастер исполнил темперой ряд живописных иллюстраций 

к «Хаджи-Мурату» и «Казакам». Как и раньше художник подходил к оформлению комплексно: 

он создавал эскизы обложки, титула, фронтисписа, шмуцтитула, специальные шрифты, 

заставки и концовки. Для достижения максимального художественного эффекта старался 

использовать разные возможности печати: вклеенные листы из толстой бумаги, более тонкие 

наклеивающиеся листы, цветная заливка под тоновые иллюстрации. Каждое издание обладает 

своими особенностями и неповторимым набором сюжетов в изобразительном ряде. Мастер 

переживал о падении качества изданий с 1940 года из-за использования более дешевой бумаги 

и печати, но понимал необходимость таких издержек, особенно в тяжелое военное и 

послевоенное время. 

 

3.3. Лансере в художественной жизни Грузии времени реформ:  

преподавательская и выставочная деятельность 

 

Преподавательская деятельность в Академии художеств Грузии отнимала у художника 

много времени и сил, но он чувствовал в этом свое призвание и был популярен у студентов. 

Работа в Академии, которая входила в число лучших художественных учебных заведений в 

СССР
942

, оказалась одной из главных причин того, что художник еще долго не переезжал в 

Россию. Как декан живописного факультета он знал о всех реформах и пытался отстоять 

классические элементы художественного образования, которые с конца 1920-х гг. подвергались 

пересмотру. Влияние партийных органов на академическое образование в Грузии увеличилось 

в 1927 году, о чем И.А. Шарлемань писал П.И. Нерадовскому: «Сейчас начался некоторый 

нажим на нашу Академию и это обстоятельство сильно осложняет работу и утомляет ужасно но 

и занимает воображение»
943

. В следующем письме в июле–августе 1928 г. Шарлемань писал: 

«Мы здесь все реформируемся и реформируем нашу маленькую Академию»
944

. 16 ноября 1927 

г. Лансере записал в дневнике: «Вчера в Академии заседание деканов – опять распри между 

Николадзе и Канделаки, опять разговоры о преподавании на груз. языке»
945

. В конце ноября из-

за сокращений из Академии уволили Т.С. Андроникову, А.И. Церетели, С.Р. Цуцунаву. Каждый 

год проводились проверки
946

. В декабре Наркомпросом назначена комиссия по обследованию 

                                                 
942

  Я.И. Тугендхольд в своей статье, посвященной московской выставке «Искусство народов СССР», 

выделял «целый ряд национально-краевых художественных школ: Тифлисская народная студия, грузин. Академия 

художеств, Бакинский техникум, Эриванский техникум, Витебский техникум, Киевский худож. институт и т.д.». 

Тугендхольд Я.И. Искусство народов СССР (Письмо из Москвы) // Заря Востока. 1927. 30 ноября. С. 5. 
943

  Письмо И.А. Шарлеманя П.И. Нерадовскому от 15 декабря 1927 г. ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 1759. 
944

  Письмо И.А. Шарлеманя П.И. Нерадовскому летом 1928 г. ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 1752. 
945

  Архив семьи художника. 
946

  Около 16 июня 1929 г. художник записал в дневнике: «В субб.[оту, 15 июня– П.П.] опять вызван в 

Академию (какая-то московская комиссия [проводит] обследование вузов)». Архив семьи художника. 
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Академии. Тогда же Шарлемань предложил организовать при Академии художественный 

техникум для обучения прикладным специальностям. 

В сентябре 1928 г. Лансере составил новую программу живописного факультета, а в 

октябре ему в два раза сократили нагрузку. Теперь он преподавал живопись (9 часов в неделю), 

рисунок (6), декоративное искусство (2), офорт (1)
947

 и новый предмет – технологию красок (2). 

Особенно огорчали распри и интриги, о которых академик писал в дневнике: «Становлюсь все 

враждебнее к Какабадзе и Канделаки, принявшихся вовсю за ―реформы‖ – подкапывание под 

тех или других»
948

. О карьерном характере интриг он писал и своему брату: «Здесь в Академии 

все слова, интриги и подлости. На меня еще не нападают, но уже травят Шарлеманя, кто-то 

хочет сесть на его место»
949

. 

Под влиянием сторонников «производственного искусства» в 1928 г. выдвигались идеи 

отрицания станковой картины, вместо которой выдвигались прикладные формы творчества 

(полиграфия, художественная промышленность), а также монументальное искусство, «которое 

являлось бы одновременным достоянием коллектива, а не отдельного человека-собственника, 

которое вошло бы необходимейшей частью в коллективный быт и отдых трудящихся»
950

. Не 

обошла стороной эта антистанковая теория и Академию художеств Грузии, деканом 

живописного факультета которой в 1926–30 гг. был Е.Е. Лансере. Своими впечатлениями он 

поделился в письме А.П. Остроумовой-Лебедевой 11 октября 1929 г.: «Здесь, тревога по поводу 

―чистки‖ оказалась пока напрасною <…> В Москве я был в Вхутеине смотрел работы 

студентов; работают вполне нормально – пишут натуру, натюр-морт; говорил с П. Кузнецовым 

<…> Позавидовал он, что Ленинградская Академия перехватила у них идею уничтожения отд. 

станковой живописи…»
951

 Свое отношение к грядущим изменениям в системе преподавания с 

предложением сохранения станковых заданий в виде этюдов и портретов, но и введения 

орнаментально-стилистических упражнений и учреждения научно-исследовательского кружка 

по технике стенной живописи художник высказал 17 октября 1929 г. на общем собрании 

живописного факультета, о подготовке к которому также написал Остроумовой-Лебедевой: 

«Нужно-бы обдумать род доклада на тему о пользе искусства в противовес шумихе об 

инженерах, техничности фотографии – это в стенах Академии…»
952

. 

«Был поставлен вопрос о полной ликвидации преподавания станковой живописи, 

                                                 
947

  Сохранилась просьба Тифлисской Академии художеств в управление искусства Грузии утвердить Е.Е. 

Лансере руководителем офортной мастерской (январь 1928 г.). Государственный архив новейшей истории Грузии. 

Ф. 87 (Академия художеств Грузии). Оп. 1. Ед. 12. Л. 19. А от 19 сентября 1928 г. сохранилась запись об 

освобождении комнаты для класса Е.Е. Лансере.  
948

  Дневниковая запись 18 февраля 1928 г. Архив семьи художника. 
949

  Письмо Е.Е. Лансере к Н.Е. Лансере от 10 декабря 1929 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. 16. 
950

  Гапоненко Т.Г. Монументальная живопись в ее прошлом и настоящем. М.–Л.: ОГИЗ, 1931. С. 9. 
951

  ОР РНБ. Ф. 1015. Ед.хр. 685. Л. 16–17. 
952

  Письмо Е.Е. Лансере А.П. Остроумовой-Лебедевой от 11 октября 1929 г. ОР РНБ. Ф. 1015. Ед.хр. 685. Л. 

17об. Полный текст письма смотрите в Приложении А (№ 2). 
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графический факультет был превращен в полиграфический, срок обучения сокращен до 4-х и 

даже до 3-х лет (на керамическом и полиграфическом факультетах), дипломные работы 

упразднены», – анализировал это время В.В. Беридзе
953

. Сам художник по поводу возможного 

упразднения классов станковой картины в конспекте его выступления в октябре 1929 г. писал: 

«Но возвращаюсь к людям, чувствующим ―род недуга‖ к живописи: Они будут писать, и 

никакие постановления и декреты тут не могут ничего изменить»
954

.  

В феврале 1930 г. Академию переименовали во ВХУТЕИН (Высший художественно-

технический институт) Грузии, а летом после первого официального выпуска дипломников 

вообще ликвидировали как самостоятельное учебное заведение. Развал классического 

образования в Тифлисе подтолкнул Лансере к поиску работы в России. Он просит найти ему 

место службы родственников и друзей. «Все больше и больше подумываем о возвращении на 

север: стало плохо в здешней Академии (но где лучше?!). При случае ―зондируй почву‖ – 

относительно меня…», – писал он брату Николаю в Ленинград
955

. В письме от 23 марта он 

просил Д.Н. Кардовского найти ему место «службы по части художественно-педагогической»: 

«Конечно, в первую очередь (да, пожалуй, и ―единственно‖) хотелось-бы быть приглашенным в 

Вхутеин»
956

. Тем более, что после трений с директором тифлисской Академии А.И. Дудучавой, 

в том числе из-за увольнения Е.М. Татевосяна и Н.Н. Чернышкова, художник ушел с должности 

декана и члена Правления
957

: «Здесь я был деканом живописного факультета, но после 

некоторых трений с директором – отказался…»
958

. 

Лансере оставался жить и преподавать в Тифлисе до 1934 года, хотя и передал в декабре 

1930 года свои утренние классы Д.Н. Какабадзе. Вместе с другими профессорами и студентами 

упраздненной Академии в октябре 1930 г. он был зачислен на Изо-факультет Педагогического 

института Грузии, созданного после упразднения Тифлисского государственного 

университета
959

. Но само обучение проходило в прежнем здании на улице Грибоедова. 

Самостоятельная Академия художеств была вновь открыта только в 1933 году, когда мастер 

                                                 
953

 Беридзе В.В. Искусство Советской Грузии 1921–1941 // Беридзе В.В., Езерская Н.А. Искусство Советской 

Грузии. 1921–1970. М.: Советский художник, 1975. С. 45. 
954

  Дневниковая запись за 16 октября 1929 г. Архив семьи художника. 
955

  Открытое письмо Е.Е. Лансере к Н.Е. Лансере от 25 марта 1930 г. Музей семьи Бенуа. № 2002-ар. 
956

  Письмо Е.Е. Лансере Д.Н. Кардовскому от 23 марта 1930 г. ОР ГТГ. Ф. 101. Ед.хр. 102. Л. 1об. В этом же 

письме мастер пишет о семилетнем опыте профессорства и о любви к Грузии. «Я, наконец, почувствовал, что 

слишком засиделся в Тифлисе, хотя вне разных житейских соображений – и город и страна мне по прежнему 

нравятся». 
957

 Заявление художник написал 27 января 1930 г.: «Прошу освободить меня от должности декана 

Живописного факультета и члена Правления Академии с 1 февраля с.г.». Ректор Дудучава написал резолюцию 

«удовлетворить» 20 февраля. Центральный государственный архив новейшей истории Грузии. Ф. 87. Оп. 3 Ед.хр. 

231 (Личное дело Е.Е. Лансере в Академии художеств Грузии). Л. 1. На посту декана живописного факультета 

Лансере сменил более молодой Д.Н. Какабадзе. 
958

  Письмо Е.Е. Лансере Д.Н. Кардовскому от 23 марта 1930 г. ОР ГТГ. Ф. 101. Ед.хр. 102. Л. 1об. 
959

  «Как И.А., так и я, продолжаем служить, преподавать, в здешней (теперь бывшей) Академии, ныне Изо-

факультет Педагогического института Грузии» (из письма Е.Е. Лансере Д.Н. Кардовскому от 28 марта 1931 г. ОР 

ГТГ. Ф. 101. Ед.хр. 103. Л. 2). 
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был уже нацелен на работу в России. 

Продолжилась и экспертная деятельность Лансере по просьбе музеев и Закгосторга
960

. 

Около 3 февраля 1930 г. художник подтвердил подлинность работы Айвазовского
961

. А в 1932 

году с ним в Государственном музее Грузии познакомился директор Всесоюзного института 

изобразительной статистики советского строительства и хозяйства при ЦИК СССР Э. Асмус, 

который пригласил его, И.А. Шарлеманя и Р.О. Шмерлинг посетить Институт в Москве для 

использования новых методов создания музейных диаграмм и картограмм
962

.  

Первые два года после поездки в Париж художник активно участвовал в выставочной 

жизни. Его работы были представлены на экспозициях, посвященных 10-летию советского 

государства: «Искусство народов СССР»
963

, «Гравюра СССР за 10 лет»
964

, «10 лет работы 

Малого театра» в Москве. В 1928 г. он участвовал в выставках: «Х выставка АХРР. К 

десятилетию РККА»
965

 и «Л.Н. Толстой в искусстве и печати»
966

 в Москве,  «Художественный 

экслибрис. 1917–1927» в Ленинграде
967

, «Всеукраинская юбилейная выставка» и «Четвертая 

выставка картин художественного общества им. К.К. Костанди» в Одессе.  

В эмигрантских кругах Лансере продолжали ценить. В мае–июне 1928 г. пять его работ 

(дореволюционные виньетка, эскиз декорации и обложка к «Царю-Голоду» Л. Андреева; 

«Старая крепость» и «Пейзаж Тифлиса» 1920-х гг.) и две книги («Венок Врангелю», 1916; 

«Ангора», 1925) экспонировались на «Выставке русского искусства, старого и современного, 

организованной Дворцом изобразительного искусства в Брюсселе». Все произведения мастера 

были взяты из зарубежных частных собраний и показывали сразу два периода его творчества – 

дореволюционный и кавказский, что было редкостью для советских выставок. Из 59 

художников, работы которых были экспонированы в современном разделе (включая 

родственников Лансере – Альберта, Александра и Николая Бенуа и Зинаиду Серебрякову), 

                                                 
960

 Закгосторг (Закавказская экспортно-импортная контора) основана в 1924 году при Закавказском 

наркомате внешней торговли. При главном отделении в Тифлисе работала экспериментально-художественная 

мастерская, в том числе готовившая ковры на продажу заграницу. 
961

 В дневнике около 3 февраля 1930 г. художник записал: «В Закгосторге – экспертиза картины 

Айвазовского, когда-то бывшей у Базарджан; просят 300. Думаю, подлинник, но очень испорчен» (архив семьи 

художника). 
962

  Письмо Э. Асмуса к Е.Е. Лансере 22 августа 1932 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 22. Л. 1. 
963

 Юбилейная выставка искусства народов СССР организована Государственной академией 

художественных наук (ГАХН). Отдел искусства открыт 7 ноября 1927 г. в Москве в помещении ВХУТЕМАСа. 

Участвовало 202 художника. Издан каталог со вступительной статьей Я. Тугендхольда. 
964

  Выставка «Гравюра СССР за 10 лет (1917–1927)» открыта 13 ноября 1927 г. в Москве в Государственном 

Музее изящных искусств на Волхонке. Участвовало 136 художников. Издан каталог с предисловием Н.И. 

Романова и вступительными статьями В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова. 
965

  Х выставка АХРР к десятилетию Рабоче-крестьянской Красной армии открыта 24 февраля 1928 г. в 

здании московского телеграфа на Тверской улице. Участвовал 131 художник из разных объединений. Издан 

иллюстрированный каталог с краткими биографическими сведениями. 
966

 Юбилейная выставка «Л.Н. Толстой в искусстве и печати» открыта 11 сентября 1928 г. в 

Государственном музее изящных искусств на Волхонке. Наркомпросом РСФСР издан каталог. 
967

  Выставка «Художественный экслибрис. 1917–1927» открыта 17 апреля 1928 г. в Публичной библиотеке 

в Ленинграде. Участвовало 93 художника. Издан каталог. 
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только 12 продолжали жить в СССР. Среди них более чем двумя графическими листами или 

книгами были представлены лишь А.Я. Головин, А.И. Кравченко, Е.Е. Лансере, Д.И. Митрохин, 

А.П. Остроумова-Лебедева и К.С. Петров-Водкин. Их работы были взяты также из зарубежных 

собраний. 

В самом Тифлисе художник тоже был активным экспонентом. 12 августа 1928 г. в здании 

гостиницы «Ориант» открылась «Выставка картин художников Тифлиса» с его участием
968

. С 6 

января по 2 февраля 1929 г. действовала «9-я художественная выставка картин, этюдов и 

эскизов, организованная художественной секцией ―Айартун‖», где он тоже представил свои 

работы
969

. С 7 ноября – выставка Общества грузинских художников с его произведениями. 

Но, пожалуй, наиболее интересной по составу участников в эти годы для академика была 

выставка современной графики в Государственном музее Армении, задуманная Дрампяном в 

1928 году с привлечением работ К.Ф. Богаевского, Г.С. Верейского, Е.С. Кругликовой, Н.Е. 

Лансере, А.П. Остроумовой-Лебедевой, уехавших зарубеж А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, З.Е. 

Серебряковой  и других близких академику мастеров (всего 60 художников), в том числе из 

собраний Г.В. Бебутовой и Н.Е. Добычиной. В ноябре художник передал свои работы в 

Эривань через Р.М. Агбальян. Сама выставка была открыта уже в 1929 году. На ней были 

представлены двадцать работ Лансере – литографии и рисунки ангорской поездки, офорт 

«Босфор» и литография «Аул Гинта» в Дагестане. 

Затем выставочная деятельность мастера сокращается, так как к концу 1920-х гг. 

усилилось идеологическое давление на искусство и укрепились тенденции национализации 

местной художественной деятельности
970

. Кроме того, по мнению ангажированной критики 

основанные до революции организации и их представители «оставались прежде всего 

рассадниками буржуазного великодержавного шовинизма и модернизации на буржуазный лад 

дворянско-помещичьей (феодально-крепостнической) идеологии, в которой они искали опоры 

против революционных классов вообще и советской действительности в частности. 

Решительная перегруппировка художественных организаций произошла лишь в 1930 и 1931 гг., 

когда распались буржуазные организации и правые группировки»
971

. В 1929 г. в Тифлисе М.И. 

и И.М. Тоидзе образовали филиал московской АХР (Ассоциации художников революции), 

преобразованный в «РЕВМАС» («Револуциис мхатварта ассоциациа»). 8 февраля 1930 г. вместо 

Общества грузинских художников и Союза художников-армян («Айартун») была оформлена 

                                                 
968

  Хроника искусства // Заря Востока. 1928. 11 августа. № 185. С. 4.  
969

  На открытии выставки 6 января 1929 г. в Доме работников армянского искусства в Тифлисе Е.Е. Лансере 

побывать не смог, так как накануне в полночь уехал с дочерью в Эривань на траурное заседание в память Г.Б. 

Якулова. 
970

  Так, 25 февраля 1928 г. Д.В. Какабадзе в гостях у Северовых «энергично протестовал против шовинизма 

грузин и гонения на русск. язык» (дневниковая запись Лансере 26 февраля; архив семьи художника). 
971

  Ремпель Л. Живопись советского Закавказья. М.–Л.: ОГИЗ–ИЗОГИЗ, 1932. С. 19. 
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Ассоциация революционных художников Грузии («САРМА»).  

Лансере не состоял в этих организациях и как многие другие художники, не вошедшие в 

новые ассоциации (И.А. Шарлемань, Б.А. Фогель и др.), выпал на несколько лет из 

выставочной жизни. В первой монографии о советском искусстве Закавказья Л.И. Ремпеля эти 

художники даже не упоминаются
972

. В июне 1931 г. ядро «РЕВМАСа» в связи с его роспуском 

перешло в «САРМА». После постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке 

литературно-художественных организаций» в 1933 г. вместо распущенных творческих 

организаций образован Союз художников Грузии. Но и в него Лансере не вступил, хотя уже в 

январе был членом «совета Общ[ества] советских художников последней формации», в 

который также входили Д.И. Шеварнадзе, Д.Н. Какабадзе, В.Д. Гудиашвили, М.И. Тоидзе, К.Б. 

Санадзе и В.А. Кешелава
973

.  

Так как мастер уже был настроен на переезд в Москву он перенаправил свою 

выставочную деятельность на столичные площадки. С 13 ноября 1932 г. две цветные 

литографии Е.Е. Лансере из собрания московского Музея изящных искусств («Ангора» 1923 г. 

и «Аул Гинта» 1927 г.) были представлены в Русском музее в Ленинграде на выставке 

«Художники РСФСР за XV лет» (всего участвовало 357 художников)
974

. Примерно тогда же 

пять работ художника было отпечатано в цвете на почтовых открытках в ленинградской 

типографии имени Володарского тиражом 35.000 экземпляров каждая («Талыш» и «Уголок 

Ленкорани», «Река Аракс около Джульфы», «Озеро Гек-Гель», «Зикарский перевал за Абас-

Туманом»). 27 июня 1933 г. в Историческом музее на Красной площади в Москве открылась 

одноименная выставка с новыми эскизами художника для будущей росписи Казанского 

вокзала. 

На волне изменения отношения в Москве к мастерам реалистической направленности, и к 

Лансере в том числе, 14 декабря 1933 г. постановлением президиума ЦИК Грузии ему 

присвоено звание заслуженного деятеля искусства Грузинской ССР. После 5-летнего перерыва 

он по приглашению В.Д. Гудиашвили и К.Б. Санадзе показал свои работы в Тифлисе – на 

выставке «Художники Советской Грузии за 13 лет», открывшейся 6 мая 1934 года в Картинной 

галерее Союза советских художников Грузинской ССР
975

. При этом он выбрал произведения 

разных жанров, выполненные в различных техниках: живописный «Натюрморт с кошкой», 

                                                 
972

 Ремпель Л. Живопись советского Закавказья. М.–Л.: ОГИЗ–ИЗОГИЗ, 1932. Брошюровка завершена в 

1933 году. Тираж 5000 экз. 
973

 Дневниковая запись 17 января 1933 г. Архив семьи художника. 
974

 После Ленинграда графика Е.Е. Лансере была показана на выставке «Художники РСФСР за XV лет 

(1917–1933). Графика» в Государственном музее изобразительных искусств в Москве, открывшейся 10 декабря 

1933 г. 
975

 Была представлена живопись, скульптура и графика. «По количеству экспонатов ведущее место на 

выставке принадлежит живописи. В этом отделе собрано свыше 400 работ 45 художников» – «старые», «среднего 

поколения», «молодые», «молодежь, впервые выставляющая», «группа ―самодеятельников‖». (Ал. П. Художники 

Грузии за 13 лет // Заря Востока. 1934. № 105. 6 мая). 
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автолитографии «Аул Тидиб» и «Уличка в Ангоре», сюжетные «В Ногайской степи» и «Ремонт 

мостовой в Париже», эскиз к «Дагестанцам». 

В конце 1920-х Е.Е. Лансере занимает идея о персональной выставке, в Ленинграде или 

Москве. Он даже приступил к составлению каталога, начав со своей биографии, которую 

записывал с 25 ноября 1927 г. до весны 1928 г. с помощью друга С.И. Малеева. Живший в 

Ленинграде Н.Е. Лансере порекомендовал брату обратиться в Русский музей и побеседовал с 

музейными работниками. Ф.Ф. Нотгафт упоминал о планах в своем письме Е.Е. Лансере 23 

октября 1928 г.: «Особенно же я был рад узнать, что Вы собираетесь приехать сюда и привести 

Ваши работы для выставки в Русском Музее. В связи с этой предполагающейся выставкой 

недавно был разговор в Комитете Популяризации о желательности издать альбом Ваших 

автолитографий <…> Тема альбома – быт народов Кавказа (этнографические типы в 

обстановке). Не одной только народности, а всех тех, с которыми Вам пришлось столкнуться. 

Количество листов – 10. Автолитографии на корнпапире желательно получить скоро. Чистый 

blanc et noir, никаких красок»
976

. 28 марта 1929 г. художнику написал открытое письмо П.И. 

Нерадовский, который по просьбе Н.Е. Лансере «приберегал» для выставки помещение: «Очень 

бы хотелось устроить Вашу выставку <…> Жалею, что раньше не списался с Вами, но говорили 

все время, что Вы выезжаете и везете Ваши работы»
977

. Из-за безденежья выбраться в Москву 

художник смог только осенью 1929 года. Уже в ответном письме Нерадовскому 18 апреля он 

просил отложить выставку на будущую зиму, чтобы успеть «сделать что-нибудь ―свежее‖»
978

. 

Он планировал экспонировать большое панно для столовой Мануса, до ста кавказских этюдов 

темперой, «несколько автолитографий, немного графики, листки из альбомов, несколько вещей 

―прикладного‖ назначения. По каталогу, вещей 150»
979

. Также художник просил решить «очень 

серьезный вопрос об окантовках, стекле, рамах», об издании каталога и небольшой брошюры. 

Серьѐзное отношение к составу экспозиции вынуждало Лансере откладывать следующий, 

практический этап подготовки выставки, что имело в конечном счѐте негативные последствия. 

Приехав в сентябре 1929 г. в Ленинград художник не застал Нерадовского (тот отдыхал на 

Черном море), но оставил в администрации Русского музея заявление с вопросом возможности 

устроить выставку «во второй половине наст. зимы или весною 1930»
980

. И предложил ее 

примерный состав: «Я мог бы предоставить для выст.[авки] работы последних годов, изобр. 

типы, быт и обстановку труд.[овой] жизни народов Закавказья; а именно – около 50 №№ из 

числа этюдов, исполненных во время поездок в Даг.[естан], Ног.[айские] степи, по Армении, 

                                                 
976

  Письмо Ф.Ф. Нотгафта Е.Е. Лансере 23 октября 1928 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 6. 
977

  Открытое письмо П.И. Нерадовского Е.Е. Лансере 28 марта 1929 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 120. 

Л.1. 
978

  Письмо Е.Е. Лансере П.И. Нерадовскому 18 апреля 1929 г. ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 836. Л. 1. 
979

  Там же. Л. 1об. 
980

  Дневниковая запись 28 сентября 1929 г. Архив семьи художника. 
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Грузии, в Ленкорань, Сванетию и около 30 №№ других моих работ по графике, декорат. 

живописи, по театр. постановкам»
981

. 

По возвращении в Тифлис он написал два похожих письма заведующему 

Художественным отделом Нерадовскому
982

 и заведующему Отделения древнерусского 

искусства Николаю Петровичу Сычеву
983

, в которых обосновывал время начала выставки не 

раньше конца февраля, чтобы успеть написать триптих для Дагестанского музея на сюжет 

требуемого партийным надзором «вполне революционного содержания»
984

, и не позднее апреля 

из-за майских экзаменов в Академии. В конце октября академик писал директору музея 

Армении с просьбой предоставить его произведения и начал составлять списки работ, в чем ему 

помогали жена и С.И. Малеев
985

. 

Однако в ноябре на фоне полемики о так и не открывшейся персональной выставке П.Н. 

Филонова началась реорганизация Русского музея: Нерадовский был отстранен от заведующих 

и остался членом Совета музея. В декабре, накануне объявления И.В. Сталиным «сплошной 

коллективизации», он ответил Лансере о возможности исключительно коллективной выставки 

вместе с грузинскими художниками, на что мастер ответил категорическим отказом
986

. 

С октября 1929 г. начались аресты по «академическому делу». Репрессии коснулись и 

многих сотрудников Русского музея: в 1930 году впервые арестовали Сычева, в 1931 г. – 

хранителя Историко-бытового отдела Н.Е. Лансере, в 1932 г. – Нерадовского
987

.  

Художник попробовал организовать свою персональную выставку в Тифлисе в 1931 г. и 

даже начал готовить обложку и иллюстрации к каталогу – уменьшенные варианты тушью своих 

                                                 
981

  Там же. 
982

  Письмо Е.Е. Лансере П.И. Нерадовскому 8 ноября 1929 г. ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 838. Л. 1–2об. Художник 

спрашивал, «достаточно ли оно [его заявление.– П.П.] с марксистской точки зрения» и «Обсуждалась-ли моя 

―кандидатура‖?».  
983

  Письмо Е.Е. Лансере Н.П. Сычеву 8 ноября 1929 г. ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 838. Л. 3–3об. 
984

  Там же. Л. 3об. 
985

  На черновике, датированном 27 октября 1929 г., художник отметил: 8 натюрмортов, работы из Усть-

Крестища (в том числе «Зима», «Акулина», «Даная»), 13 произведений из Дагестана, рисунки из Ангоры, 8 

литографий и один офорт, эскизы обложек, 8 работ из Армении, 10 – из французской поездки 1927 г., 3 – из 

дагестанской поездки 1928 года, 6 – из Ленкорани, 19 грузинских пейзажей и портретов, 8 эскизов театральных 

декораций и костюмов. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Ед.хр. 13. Л. 8. 
986

  «О ―коллективной‖ как-то и думать не хочется. Собственно грузинские художники (в национальном 

отношении, а не в смысле местожительства) держатся отдельно (хотя и очень любезны на словах) и затевать с 

ними что-нибудь  сообща нет никакой охоты». Письмо Е.Е. Лансере П.И. Нерадовскому 29 декабря 1929 г. ОР 

ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 839. Л. 1. Художник был против распространенного тогда в Грузии деления мастеров по 

национальному признаку. Его работы на общегрузинских выставках за редкими исключениями (выставка 

«Художники Советской Грузии за 13 лет» 1934 года) не экспонировались и в альбомах и книгах про грузинское 

искусство не печатались. Нет о нем ни слова в номере журнала «Искусство», посвященном искусству Грузинской 

ССР (1938, № 1). В монографии «Грузинская советская живопись» на грузинском языке М. Дудучава (Тбилиси: 

«Хеловнеба», 1959) написал один абзац о Лансере (с. XIV), но не опубликовал ни одной его работы. Ш.Я. 

Амиранашвили в первом томе «Истории грузинского искусства» (М.: «Искусство», 1963), посвященном периоду 

до установления советской власти в Грузии в 1922 г., вообще не упоминает художника, предполагая описать его 

творчество во втором не вышедшем томе. 
987

   Н.П. Сычев пребывал в местах заключения в 1930, 1933–1942 гг., Н.Е. Лансере – в 1931–1935, 1938–1942 

гг., П.И. Нерадовский – в 1932, 1933–1936, 1938–1943 гг., Н.Н. Пунин – в 1935, 1949–1953 гг. В 1937 г. расстрелян 

П.И. Воробьев (директор Русского музея в 1926–1930 гг.). 
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работ 1927–1930 гг. («Пейзаж Сванети», «Загэс ночью», «Мост Карла Маркса в Тифлисе», 

«Армянка»). Осенью 1931-го выставкой Лансере в Харькове занимался профессор В.М. Зуммер. 

Началась подготовка каталога с репродукциями, статьями и портретом художника работы М.А. 

Шаронова в духе сангин А.Е. Яковлева. Но выставка и печатание каталога не были 

осуществлены, также как и предложенная А.В. Григорьевым на осень 1932-го совместная с 

К.Ф. Богаевским выставка в залах Всероссийского кооператива «Художник»
988

. 

В результате выставка с долгожданной книгой-каталогом состоялась только в июне 1936 

г. в Центральном выставочном зале Всесоюзного комитета по делам искусств в Москве (улица 

Кузнецкий мост, дом 11)
989

. Но и на ней, судя по неопубликованной статье И.Э. Грабаря, 

разные стороны деятельности Лансере были представлены не равномерно
990

. В каталоге 

указаны около трехсот произведений не включая отдельных листов графических серий
991

, но 

выставлено было значительно меньше
992

. Тем не менее, все побывавшие на выставке авторы 

статей о творчестве мастера отмечали положительную роль кавказского периода в его жизни и 

уделяли грузинским, армянским и дагестанским работам значительное место
993

. Только К.Ф. 

Юон четко сформулировал значение Кавказа в становлении Лансере-живописца. «Живописная 

культура появляется у него лишь после поездок на Кавказ под влиянием захвативших его там 

красочных и новых для него декоративных богатств природы. Нарастающая сила света и красок 

особенно отличает его работы за 14-летний период жизни на Кавказе <…> Там, на Кавказе, 

                                                 
988

  Из письма А.В. Григорьева Е.Е. Лансере 13 мая 1932 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 90. Л. 1об. 
989

  Выставку начали готовить летом 1935 г. к 60-летию художника, о чем он писал Р.Г. Дрампяну в 

Армению 28 июля: «Мои здешние друзья хотят затеить эту зиму чествование моего 60летия (увы, увы, разве с 

этим следует поздравлять?!!) и в связи с этим хотят устроить мою персональную выставку». ОР Национальной 

галереи Армении. Ф. 5. №15257. Л. 1об. 
990

  Из черновика статьи И.Э. Грабаря, посвященной выставке «40 лет художественной деятельности Е.Е. 

Лансере»: «Открывшаяся 3 июня выставка художника показывает творческий путь Лансере далеко не 

исчерпывающим образом: как раз чисто-графическая продукция Лансере представлена слабо – нет не только его 

мастерских обложек и заставок, но нет и главного его труда по оформлению иллюстраций к Хаджи-Мурату не 

данных на выставку Толстовским музеем. Лансере-графика на выставке нет, а есть лишь Лансере-живописец, 

Лансере театральный декоратор и Лансере-декоратор плафонов в торжественных залах. В каждой из этих областей 

он создал образцы высокого мастерства, которыми советское искусство вправе гордиться» (ОР ГТГ. Ф. 106. № 765. 

Л. 3). 
991

  Е.Е. Лансере. XL лет художественной деятельности / вступ. статья Л.А. Урекляна. М., «Всекохудожник», 

1936. 86 с. Типография газеты «Правда» им. Сталина. Тираж 1 000 экземпляров. 
992

  «Сейчас на юбилейной выставке его работ, открытой в небольшом зале ―Всекохудожника‖, нет и  

четверти того, что было создано художником за 40 лет. В каких только областях изобразительного творчества не 

работал Лансере!» (Варшавский Л. Евгений Лансере // Вечерняя Москва. 1936. 3 июня). 
993

  «Длительный период жизни в Грузии и Сванетии ознаменовался в творчестве Лансере исканиями 

бурных красочных сочетаний, чрезвычайно любовным изучением национального искусства, серией интересных 

пейзажей» (Невская Е. Крупнейший мастер монументальной живописи. На выставке Е.Е. Лансере // Рабочая 

Москва. 1936. № 127. 4 июня. С. 4). «Около 15 лет Е.Е. Лансере прожил на Кавказе, он был профессором Академии 

художеств в Тбилиси (Тифлисе). Тут он исполнил мастерские иллюстрации к ―Хаджи Мурату‖ Толстого. В 

настоящее время он заканчивает иллюстрации к ―Казакам‖ Толстого» (Щусев А.В. Е.Е. Лансере // Творчество. 

1936. № 9. С. 13). «Большая часть выставки Лансере состоит из многочисленных этюдов с природы и обитателей 

Дагестана, Сванетии, Грузии и Армении. Эти работы, носящие отрывочный, фрагментарный характер, составляют 

в совокупности настоящую ―Кавказиану‖ Лансере. Ретроспективные элементы совершенно здесь исчезают. 

Большая свобода сочетается с безошибочной точностью карандаша и кисти» (Зотов А.А. Творческий путь Лансере 

// Новый мир. 1936. Книга 10. Октябрь. С. 290). 
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вдали от окружавших его ранее петербургских влияний, Лансере обрел себя заново, как 

живописец и реалист, он обрел свою новую самостоятельность»
994

. 

 

Во второй грузинский период художник продолжил активную преподавательскую 

деятельность, несмотря на нелегкое для академического образования время реформ, проверок, 

интриг и распространения антистанковой теории (1929). В феврале 1930 г., оставаясь 

профессором, он ушел с должности декана живописного факультета Академии художеств, 

которую осенью сделали Изо-факультетом Педагогического института Грузии. Эти изменения 

подтолкнули художника к поиску преподавательской работы в Москве и Ленинграде. Вместе с 

тем продолжилась его экспертная деятельность по просьбе музеев и Закгосторга. Работы 

мастера, как активного участника художественной жизни, в 1927–1929 гг. экспонировались на 

выставках в Тифлисе, Москве, Японии, Ленинграде, Одессе, Брюсселе и Эривани. Из-за 

тенденций национализации художественной деятельности и замены творческих организаций в 

1929–1933 гг. (ни в «РЕВМАС», ни в «САРМА» он не вступал) художник выпал из кавказской 

выставочной жизни и из сферы интересов критиков. Однако после успешного завершения 

росписей в Харькове и в Музее Грузии в конце 1933 года он был удостоен звания заслуженного 

деятеля искусства Грузинской ССР. Тем не менее планировавшая еще с 1928 года персональная 

выставка в Русском музее и в 1931 г. в Тифлисе состоялась только в 1936-м в Москве. 

 

3.4. Лансере в Тифлисе и Харькове: графика и станковая живопись 

 

Как и в Первом грузинском периоде по возвращении из французской командировки Е.Е. 

Лансере отдает предпочтение станковой живописи и графике. По месту создания можно 

условно выделить его работы 1927–1934 гг., появившиеся в Тифлисе, Харькове и Москве, и 

отдельно – наработки экспедиций по регионам Кавказа. Художник продолжил 

совершенствовать свои навыки в разных графических техниках, работал над оформлением книг 

и журналов. Но с конца 1920-х годов он все больше занимался живописью с традиционной 

манере, наряду с немногими другими художниками своего поколения, оставшимися работать в 

СССР – Н.А. Касаткиным, С.В. Малютиным, В.К. Бакшеевым, А.Е. Архиповым, М.В. 

Нестеровым, В.Н. Мешковым, В.К. Бялыницким-Бируля, К.Ф. Юоном. Теперь мастер больше 

использует крупные мазки, создавая обобщенные контуры, но продолжает крепко строить 

форму. Предпочитая работать темперой иногда с добавлением лака он насыщает полотна 

излюбленными им охристыми и лиловыми тонами. 

                                                 
994

  Юон К. Юбилейная выставка Е.Е. Лансере // Известия. 1936. № 132 (5989). 8 июня. С. 4. 
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Лансере сохраняет предпочтения в жанрах. Больший интерес для него, как и в первой 

половине 1920-х гг., представляли портрет, пейзаж и этнографические сюжеты. Но изменились 

акценты: в связи с другими источниками заработка заказных портретов стало гораздо меньше, 

увеличилось количество живописных пейзажных этюдов. 

Среди живописных портретов необычностью композиции можно выделить портрет сына 

Жени, стоящего за архитектурным столом (1928)
995

; яркостью цветовой палитры – портрет 

дочери Наташи (1929)
996

, Х.П. Гордеевой (1932)
997

 и Т.К. Орловской
998

. В дневниковых записях 

сохранились записи о графических мужских портретах, нарисованных художником в 1928–1934 

гг.: художника Г.М. Миансарова (Миансаряна; 1928)
999

, С.П. Манвеляна (1929; бумага, сангина; 

19х15), архитектора М.Г. Калашникова (июнь 1930 г.; бумага, сангина; частное собрание), Н.И. 

Полисадова (май 1934 г.). Некоторые были затем репрессированы, как Мамия Орахелашвили
1000

 

и Буда Мдивани
1001

, изображенные летом 1932 г. Обращаясь к женским моделям, как и ранее 

мастер романтизировал образ: портреты А.А. Гургенбековой-Тевзадзе с эскизами и тремя 

вариантами, созданными 17 июня – 2 июля 1929 г. (рис. 140)
1002

, Е.В. Калайтан (1929; бумага, 

сангина, уголь), А.В. Агладзе
1003

, армянской артистки Марии Георгиевны Бероян в 

национальном костюме (февраль 1930 г.). При этом Лансере рисовал в очень разных ситуациях: 

в апреле 1931 г. по дороге из Тифлиса в Харьков в вагоне он исполнил портрет Е.Я. 

Крыжановской (урожденной Заремба). 6 марта 1932 г. в Тифлисе во время оперы «Кармен» 

сделал набросок с певицы Ф.С. Мухтаровой; 7 марта у писателя К.С. Гамсахурдии рисовал 

менгрелку Клеопатру Чашия. 

До 1930 г. художник продолжал писать в Тифлисе типажи разных народностей: в конце 

ноября 1927 г. он изобразил тиульца Михо в хевсурском костюме; в 1929 г. – мушу 

(носильщика тяжестей) в Тифлисе (бумага, темпера; 62х45; частное собрание), 20 марта 1930 г. 

                                                 
995

  Портрет сына. 1928. Картон, темпера, лак. 65х48. Частное собрание. У ног Жени изображена собака 

Белка. Портрет опубликован в журнале «Искусство» (1934, № 5, с. 91). 
996

   Портрет Наташи. Картон, темпера. 34х25. Частное собрание. 
997

  Портрет Христины Петровны Гордеевой создан в Харькове в январе 1932 г. Картон, темпера, лак. 51х37. 

Частное собрание. 
998

  Портрет Татьяны Константиновны Орловской (урожденной Надежиной) художник начал еще в 1925 г., 

но дописывал позже и закончил в июне 1934 г. Картон, темпера. Частное собрание. 
999

 Портрет Г.М. Миансарова. 1928. Тонированная бумага, пастель. 32,5х25. Слева внизу: Дорогому Георгию 

Михайловичу Мiансарову 18 июня 1928 Тифлис.  Е. Лансере. Национальная галерея Армении. 
1000

  Большевик И.Д. Орахелашвили в 1931–1932 гг. был 1-м секретарем Заккрайкома ВКП(б). Расстрелян в 

1937-м. Местонахождение портрета не известно. 
1001

  П.Г. Мдивани в 1931–1936 гг. был председателем СНХ, наркомом легкой промышленности и первым 

заместителем председателя Совнаркома Грузии. Расстрелян в 1937-м по делу о «троцкистском шпионско-

вредительском центре». Местонахождение портрета не известно. 
1002

 Портрет А.А. Гургенбековой-Тевзадзе, варианты и эскизы хранятся в Музее искусств Грузии. Бумага, 

сангина, уголь, пастель, акварель, белила, карандаш. 61,5х45,5. 
1003

 Портрет А.В. Агладзе. 1929. Вписан в овал. Бумага, пастель, акварель. 49х39. Государственная 

Третьяковская галерея. 
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– карталинца в бурке
1004

, 28 марта – хевсура
1005

. Особенное внимание благодаря их яркой 

национальной одежде мастер в 1928–1930 гг. уделял айсоркам
1006

 и езидкам
1007

. 

Ко Второму грузинскому периоду относятся два опыта создания автопортрета. Трижды 4, 

10 и 12 февраля 1930 г. у Малеевых он пробует рисовать себя в зеркало на литографской 

бумаге. Удачным он признал только третий вариант
1008

. Второй автопортрет был создан 

сангиной в духе работ А.Е. Яковлева в октябре 1932 г. в Харькове
1009

. 

Во время полугодового в общем счете пребывания в украинской столице (1931–1932 гг.) 

Лансере продолжил развивать свое портретное творчество. В Харькове произошел редкий 

пример обмена портретами. В октябре 1931 г. М.А. Шаронов нарисовал сангиной Лансере, а тот 

в ответ в ноябре–январе написал маслом своего единомышленника
1010

. Здесь же мастер рисовал 

фотографа А.Д. Букеника (январь 1932 г.), супругу историка В.И. Веретенникова (октябрь 1932 

г.), писал заказной портрет наркома просвещения Украины Н.А. Скрипника
1011

, по поводу 

которого 3 июня написал в дневнике несколько самокритичных строк: «В портрете Скрипника 

сделан шаг к лучшему в сравнении с этюдом с натуры, но зато на такой же шаг утеряна 

живость, энергичность. Мои портретные потуги неизмеримо слабее Ульяновских [художник 

Н.П. Ульянов], я беспомощно болтаюсь между живостью характеристики и формою» (архив 

семьи художника). 

В портретном жанре художник оставался верен выработанной в 1910-е – 1920-е годы 

реалистической манере. Ему было чуждо упрощение формы и усиление декоративности, 

применявшееся М.С. Сарьяном. Но он тоже искал новые решения в композиции и ракурсе, что 

больше сказалось в портретах родных и друзей и автопортретах, нежели в редких теперь 

заказных портретах. В типажах народностей его в близкой степени интересовали 

                                                 
1004

  Карталинец-крестьянин в шинели. Писался в Академии художеств 20 марта 1930 г. Картон, темпера. 

60,5х40. Музей искусств Грузии. 
1005

  Хевсур. 1930. Бумага, темпера. 49,7х33. Государственная Третьяковская галерея. 
1006

 Сохранились портреты: «Айсорка» (1928; холст, масло; 69х55; Харьковский музей изобразительного 

искусства), «Девочка-айсорка» (июнь 1930; бумага, темпера; 67х41; Музей семьи Бенуа), «Девочка-айсорка» (1930; 

бумага, темпера; 66,5х46,5; Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева). 
1007

 Благодаря подписи на обороте листа работу «Айсорка-мать» (бумага, темпера; 67,7х49,8; 

Государственная Третьяковская галерея), созданную 6–8 июня 1930 г., можно переатрибутировать как портрет 

езидки. 
1008

  Автопортрет Е.Е. Лансере. 1930. Можно соотнести с автопортретом, хранящимся в Дагестанском 

республиканском музее изобразительных искусств. 36х25 (24,5х16,5). 
1009

  Автопортрет. 1932. Бумага, сангина. 49,8х32,5. Государственная Третьяковская галерея. 18 октября 1932 

г. художник записал в дневнике: «Рисовал автопортрет; сегодня признали удачным». Архив семьи художника. 
1010

  Портрет М.А. Шаронова. Подписан 1932 годом. Холст, масло. 49х33,5. Национальный музей «Киевская 

картинная галерея». 
1011

  20 января 1932 г. несмотря на противодействие молодого художника С.Ф. Беседина портрет был принят 

комиссией в харьковский музей Слободской Украины (вскоре переименован в Исторический музей). Через год 

после создания портрета против Н.А. Скрипника началась компания с поиском в его произведениях извращений 

ленинизма, вредительства и националистических ошибок. Будучи заместителем председателя Совнаркома УССР 7 

июля 1933 г. он покончил жизнь самоубийством. 
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психологическая характеристика и элементы костюма, музыкальных инструментов и орудий 

труда.  

В пейзажном жанре в конце 1920-х гг., не считая экспедиционных видов и редких этюдов 

облаков
1012

, доминировали виды глубоко любимого художником Тифлиса. В феврале 1928 г. 

Г.Ф. Пашков предложил Лансере поучаствовать в VII выставке «Общины художников» в 

Ленинграде осенью того же года. Для нее в марте художник создал картину «Октябрьские 

торжества в Тифлисе 7 ноября 1927 года»
1013

 по натурным этюдам, созданным в районе 

Майдан. Изображена толпа митингующих, на которую справа с балконов смотрят жители. За 

углом дома виден огромный храм, а над всем городом возвышается крепость Нари-кала. В 

написании других видов города мастер использовал разные материалы – темперу, итальянский 

и цветные карандаши, акварель, тушь, уголь
1014

. Темперой на холсте в ярких тонах создан 

пейзаж «Воронцовский мост» (1928)
1015

, о котором сам художник писал 7 октября: «с успехом и 

удовольствием писал этюд Воронцовского моста» (архив семьи художника). Необычна 

зимними очертаниями крыш и гор работа «Тифлис под снегом» (1929)
1016

. Жанры портрета и 

архитектурного вида сочетаются в картине «Наташа на балконе» с изображением дочери на 

балконе-галерее родного дома (1928)
1017

. 

Особенный прилив любви к городу художник испытывал в 1933–1934 гг., когда готовился 

переехать в Москву. 21 февраля 1933 г. он записал в дневнике: «В оставшиеся свободными <…> 

полчаса до урока в Академии восхищался и зарисовывал горы с Верийского спуска. Тифлис, 

Тифлис!!» (архив семьи художника). В мае 1934-го перед отъездом в Москву он ярко 

чувствовал романтику города: «Но что за уголки, что за живописность этот старый Тифлис!! 

Хотелось бы, чтобы кто-нибудь приехал бы из художников, чтобы с ним побродить, 

похвастать»
1018

. В начале июля он упомянул в дневнике набросок-вид города с Каджорской 

дороги. 

Собирательный образ Закавказья со снежными горами, храмом Метехи на холме, старыми 

жилыми зданиями и фигурой выглядывающей женщины запечатлен в эскизах плаката, 

                                                 
1012

 Этюд «Облака». 1 октября 1927 г. Бумага, акварель. Около 20х30. Частное собрание. 
1013

 Октябрьские торжества в Тифлисе. 1928. Бумага, темпера. 51,2х36,4. Государственный Русский музей. 
1014

 Улица в Тифлисе. Апрель 1928. Бумага, итальянский карандаш, акварель. 31х24. Государственный музей 

Л.Н. Толстого (Москва); Тифлис. Вид на старую крепость. 1928. Бумага, цветной карандаш, тушь. 50х32. Частное 

собрание; Тифлис. Берег Куры. 1929. Бумага, темпера, уголь. 44х53. Частное собрание. 
1015

 Воронцовский мост. Второе (официальное) название для выставок – «Мост имени К. Маркса в 

Тифлисе». 1928. Холст, темпера. 51,5х68,5. Частное собрание. 
1016

  Тифлис под снегом. 1929. Бумага, темпера. 51х31,5. Музей искусств Грузии (Тбилиси). 
1017

  Наташа на балконе. 1928. Холст, темпера. 49х62. Астраханская государственная картинная галерея имени 

П.М. Догадина. 
1018

  Дневниковая запись 19 мая 1934 г. Архив семьи художника. 
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созданных в апреле 1934 г. для государственного акционерного общества «Интурист» с 

надписями на трех языках («Caucasus. Kaukas. Caucase»)
1019

. 

Продолжал художник в этот период и единичные опыты в жанре натюрморта. В марте 

1928 г. он писал темперой работу с фигурным хлебом «Веселый кинто»
1020

, в которой его 

больше занимал не лубочный сюжет в духе «Петрушки» А.Н. Бенуа, а живописная разработка 

предметов. 

Значительная сторона деятельности Лансере в 1927–1934 гг. – работа над 

иллюстрированием и оформлением книг и журналов. Сотрудничество с издательствами шло 

по давним личным контактам художника. Но даже с давно знакомыми редакторами работать 

было сложно из-за изменившихся массовых предпочтений. До своей смерти в ноябре 1928 г. 

художнику заказывал рисунки для московского журнала «Красная нива» Я.А. Тугендхольд. Но 

и он писал мастеру: «Больше не нужно Кавказских сюжетов, assez!»
1021

. В январе 1928 г. мастер 

разрабатывал обложку «Последние дни Парижской коммуны»
1022

, но Тугендхольду она не 

понравилась и он «начал компоновать вариант с Эйфелевой башней»
1023

, в результате так и 

неопубликованный. Однако в одном из майских номеров использован портрет Орджоникидзе 

1923 г.
1024

. Несмотря на недовольство придирчивым по его мнению отношением редколлегии 

«Красной нивы»
1025

 художник продолжил сотрудничество и 21 марта 1929 г. послал рисунок 

«Пахота в Грузии» (опубликован на обложке № 19) (рис. 142), насыщенный яркими зелено-

желтыми и синими оттенками, характерный по передаче движения людей и буйволов и 

импрессионистичный по дробности мазка и фрагментарности композиции. 

Регулярно художник посылал рисунки и В.П. Белкину в ленинградский журнал «Красная 

панорама». В апреле 1928 г. он завершил портрет хевсура («Горец») на фоне сине-желто-

розовых частично покрытых снегом гор и селения с башенным домом, опубликованный на 

обложке № 42 (19 октября) (рис. 141)
1026

. В апреле 1929 г. он отправил картины «На скачках» и 

                                                 
1019

 РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 55. Л. 1 и Оп. 2. Д. 31. Л. 16. Второй вариант датирован 8 апреля 1934 г. 

Эскизы ошибочно атрибутированы как эскизы обложки к путеводителю. 
1020

  «Натюрморт. Фигурный хлеб и бутылки». 1928. Бумага, темпера. 41х32. Частное собрание. 5 марта 1928 

г. художник записал в дневнике: «По дороге увидел и купил кинто из хлеба, а придя домой устроил с ним nature-

morte и с большим удовольствием стал его писать пока темперой, мечтая в конце – жирно, маслом» (архив семьи 

художника). Лансере застал уходящую культуру кинто – разносчиков продуктов, весельчаков и балагуров, 

носящих особенную одежду. 
1021

 17 октября 1927 г. Е.Е. Лансере записал в дневнике смысл письма Тугендхольда. Архив семьи 

художника. Тем не менее, на обложке 41-го номера журнала «Красная нива» за 1928 г. опубликована работа 

«Хаджи-Мурат спускается с гор» 1913 года. 
1022

  Последние дни Парижской коммуны. 1928. Бумага, темпера. 41х32. Частное собрание. 
1023

  Дневниковая запись 25 января 1928 г. Архив семьи художника. 
1024

  Красная нива. 1928. № 19. С. 15. 
1025

  19 ноября 1928 г. Лансере написал Тугендхольду о разрыве отношений с издательством, о чем вскоре 

пожалел. 3 декабря 1929 г. он записал в дневнике: «Известие о смерти Тугенхольда, а я ему только что послал 

ругательное письмо» (архив семьи художника).  
1026

  10 апреля 1928 г. Е.Е. Лансере писал В.П. Белкину: «Брат Николай мне писал о Вашем предложении 

дать что-нибудь для цветной обложки ―Красной панорамы‖. И вот, смастерил и посылаю! <…> Буду очень рад 
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«Весна. Разлив», первая из которых с портретом дочери Наташи на фоне гарцующих всадников 

была опубликована на обложке № 44 (1 ноября), а вторая была отвергнута, предположительно, 

как созданная в усадьбе до Октябрьской революции. 

Зимой 1928/1929 гг. Лансере исполнил новые обложку
1027

 и издательскую марку
1028

 

ленинградского иллюстрированного сборника статей «Торговый флот», преемника 

одноименного журнала 1923–1926 гг. (рис. 144). Вместо символистской виньетки с флагами и 

картами 1923 года теперь для обложки художник предложил более простое по смыслу изображение двух 

кораблей – в плавании и строящегося в верфи (название сборника первоначально предполагалось 

«Торговый флот и судостроение»). К сожалению, издание вышло только один раз в 1929 г. 

С заказами на иллюстрирование книг и их дальнейшей печатью дело до 1934 года обстояло гораздо 

тяжелее. О неудачах с публикацией «Казаков» и «Хаджи-Мурата» до 1936 года писалось выше. 

Сменившееся поколение редакторов и административных работников нередко видело в художнике 

чуждого им человека. Так, новые сотрудники Госиздата и председатель его правления А.Б. Халатов 

высказывались, что «он не наш» и «устарел»
1029

, и не давали ему заказов. Тем не менее, по заказу В.И. 

Нарбута (брата «мирискусника» Г.И. Нарбута) мастер 1–14 ноября 1927 г. работал над эскизами 

обложек книг для московского издательства «Земля и фабрика» (ЗиФ): собрания сочинений 

А.И. Свирского
1030

 и романа А.А. Фадеева «Разгром» (рис. 143). В последнем
1031

 художник 

использует авторский шрифт с наклоном букв, а в нижней части композиции изображает сцену со 

всадниками на опушке леса, по свето-теневому исполнению приближающуюся к технике силуэтов XVIII 

столетия. Но работа была прервана желанием редакционного совета «осовременить» и «овеселить» 

рисунки
1032

, а также нападками на Нарбута со стороны партийных органов
1033

. Собрание сочинений 

Свирского вышло в 10 томах в 1928–1930 гг. уже с конструктивистскими обложками братьев В.А. и Г.А. 

Стенбергов. Не увенчалось печатным воплощением и предложение 1931 года сотрудника издательства 

                                                                                                                                                             
продолжать ―сотрудничество‖ и мог бы дать кроме тем кавказских и впечатления прошлогодней моей поездки по 

южным морям в Марсель, Париж и, наконец, Ангору» (ОР ГРМ. Ф. 118. Оп.1. Ед.хр. 80. Л. 1). 
1027

  Эскиз обложки сборника «Торговый флот». Декабрь 1928 г. Бумага, тушь, белила. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. 

Ед.хр. 32. Л. 1. 
1028

  26 января 1929 г. Лансере послал в Ленинград чистовой вариант издательской марки. Эскиз хранится в РГАЛИ. Ф. 

1982. Оп. 1. Ед. 45. Л. 19. 
1029

  Об этом Лансере в декабре 1927 г. написал А.Ф. Мантель. В дневниковой записи 30 декабря художник 

отреагировал: «И действительно я совершенно согласен, ―что я не их‖, и не только в политическом смысле» (архив 

семьи художника). 
1030

  5 ноября 1927 г. Е.Е. Лансере отметил в дневнике: «Спешно делал обложку Свирскому ―Из мрака 

прошлого‖. Утром кончил и отослал с письмом». Архив семьи художника. 
1031

  Эскиз обложки книги А.А. Фадеева «Разгром». 1927. Бумага, тушь, акварель, белила. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп.1. 

№ 53. Л. 4. Бумага, тушь, акварель, белила. 
1032

  20 ноября художник писал З.Е. Серебряковой, что его обложку «в Москве тоже забраковали, – оказалось 

не достаточно ―веселенькая‖, не во вкусе читателей ―изб-читален‖» (частное собрание). 20 декабря 1927 г. Лансере 

записал в дневнике: «Набросал эскиз для ЗИФ ―повеселее‖: но вообще-то оскорблен и отказываюсь от 

дальнейшего» (архив семьи художника). 
1033

  За сокрытие обстоятельств жизни в Ростове-на-Дону в 1919 г. он в 1928 г. был исключен из партии и уволен с поста 

редактора. 
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«Федерация» Н.Г. Машковцева иллюстрировать романы А.Н. Толстого «Петр Первый» и М.С. 

Джавахишвили «Арсен из Марабды»
1034

. 

В самом Тифлисе заказов на книжную графику было тоже мало. В 1930 г. по заказу 

литературоведа И.К. Ениколопова художник исполнил обложку и 10 рисунков для 

«Путешествия Грибоедова»
1035

, но издательство «Заккнига» вместо них в 1932-м использовало 

иллюстрации сооснователя «Ассоциации художников революции (РЕВМАС)» В.А. 

Кроткова
1036

. 

Давнишняя дружба связывала художника с учеником Ф.И. Шмита искусствоведом Д.П. 

Гордеевым, который в конце 1920-х гг. часто приезжал из Тифлиса в Харьков, а в январе 1930 г. 

вообще ушел из Кавказского историко-археологического института и переехал жить в 

украинскую столицу. Сам и через своих знакомых он давал Лансере заказы на оформление 

разных изданий. В январе 1929 г. художник делал издательскую марку для обложки харьковского 

сборника «Мистецтвознавство» с редкими для его творчества конструктивистскими элементами 

(рис. 145)
1037

. В июле–августе 1930 г. разрабатывал эскиз обложки сборника «Ars Caucasica» с 

изображением предметов кавказской скульптуры (чеканная серебряная икона святого Георгия 

из Илори в Абхазии), архитектуры (капитель кутаисского храма) и живописи для киевского 

издательства (рис. 146)
1038

. В 1931-м создавал новый ансамбль иллюстраций для «Хаджи-

Мурата». В 1932-м – рисунки для своего альбома по Сванетии и иллюстрации к описанию 

жизни Шевченко
1039

. Но ничего из этого (кроме издательской марки «Мистецтвознавство») по 

сложным политико-идеологическим причинам напечатано не было. Более того, в октябре 1933 г. была 

                                                 
1034

  Художник получил телеграммы от Н.Г. Машковцева, в одной из которых предлагал к 1 августа 1931 г. 

создать 8 иллюстраций, виньетки по числу глав, фронтиспис, титульный лист, обложку и рисунок переплета для 

первого тома романа «Петр Первый». РГАЛИ. Ф. 625 (издательство «Федерация»). Оп. 1. Ед.хр. 39. Л. 25. Но 

писатель задержал завершение текста и два тома романа были опубликованы в 1934-м без иллюстраций Лансере. 

Над иллюстрациями к «Петру Первому» работали Д.Н. Кардовский (1932), Д.А. Шмаринов (1936). 
1035

  2 августа 1930 г. Лансере записал в дневнике: «Вчера, в 7 ½ зашел к Ениколопову, чтобы поговорить об 

иллюстр.[ациях] к ―Путешествию Грибоедова‖. С ним в устраиваемый им гриб.[оедовский] муз.[ей] под Давидом» 

(архив семьи художника). В 1930-е гг. Ениколопов организовал музей Грибоедова, затем преобразованный в 

государственный Литературный музей Грузии. Был директором Пантеонов общественных деятелей на Мтацминде 

и в Дидубе в Тбилиси. Из дневниковой записи Лансере 4 августа: «Вчера <…> обдумал, сделал эскиз и в 2 часа 

отнес т. Корнееву (конечно, вместе с Ениколоповым) грибоедовское путешествие». Журналист Б.И. Корнеев был 

одним из руководителей издательства «Заккнига». Из записи 7 августа: «Приходил Ениколопов торговаться от 

Заккниги; потом я у них. Обложка. 4 рисунка вне текста с тонкой подцветкой. 8–10 рисунков в текст. Рисунки мои, 

срок – 1 окт. – в текст; 1 ноября – остальное». 
1036

 А.С. Грибоедов. Путевые записки. Кавказ–Персия. Тифлис: Заккнига, 1932. 90 с. Тираж 3000 

экземпляров. 10 рисунков В. Кроткова. 
1037

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 45. Л. 18. Картон, тушь, белила. Опубликована: Мистецтвознавство. Збiрник I-й 

харкiвськоï cекцiï науково-дослiчоï катедри мистецтвознавства. Харкiв, 1928–1929. 
1038

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Ед. 31. Л. 10. Бумага, тушь, белила. Издание не было осуществлено. Также 

сохранился подготовительный рисунок, датированный 28 июля 1930 г. (частное собрание), изображающий икону 

святого Георгия Илорского по иллюстрации в статье: Павлинов А.М. Экспедиция на Кавказ 1888 г. // Материалы 

по археологии России. Вып. III. Москва, 1893. С. 20. 
1039

  4 января 1932 г. художник записал в дневнике: «В ДВОУ [Государственное издательское объединение 

Украины] у Максима Максимовича Лебедя. Он предложил, а я согласился, сделать две картины на Шевченкинские 

темы» (архив семьи художника). В письме З.Е. Серебряковой Е.Е. Лансере писал 8 марта 1932 г.: «Для Харькова я 

буду делать иллюстрации-картинки из жизни Шевченки». Частное собрание. 
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арестована вся секция общего искусствознания кафедры истории европейской культуры 

Харьковского института народного образования под руководством Д.П. Гордеева. В ноябре 

арестовали и его учителя Ф.И. Шмита (расстрелян в 1937-м в Ташкенте). 

С 1932 г. художник ориентируется уже исключительно на книжные заказы из Москвы. 3 

января, будучи в Харькове, он подписал договор с московским Толстовским музеем о создании 

иллюстраций к рассказу Л.Н. Толстого «После бала»: «Сквозь строй» (или «Шпицрутены») и «Бал. 

Варенька танцует мазурку с отцом» (рис. 147)
1040

. Для большей достоверности, как и в работе 

над «Хаджи-Муратом», мастер пользовался материалами Музея Грузии. 17 марта он записал в 

дневнике: «Работаю с большим интересом над толстовскими сюжетами: и шпицрутены, и бал 

одинаково интересуют. Бал и ради контраста, и из-за своего собственного отношения к балу 

хочется сделать особенно радостным, заманчивым; а вот вспоминаю, когда делал первый свой 

бал к ―Хаджи-Мурату‖, то было желание (и согласно с Толстым) дать кое-что и отрицательное 

– толстых женщин, глупых, чванливых мужчин» (архив семьи художника). 

У художника были свои предпочтения в отношении материала к иллюстрированию. Так, 

перед отъездом из Москвы в марте 1934-го он рассматривал варианты новых заказов по 

оформлению книг и журналов, был в новом издательстве «Советская литература» (в том же 

году преобразовано в «Советский писатель») и передал Н.Г. Машковцеву, что «согласился бы 

иллюстрировать Тынянова ―Вазир-Мухтара‖; Чулкова, его роман времен петрашевцев. Из 

современной жизни не хотел бы»
1041

. Согласился он и на создание рисунков для издания 

«Истории Гражданской войны». Договор был подписан уже 26 августа после окончательного 

переезда в Москву и к концу октября создана иллюстрация, которая так и не была 

опубликована
1042

. 

Вместе с тем, в июне 1933 г. художник отказался от предложения руководителя 

художественного сектора московского издательства «Художественная литература» 

иллюстрировать вторую книгу «Тихого Дона» М.А. Шолохова
1043

, а в конце марта 1934-го 

отказался от предложения делать рисунки-заставки для журнала «Плановое хозяйство». 

Последней большой книжной серией, созданной Е.Е. Лансере на Кавказе, стали его 

иллюстрации к роману «Обломов» И.А. Гончарова. 28 марта 1934 г. в Москве мастер подписал 

договор с государственный издательством «Художественная литература» на создание 

                                                 
1040

  Обе иллюстрации к рассказу Л.Н. Толстого «После бала» созданы в марте 1932 г. темперой на картоне 

(29х54,7; 47,5х53) и хранятся в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве. Эскизы иллюстраций – в РГАЛИ (ф. 

1982. Оп. 1. Ед. 64. Л. 1–2). 
1041

  Дневниковая запись 19 марта 1934 г. Архив семьи художника. 
1042

  История гражданской войны в СССР. В 5 т. Т. 1–5. М.: ОГИЗ, 1935–1960. Изменения при подготовке к 

изданию описаны в: История гражданской войны в СССР (1935 г.): история текста и текст истории  [Текст] / 

Российский государственный архив социально-политической истории; составители: М.В. Зеленов, Д. 

Бранденбергер. Москва: РОССПЭН, 2017. – 605, [1] с. Эскизы иллюстраций, созданные Лансере в 1934 г. 

акварелью и тушью, хранятся в частном собрании. 
1043

  Дневниковая запись 25–27 июня 1933 г. Архив семьи художника. 
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тринадцати рисунков к роману: эскизы цветного фронтисписа, заставки, концовки, титула (к 15 

мая) и восемь полосных рисунков (к 30 мая)
1044

. В РГАЛИ сохранилось 25 листов 

подготовительных эскизов карандашом, тушью, чернилами и акварелью, среди которых одни из 

наиболее ранних датированы 19-м (эскиз шмуцтитула к третьей части)
1045

 и 20 апреля (вариант 

титульного листа с изображением сна Обломова)
1046

, когда Лансере уже был на Кавказе. Но уже 

10 мая он записал в дневнике: «Проклинаю свою слабость, что согласился на этого ―Обломова‖; 

сажусь его делать». 11 мая в Тифлисе художник продолжил разрабатывать первую очередь 

рисунков и послал их в Москву вечером 15-го. 17–19 мая исполнены сюжетные композиции 

«Штольц и Обломов», «Анисья и Захар» (рис. 148), «Агафья Матвеевна и Обломов», «Ольга у 

Обломова». Но завершить основную часть в срок он не успел и уехал 31 мая в Москву. 6 июня 

он записал: «Хотел приняться за ―Обломова‖, но так и не лежит к нему сердце, главным 

образом из-за спешки, что все равно так, как хочется, не успею». И был рад, когда 10-го узнал о 

ликвидации плана издания «Обломова». Но книгу все-таки издали, хоть и с отказом от 

внутритекстовых иллюстраций. Согласно исследованию Е.В. Бронниковой
1047

 в фонде 

государственного издательства «Художественная литература» в РГАЛИ сохранилась переписка 

издательства с литературоведом Н.К. Пиксановым по поводу внесения изменений в верстку 

книги и выплаты ему гонорара
1048

. В результате опубликованы cемь рисунков мастера: «Сон 

Обломова» на титульном листе, четыре шмуцтитула к каждой части романа («Гороховая», «Сад 

на даче», «Летний сад», «Выборгская»), концовка («Захар, просящий милостыню») и 

шмуцтитул к разделу комментариев («Деревня»)
1049

. 

 

3.5. Экспедиции 1928 – 1934 годов 

 

Количество творческих поездок Лансере по регионам Кавказа после командировки в 

Париж только возрастает. Он оставался членом-сотрудником Кавказского историко-

археологического института
1050

. Уже в 1928 г. он думал о переезде в Ленинград, в связи с 

                                                 
1044

  Копия издательского договора. 28 марта 1934 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 20. Л. 4. 
1045

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 59. Л. 9. 
1046

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 59. Л. 3. 
1047

  Бронникова Е.В. Е.Е. Лансере — иллюстратор «Обломова» // Наше наследие. 2012. № 102. С. 91–92. 

Статья опубликована на сайте журнала. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10211.php (дата обращения: 

29.08.2018). 
1048

 РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед.хр. 4269. Л. 204–210. 
1049

 Гончаров И.А. Обломов. М.: ГИХЛ, 1934. 468 с.; 2-е изд. — М.: ГИХЛ, 1935. 468 с.; 3-е изд. — М.: 

ГИХЛ, 1936. 432 с. 
1050

  Перед его преобразованием в Научно-исследовательский институт кавказоведения АН СССР в 1931 г. 

личный состав Кавказского историко-археологического института состоял из: директора (Н.Я. Марр) и его 

заместителя (С.В. Тер-Аветисян), штатных сотрудников (С.В. Какабадзе, Г.Ф. Чурсин, М.А. Полиевктов, М.Г. 

Калашников, В.С. Потуридзе), почетного члена академика В.В. Бартольда и нештатных членов-сотрудников (В.М. 

Зуммер, Е.А. Пахомов, Е.Е. Лансере, Д.М. Шарифов, С.Д. Лисициан). Д.П. Гордеева на должности заведующего 
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желанием его детей учиться в России, но его останавливало преподавание в Тифлисской 

Академии художеств, летние экскурсии и надежды на повторную командировку в Париж
1051

. 

Всю первую половину года он мечтал о летней поездке в горные районы – Хевсуретию и 

Сванетию
1052

.  

После экспедиции по толстовским местам Дагестана весной 1928 года 30 июня – 2 июля 

художник совершил трехдневную поездку в Мцхет и монастырь Шио-Мгвиме, в том числе для 

создания живописных этюдов гор, один из которых хранится в Государственном музее Л.Н. 

Толстого
1053

, другой, с синими скалами и зеленью с коричневыми пятнами – в частном 

собрании
1054

. 

В июне стало известно, что Наркомпрос не сможет финансировать экспедицию в горы, и 

мастер в начале июля уехал на дачу в Кикеты в 25 км. от Тифлиса, комнату в которой он снял 

для жены и детей. Здесь, в лесистой местности, художник смог заняться любимыми натурными 

этюдами. В письме 26 июля З.Е. Серебряковой он сообщал: «Здесь дачи разбросаны среди леса, 

нет ―улицы‖ с гуляющими дачниками и легко уйти в совершенно пустынные леса. В 

живописном отношении тоже очень красиво, но не в том духе, как я люблю – не скалы, а горы, 

почти сплошь покрытые дубовым лесом»
1055

. После поездки в Париж художник после двадцати 

лет преимущественного использования темперы опять начал использовать масляные краски, 

особенно в пейзажных этюдах и портретах, порой даже совмещая материалы. Ближние, более 

насыщенные цветом планы он иногда писал маслом, а дальние – темперой. В том же письме 

сестре Лансере раскрывал свои предпочтения по художественным материалам: «Я продолжаю 

темперой, для недолгих этюдов во время путешествия она удобна, но для более разработанной 

работы – как-то суха и хотелось бы маслом». И продолжил в следующем письме 30 сентября: 

«При длительном этюде (особенно зелени) темпера не годится, – нужно масло. А для скал и 

далей темпера хороша»
1056

. Так 9–10 июля в такой смешанной технике был написан вид из 

Кикет на гору Кер-Оглы
1057

. Нередко для усиления звучности цвета он покрывал темперу 

                                                                                                                                                             
кабинетом искусства и фототекой 1 марта 1930 г. в связи с его отъездом в Харьков сменил Калашников. Бюллетень 

КИАИ. № 8. Л., 1931. С. 24–26. 
1051

  В письме брату Николаю 27 января 1928 г. художник писал: «С одной стороны дети тянут в Петербург 

(и Женя тоже хочет переводиться), а с другой – я смогу оказаться опять связанным морально, если у меня летом 

будет большая командировка в горы, а после – уж не знаю, и мечтать ли – снова в Париж, как мне это обещали…» 

(ОР ГРМ. Ф. 38. № 15). 
1052

  В письме В.П. Белкину 10 апреля 1928 г. Лансере писал: «Питаю надежду летом съездить в глухие места 

– к хевсурам и сванам» (ОР ГРМ. Ф. 118. Оп. 1. Ед. 80. Л. 1). 
1053

  Пейзаж Шио-Мгвиме. 1928. Бумага, темпера. 48х64,5. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 
1054

  «Ущелье Куры по дороге в Шио-Мгвиме» (бумага, темпера; 50х32; частное собрание). 
1055

  Письмо Е.Е. Лансере З.Е. Серебряковой 26 сентября 1928 г. Частное собрание. 
1056

  Письмо Е.Е. Лансере З.Е. Серебряковой 30 сентября 1928 г. Частное собрание. 
1057

  «Вид на Кер-Оглы из Кикет». 1928. Бумага, темпера, масло. 24х32. Слева внизу надпись: Дорогой 

Зинаиде Васильевне Чернявской на память о лете в Кикетах. 1928. Е. Лансере. 24 Октября 1929. На обороте: Вид 

на Кер-Оглы из Кикеты (Окрестности Тифлиса) 9–10 июля 1928  EL.  Государственный музей искусств Грузии. 
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лаком
1058

. Особенно мастера интересовали оттенки зелени в лесной чаще, которые более сочно 

можно было передать именно масляной краской
1059

. 

На даче в Кикетах Лансере писал портреты своей жены
1060

, супругов Канделаки и сестер 

Е.В. и З.В. Чернявских, также снимавших комнаты в Кикетах
1061

, «Портрет кинто с овощами на 

лошади». Но больше художнику нравилось изучать округу. В отчете о деятельности членов 

Кавказского историко-археологического института указано, что Лансере «в окрестностях 

Тифлиса летом написал южный вход и внутренний вид Бетании и зарисовал древнюю часовню 

в Елпи, близ Кикети»
1062

. В Бетании с храмом, покрытым фресками начала XIII в., он побывал 

24–25 июля. В Эльпи 17 августа он зарисовал стоящую в лесу руинированную однонефную 

церковь со стоящей на столбах временной крышей
1063

.  

Художник провел на даче почти два месяца
1064

 и вернулся в Тифлис 9 сентября, накануне 

приезда группы французов – лингвиста филолога Жоржа Дюмезиля (Georges Dumézil) с женой 

Мадлен Легран (Madeleine Legrand), с которыми Лансере плыл на одном пароходе из Марселя в 

Константинополь
1065

, и супругов Кюниссе-Карно (Cunisset-Carnot), заядлых охотников. Больше 

времени Лансере провел с супругами Дюмезиль
1066

, приехавшими изучать народы горной 

Грузии
1067

. 

В Хевсуретию с французами художник решил не ездить по причине экзаменов и выставки 

в Академии
1068

. Зато в 10-х числах октября вместе они совершили поездку в город Ленкорань 

на юге Азербайджана близ границы с Персией. Мастер пристально изучал жизнь талышей, 

азербайджанцев и туркмен. Он делал зарисовки их портретов в национальных одеждах в 

                                                 
1058

  «Кикеты. Вид на Кер-Оглы» (темпера, частично покрыта лаком; 48х65; частное собрание). 
1059

  «Кикеты. Лес». 1928. Картон, масло, лак. 47х64. Государственный музей искусств Грузии. 
1060

  «Портрет О.К. Лансере. Кикеты». 1928. Бумага, темпера. 35,5х30,5. Частное собрание. 
1061

  «Портрет Е.В. Чернявской». 1928. Бумага, темпера. 30х22. Слева темперой подпись: Е. Лансере Кикети 

Июль 1928. Государственный музей искусств Грузии. 
1062

  Отчет о деятельности членов-сотрудников КИАИ с 1.Х.1927 г. по 1.Х.1928 г. // Бюллетень КИАИ. № 5. 

Л., 1929. С. 34. 
1063

  «Эльпи, около Кикет» (бумага, акварель, цветные карандаши; 31х49; частное собрание). 
1064

  С выездами в Тифлис 18–21 июля, 28 июля – 1 августа, 23–28 августа. 24–26 августа в Тифлисе были 

Н.Е. Лансере с женой и детьми. 
1065

 «Дюмезили эти – профессор истории религий в Константинопольском университете и его жена, молодые 

люди, с которыми я познакомился в Париже, благодаря Полю Бойэ, директор Школы живых восточных языков. 

Мы ехали с ним на одном пароходе до Константинополя. Канделаки и пригласил его в Грузию» (из письма Е.Е. 

Лансере З.Е. Серебряковой 26 июля 1928 г.; частное собрание).  
1066

 Вместе с супругами Дюмезиль Е.Е. Лансере ходил на книжный базар, в картинную галерею, в 

университет к филологу заведующему Главнаукой Грузии В.М. Беридзе; ездил на ЗАГЭС и в Мцхет (13 сентября), 

на Мирзоевскую дачу в тифлисский район Орточала. 
1067

 Сохранились черновики писем Е.Е. Лансере к Ж. Дюмезилю 2 декабря 1928 г. и 27 февраля 1929 г. 

РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 75. В них он пишет о пересылке необходимых книг по истории народов Грузии и о 

желании послать на время сына Евгения в Париж. Поездка Евгения, как и Екатерины Николаевны Бенуа, не 

состоялась по причине усложнения получения паспорта на выезд из СССР. 
1068

  В открытом письме брату Николаю от 18 сентября 1928 г. художник писал: «Вернулись мы с дачи 9-го, 

а на другой день, в самый разгар генеральной чистки комнаты, утром вдруг являются гости – французы, кот. ждали 

несколькими днями позже! Гости очень милые, но возится с ними пришлось порядочно; теперь они уехали в 

Сванетию, а мне, из-за начавшихся экзаменов в Академии, нельзя было уже ехать с ними. Боюсь, что и погода там, 

в горах, будет теперь не важная» (Архив Музея семьи Бенуа. № 2001-ар). 
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альбомчике и записывал свои наблюдения в дневник: «Не курят кальян, рис едят руками, 

приминая в ладони <…> Чисто и цветисто одеты крестьянки (белое, малиновое и красное, 

иногда синее, но всегда светлая юбка и белая чадра). Между тем как в городе не видишь этой 

цветистости – грязно и ветхо под белой чадрой. Мужчины бесцветны»
1069

. Среди написанных 

темперой на бумаге портретов: «Ленкорань. Портрет женщины»
1070

, «Крестьянин» (в полный 

рост с небольшой шапкой)
1071

, «Голова талыша» (с большой шапкой) (рис. 149).
1072

 Последний 

лег в основу рисунка для обложки «На границе Персии: типы Ленкорани», придуманной 

Лансере для журнала «Красная нива» (опубликован в 1929 г., № 41). Также художника 

интересовала архитектура
1073

 – дома с верандами и старые мечети, одну из которых с резными 

окнами он запечатлел в картинах «Ленкорань. Дворик мечети» и «Уголок Ленкорани» (рис. 

150) (обе – бумага, темпера; 50х33; частное собрание). В городе мастер познакомился с 

инженером А. Коколевским, который затем ожидал увидеть его ленкоранские этюды в 

Третьяковской галерее
1074

. Ночью с 18 на 19 октября Лансере с французами по морю от порта 

Ильича достигли Баку, откуда выезжали смотреть ансамбль мечети XIII века в поселке Биби-

Эйбат (разрушен в 1936 г.; заново отстроен в 1990-е гг.) и Храм огнепоклонников на окраине 

поселка Сураханы. В Тифлис они вернулись на поезде 21 октября.  

5–11 января 1929 г. художник с дочерью Наташей ездил в Эривань говорить надгробное 

слово памяти Г. Якулова. За четыре дня, проведенные в столице Армении, много наработать он 

не успел, но пообщался с М.С. Сарьяном и А.И. Таманяном, разрабатывавшим проект 

Народного дома с театром
1075

. 9 января  мастер создал редкий по природному состоянию этюд 

                                                 
1069

  Дневниковая запись 16 октября 1928 г. Архив семьи художника. 
1070

  В начале 1943 г. художник подарил эту работу Союзу советских художников СССР для передачи 

бойцам и командирам Военно-воздушных сил Северного  флота. В РГАЛИ хранится письмо оргсекретаря ССХ 

СССР Г. Шеина от 8 февраля 1943 г. о передаче работы представителю Политотдела ВВС Северного флота. Ф. 

1982. Оп. 1. Ед. 28. Л. 1.  
1071

 «Крестьянин. Ленкорань». 1928. Бумага, темпера. 51х33. Частное собрание. В 1932 г. портрет напечатан 

в Москве на почтовой карточке тиражом 25.000 экземпляров и ошибочно назван «Карталиния (Грузия). 

Крестьянин». 
1072

  Работа «Голова талыша. Ленкорань» (1928; бумага, темпера; 50x33) по распоряжению ВКИ в 1938 г. 

передана из фонда ГТГ в Астраханскую государственную картинную галерею. Напечатана в Ленинграде в 1933 г. 

издательством «Всекохудожник» на почтовой открытке тиражом 35.000 экземпляров под названием «Типы 

Кавказа. Талыш». 
1073

 Дневниковая запись 16 октября 1928 г.: «Красивы вырезы плотничьих беседок. Красивы мечети, 

некрасивы мельницы. Только иногда интересны дома. Всюду сочность зелени». Архив семьи художника. 
1074

 30 июня 1929 г. А. Коколевский написал Е.Е. Лансере из Москвы после посещения Третьяковской 

галереи: «Как мне в этот миг хотелось видеть насыщенные солнцем и югом и теплом Ваши Ленкоранские 

наброски. Я убежден что стены Третьяковской галлереи увидят их у себя рядом с великими мастерами <…> 

Ленкорань – далекая, глухая, некультурная, заброшенная, скучная окраина. Но природа там прекрасна в своей 

девственности, яркости и красочности». РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 103. Л. 1–1об. Можно предположить, что автор 

письма – Александр Никандрович Коколевский, инженер в московском тресте «Дубитель», обвиненный в 

шпионаже в пользу Германии и участии в антисоветской террористической организации в системе кооперации и 

расстрелянный 8 октября 1937 года. 
1075

 Казарян А.Ю. Архитектурная идея Народного дома в Ереване // Вопросы театра. Proscaenium. 2014. № 1–

2. С. 267–279. В 1934 году Лансере будет помогать Таманяну в создании аксонометрий. 
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заснеженного двора Голубой мечети
1076

. 

6 мая, после создания портрета писателя А.М. Ширванзаде
1077

, Лансере совершил 

однодневную экскурсию в старое село Верхнее Дигоми близ Тифлиса (с 2007 года в составе 

Тбилиси). Тогда здесь, в 10 километрах от центра города, еще сохранялись старые 

традиционные грузинские дома типа дарбази с освещением через единственное верхнее 

отверстие, с двумя столбами и ступенчатообразным потолком. Художник давно испытывал 

интерес к характерным интерьерам со столбами и резьбой и запечатлел один из них в Дигоми – 

дарбаз в доме Георгия Тиоташвили
1078

. Близ села был исполнен и пейзаж с невысокими 

зелеными горными вершинами
1079

. 

Летом того же года Лансере совершил экспедицию, необычную даже для такого 

привычного к активным творческим командировкам художника. Эта уникальная поездка 

академика живописи в Сванетию с пешим переходом через Кавказский перевал до 2010-х гг. 

была почти неизвестна для историков искусства
1080

 и заслуживает особого внимания.  

Интерес к сванам со стороны историков, географов, филологов возрос в середине XIX в. в 

связи с вопросом принятия ими российского подданства и шел по нарастающей к началу XX 

в.
1081

 Не отставали и просто путешественники
1082

. Большую научную ценность поныне 

представляют «Очерки Сванетии» князя Р.Д. Эристова, Г.Д. Филимонова
1083

, графини П.С. 

                                                 
1076

  «Голубая мечеть под снегом. Ереван» (1929; бумага, темпера; 50,5х33,5; частное собрание). 9 января 

художник записал в дневнике: «Писал этюд во дворе Голубой мечети. Замерз, в 2 ½ был у Сарьяна <…> Рисовал 

Шуру [А.И. Таманяна – П.П.], недоволен; а этюдом – да» (архив семьи художника). 
1077

  Портрет Александра Ширванзаде (1858–1935). Тифлис. 1929. Б., сангина, гуашь, уголь. 74х30. Слева 

внизу: E. Lanceray. Tiflis. 4 май 1929. Музей Литературы и Искусства имени Егише Чаренца (Ереван). 
1078

  «Дарбаз в доме Георгия Тиоташвили в Верхнем Дигоми близ Тифлиса» (бумага, темпера, лак; 42,5х51,5; 

Научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева). 
1079

  «Дигоми» (картон, темпера; 33,2x51; Иркутский областной художественный музей). 
1080

 Единственная специальная публикация о ней в ХХ веке – тезисы доклада: Масхарашвили Г.А. 

Путешествие акад. живописи Е.Е. Лансере по Сванетии в 1929 г. // Х научная сессия Института истории 

грузинского искусства, посвященная 80-летию со дня рождения академика живописи Е.Е. Лансере. Тбилиси, 1956. 

С. 14. 
1081

 Селезнѐв М. О сванах и суанах // Маяк. 1844. Кн. 15; Шаховской и Немирович-Данченко. Сванетия // 

газета «Кавказ». 1846. №44; Лобанов-Ростовский. Сванетия // газета «Кавказ». 1852. №14-17; Бартоломей И.А. 

Поездка в Вольную Сванетию полковника Бартоломея в 1853 году // Записки Кавказского отделения русского 

географического общества. 1855. Кн. III. С. 147-237; Галиев. Сванетия // Горный журнал. 1863. №4; Бороздин К.А. 

Закавказские воспоминания. Мингрелия и Сванетия с 1854 по 1861 год. Спб., 1885; Каневский И. Любопытные 

уголки Кавказа. Батумский округ. Сванетия. Очерки жизни и природы. Тифлис, 1886; Монастырь святых Квирика 

и Улиты в Сванетии // Новое обозрение. 1889. №204; Акинфиев И.Я. Поездка в Осетию на Ардон и в Сванетию. 

Тифлис, 1893; Орбели Н.Д. Перевалы Джаварис, Латпарский и Донгуз-Орун // Ежегодник Русского горного 

общества. I. 1901; Ткешелашвили И.С. Сванетия. Поездка по Сванетии в 1900 и 1903 годах и краткий 

этнографический еѐ очерк. М., 1905. 
1082

 Стоянов А.Н. Путешествие по Сванетии // Записки Кавказского отделения Императорского Русского 

географического общества. 1876. X. №2. С. 289-471; В Сванетии. Из путешествия И. Иванюкова и М. Ковалевского 

// Вестник Европы. 1886. VIII. С. 5-59, IX. С. 566-612; Долгушин А. Через Сванетию к Эльбрусу // Сборник 

материалов для описания местностей и племѐн Кавказа. Кн. XXVIII. Тифлис, 1900. С.137-197; Поггенполь П. Через 

Сванетию в долину Баксана // Ежегодник Русского горного общества. II. 1902. С.78-102; Панютин П. Из Сухума в 

Кутаис через Сванетию // Ежегодник Русского горного общества. XII. 1912. С.1-22; Ильина М.Н. Поездка в 

Сванетию. Спб., 1913. 
1083

 Филимонов Г.Д. Сванетия в археологическом отношении // Вестник Древнерусского искусства. 1876. 

№11-12. С. 80-94. 
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Уваровой
1084

, записки о языке и генетике культуры Н.Я. Марра
1085

, исследования по языку 

сванов В. и И. Нижерадзе и А.З. Онияна
1086

. Включение региона в состав империи 

способствовало поднятию социальных вопросов
1087

. Особняком стоят описания 

священнослужителей сванетских приходов
1088

. Важные материалы и свидетельства по Сванетии 

оставили иностранцы
1089

: переехавший из Франции в 1837 г. М.И. Броссе
1090

, президент 

английского Королевского географического общества Дуглас Фрешфильд
1091

 и др. 

Среди ранних изображений Сванетии: рисунки Ф. Дюбуа де Монпере
1092

, картины Н.А. 

Ярошенко
1093

, фотографии Д.И. Ермакова (1910 года). Но особенный интерес к этому региону 

возник после антибольшевистского восстания 1921 года, когда на протяжении шести месяцев 

силы Красной армии не могли подчинить горцев. Участвовали сваны и в антисоветском 

восстании в августе 1924 года
1094

. В 1926 году проведен телеграф до села Лохамули, а оттуда в 

1927-м – телефонная связь с Местией (прямая телефонная связь с Тифлисом появилась только в 

1931-м). Строительство магистральной автомобильной дороги, соединяющей регион с центром 

Грузии, началось только в 1929-м
1095

. Почтово-пассажирское авиасообщение Кутаиси–Местиа 

                                                 
1084

 Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологического общества / 

под ред. и с предисл. графини П.С. Уваровой; Московское археологическое общество. Вып. 10: [Поездка в 

Пшавию, Хевсуретию и Сванетию графини Уваровой]. М., 1904; Уварова П.С. Кавказ: Путевые заметки. Ч. III. 

Рача, Горийский уезд, горы Осетии, Пшавия, Хевсуретия и Сванетия. М., 1904. 
1085

 Марр Н.Я. Из поездок в Сванию // Христианский Восток. СПб., 1913. 
1086

 Сванские тексты на лашском наречии. Страна и нравы, рассказы и сказки, стихи и песни, заговоры. 

Собрал Арсен Ониан из Сасаша. Пг., 1917. 
1087

 Ольдерогге В.В. Забытые. Очерк вырождения в княжеской и Вольной Сванетии. Спб., 1897; Школьное 

дело в Сванетии. I. Путевые впечатления директора народных училищ Кутаисской губернии Л.Я. Семѐнова. II. Из 

отчѐта о поездке в Сванетию попечителя Кавказского учебного округа Н.Ф. Рудольфа летом 1910 года. Тифлис, 

1913. 
1088

 Гавриил Преосвященный. Обозрение сванетских приходов // Православное обозрение. 1867. Вып. 1. С. 

30-61; Григорий (Дадиани), еп. Гурийский. Поездка в Сванетию для обозрения церквей Гурийско-Мингрельского 

епископа Григория. Поти, 1893. 
1089

 Bernoville R. La Souanétie libre: Episode d`un voyage à la chaine centrale du Caucase. Paris, 1875; Phillipps-

Wolley C. Savage Svânetia. Vol. 1-2. L., 1883; Dèchy de, M. La Svanetie libre… Budapest, 1886. 
1090

 Brosset M.-F. Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l`Armenie, execute en 1847-48. 

Saint Petersburg, 1849-51. 
1091

 Freshfield D.W. Suanetia. London: Royal Geographical Society, 1888. Англичанин пишет о 70 башнях в 

Местии и 50 в Ушгуле; Он же. Exploration of the Caucasus. London, New York, 1896. Vol. 1-2. 
1092

 Литографированы для издания: Dubois de Montpéreux F. Voyage au Caukase chez les Tcherkesses et les 

Abkhasses en Colchide, en Géorgie, en Armenie et en Crimée. Paris, 1839-43. 
1093

 Судя по серии этюдов, представленных на XI Передвижной выставке, летом 1882 года Н.А. Ярошенко 

совершил круговое путешествие из Кисловодска через Карачай, Теберду и Клухорский перевал в Абхазию, затем в 

Батум и Кутаис, откуда попал в Сванетию, где создал несколько живописных работ («Гора Ужба в Сванетии»), и 

через Бечойский перевал Главного Кавказского хребта и Баксанское ущелье вернулся в Кисловодск. 
1094

 После подавления восстания 1924 года председатель президиума ЦИК Грузинской ССР Ф.И. Махарадзе 

признавался: «―Левые‖ коммунисты пожелали одним ударом ―окоммунистить‖ сванов… К сожалению, 

положительная работа тех времен была весьма невелика, да и то, что делалось, теряло всякое значение в глазах 

народа – настолько отрицательная сторона превалировала над положительной работой». Махарадзе Ф.И. Сванетия. 

Тифлис, 1925. С. 45–46. 
1095

 Вьючная дорога до Бечо вдоль реки Ингури была построена еще в 1910 году. В 1924–1925 годах 

дорожные разработки вел В. Фельдт. Тем не менее, строительство автомобильной дороги началось только в 1929 

году, а в Местию первые автомобили смогли добраться только в 1937-м. Дорогу через Цагери и Нижнюю 

Сванетию начали прокладывать в 1936-м. Благодаря отсутствию хорошей дороги Верхняя Сванетия сохраняла 
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открыто в 1935-м. Труднодоступная часть Грузии сохраняла привлекательность для 

исследователей. К 1941 году издано значительное количество литературы по региону
1096

. 

В августе 1926 года от Кутаиси до Зугдиди через Верхнюю Сванетию прошли пешком 

художница Т.С. Анисимова со скульптором Б.Д. Королѐвым и его женой. Дневник этого 

путешествия и 14 этюдов и рисунков Анисимовой воспроизведены в книге ее отца
1097

, первый 

раз посетившего Сванетию еще до революции 1917-го
1098

, а в 1929-м написавшего первый 

путеводитель по этому краю
1099

. Летом 1928 года Сванетию фотографировал А.В. Кожевников, 

написавший книгу
1100

. В августе того же года Военно-научная экспедиция Закавказской 

пехотной школы совершила горный поход по реке Ингури в Верхнюю Сванетию и через 

Донгуз-Орунский перевал на вершину горы Эльбрус, а на обратном пути посетила Местию и 

Нижнюю Сванетию
1101

. В 1926 и 1929 годах горные красоты, традиции и обычаи сванов 

постигали З. Шаншиев с супругами Стикс-Вассерман из Филадельфии и с известным 

альпинистом, профессором Г.Н. Николадзе
1102

. 

Таким образом, первооткрывателем Сванетии Лансере назвать нельзя. Однако именно у 

Евгения Евгеньевича мы впервые находим совмещение дневниковых записей с богатым 

изобразительным материалом одновременно документально точного и высокого 

художественного уровня. Художника особенно привлекала относительная свобода и 

традиционность жизни 14 общин высокогорной Верхней Сванетии, насыщенной памятниками 

церковного и жилого зодчества, ныне включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Чуть позднее художника, осенью 1929 года, «страну снегов и башен» посетил Б.Б. Ковалевский, 

создавший серию фотографий. В предисловии к его книге академик Н.Я. Марр справедливо 

сравнивает этот край, сохранивший многие произведения древнего искусства, с «убежищами» 

                                                                                                                                                             
остатки свободной общинной жизни с традиционной культурой, что привлекало историков, этнографов, 

филологов, фотографов. Сванетии посвящена одна из ранних фотосерий С.Г. Шиманского. 
1096

 Двали П.С. Сванетия. Путевые наброски. Тифлис, 1924; Рихтер З. Кавказ наших дней. М., 1924; 

Гавришвили Б. Сванетия. Тифлис, 1926; Третьяков С.М. Сванетия. М., 1928; Крыленко Н. Через Местийский 

перевал// Огонѐк. 1929. № 417; Гречишников В.Л. В ледяном кольце. Очерки Верхней Сванетии. М.-Л., 1930; 

Перебийнос В. В теснинах Кавказа. По Балкарии и Сванетии… Ростов-на-Дону, 1930; Клеменьев В.К. Через 

Сванетию на Эльбрус. М., 1930; Навериани С.С. Маршрутный путь в Сванетию через Твиберский перевал. 

Путеводитель. М.-Л., 1930; Будовниц И.У. Страна башен. Вольная Сванетия. Л., 1930; Бершадский Р. Дорога 

берется с боя. М., 1931 (Экскурсия из Нальчика через Твиберский перевал и Сванетию в Сухум); Гольцев В.В. 

Саванэ. Записки о Верхней Сванетии. М., 1933; Соболь Ф.Я. Верхняя Сванетия. Социально-экономический очерк. 

М.-Л., 1933; Иванов В.А. Из Балкарии в Сванетию. Через Бечойский перевал. Нальчик, 1941; Ингороква П. 

Исторические памятники Сванетии. Тбилиси, 1941 (на грузинском языке; тираж 800 экземпляров). 
1097

 Анисимов С.С. От Казбека к Эльбрусу. М.-Л., 1928. 
1098

 Анисимов С.С. Картины Кавказа. М., 1915. 
1099

 Анисимов С.С. Сванетия. Путеводитель. М.-Л., 1929 (с 16 рисунками Т.С. Анисимовой). 
1100

 Кожевников А.В. Человеческий заповедник. Вольная Сванетия. М.-Л., 1930. Обложка награвирована 

Н.П. Дмитревским. 
1101

 Клементьев В.Г. Через Сванетию на Эльбрус. Горный поход военно-научной экспедиции Закавказской 

пехотной школы. С тридцатью фото-иллюстрациями на отдельных листах. Тифлис: Заккнига, 1929. 
1102

 Шаншиев З. По Сванетии. Путевые очерки. Тифлис, 1931. 
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монастырей в Иерусалиме, с Синаем и Старым Афоном
1103

. Вспоминая дореволюционное 

увлечение Е.Е. Лансере Бретанью, интересно отметить сравнение Марром сванских и древне-

кельтских бретонских культов. 

Основные источники по изучению экспедиции Е.Е. Лансере – дневниковые записи, 

неопубликованные письма, 3 альбома зарисовок, а также более 40 работ темперой, акварелью, 

сангиной и углем, хранящихся в различных музеях и частных собраниях бывшего СССР
1104

. Не 

стоит упускать из виду и воспоминания современников. Так, А.П. Остроумова-Лебедева в 

«Автобиографических записках» 1946 г. вспоминает о посещении Тифлиса 13–17 июля 1929 

года: «В первый же день отправились к моему товарищу и другу художнику Е.Е. Лансере. 

Застали его дома, но он очень торопился окончить какой-то заказ перед своим отправлением в 

экскурсию в Сванетию»
1105

. 

Идею поездки в Сванетию художник вероятно воспринял от своего друга И.А. 

Шарлеманя, который показал свои рисунки 1923 года из этого края, а также возможно 

напомнил и об этюдах Ярошенко. Летом 1927 года Шарлемань «совершил очень интересное 

путешествие в дикую Хевсуретию и собрал большой и интересный материал»
1106

, чем укрепил 

желание поездки Лансере. Отправиться он надеялся летом 1928 года, но из-за независящих от 

художника организационных трудностей поездку отложили на 1929 год. В июне мастер 

обсуждал сванскую поездку со студентами грузинской Академии художеств, читал 

специальную литературу, в том числе о походе Д.З. Бакрадзе в 1860-м
1107

. 

Экспедиция длилась около месяца и проходила в климатически благоприятное время. 21 

июля Евгений Лансере вместе со своей дочерью Наташей
1108

, ее подругой Кирой, Ардавастом и 

художником Шалико (ученик Е.Д. Ахвледиани) выехали в город Кутаис, который изучали 

следующие два дня. Уже 22 июля он пишет жене, уехавшей 17 июля с Северовыми отдыхать в 

                                                 
1103

 Ковалевский Б.Б. Страна снегов и башен. Очерки сванской культуры. Л., 1930. В книге воспроизведены 

43 фотографии автора. Обложка создана С.С. Пясковской. 
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  Произведения Е.Е. Лансере, созданные в 1929 г. в Сванетии, хранятся в 12 музеях: Государственная 

Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени А.В. Щусева (Москва), Государственный музей Л.Н. Толстого 

(Москва), Музей-квартира И.И. Бродского (Санкт-Петербург), Музей семьи Бенуа (Петергоф), Музей 

коллекционеров (Петергоф), Дагестанский музей изобразительных искусств (Махачкала), Брянский областной 

художественный музейно-выставочный центр, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 

Государственный музей искусств Грузии (Тбилиси), Харьковский художественный музей, Государственный музей 

искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева (Алма-Ата). 
1105

 Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. М., 1951. Т. 3. С. 72. В неопубликованных 

дневниках более детальная информация о 14 июле 1929 г.: «До обеда мы еще сходили к Лансере <…> С улицы 

виден их громадный балкон. Ев. Евген. застали торопящимся окончить какой-то заказ и работу, перед своим 

отправлением в экскурсию в Сванетию. После обеда мы отдыхали и вечером с Лансере пошли в какой-то пустой 

сад, пили пиво и смотрели очень дурацкое кино» (ОР РНБ. Ф. 1015. № 50. Л. 24–24об.). Возможно, Лансере 

начинал архитектурные проекты отделки Дома Заксовнаркома или создавал эскизы декораций к опере «Лоэнгрин». 
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  Из письма И.А. Шарлеманя П.И. Нерадовскому от 15 декабря 1927 г. ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 1759. 
1107

 Из дневников известно, что Лансере читал: Бакрадзе Д.З. Сванетия // Записки Кавказского отделения 

географического общества. Тифлис, 1864. Т. VI. С.19-128. 
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  Сын Женя не смог поехать в экспедицию, так как уехал на студенческую практику в Петропавловск в 

Казакской АССР. 
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Железноводск: «Вот мы в Кутаисе, в пустом довольно грязном классе, ―экскурсионная база‖, 

ряды железных кроватей с сенными тюфяками, вид, конечно, поганый, но в сравнении с 

сванами, это и впрямь – дворец… Провожали нас Кирина мама, Иосиф Адольфович 

[Шарлемань. – П.П.], Коля Чубинов [Н.Г. Чубинашвили. – П.П.], Бабалова и другие барышни 

<…> Про Сванетию и Балкарию (куда мы спустимся) все говорят, что там совсем тихо и 

спокойно в смысле разбоя» (частное собрание). 

24 июля группа на автобусе выехала из Кутаиса в село Альпани (рядом с современным 

поселком Ладжануригэс в регионе Лечхуми). Затем уже пешком по живописному ущелью реки 

Ладжанури они дошли до села Орбели, где познакомились с дядей художницы Е.Д. 

Ахвледиани. На следующее утро участники экспедиции поднялись к замку Дадиани с 

церковью. Дневниковые записи Е.Е. Лансере пестрят подробностями, указывающими на 

условия экспедиции: «Спим на лугу, под бурками, на брезенте, боясь клопов и гвалта 

пьянствующих в столовой сванов»
1109

. Особенно интересно описано 27 июля – день 30-

километрового перехода по горной тропе через Лечхумский хребет от села Орбели до села 

Муаши в Нижней Сванетии: «Без двадцати семь, вышли; пасмурно, скоро заморосил дождь. 

Частые переходы через ручьи. Идем рекой Лоджанаури [на современных картах Ладжанури. – 

П.П.]. Впереди идут сваны, один на костыле, с одной ногой. Все встречные обяз.[ательно] 

здороваются. Туристов не было. С нами, с самих Орбели – 2 лошади с 4 бурдюками вина; оба 

проводника пьяны. Люди в шкурах очень живописны. Вооруженных почти нет (мало кинжалов, 

один или два раза – винтовки). Но дорога очень оживленная, много гонят скота. После привала, 

около 12, после нескольких переходов вброд (частью на лошади) начался подъем. Первый, до 

каскада, я шел легко; второй, до конца леса, уже усталый, но после второго привала, на лугах 

(огромные цветы – лилии, колокольчики, желтые и лилово-розовые маргаритки – цвет цветов 

поразителен яркостью) – подъем и для меня стал мучительно труден – и задыхался, и усталость 

в ногах [художнику шел 54-й год. – П.П.]. Наконец, и перевал [Джарис-Цвери. – П.П.]. 

Холодный ветер. Последние лучи на углах уходящих гор, ставших близкой грозной, жуткой 

стеной. Впервые это ощущение. За перевалом сразу стих ветер, стало тепло, сердце перестало 

биться, и, почти бегом, все пошли вниз. Снег в ложбинах. Скоро листв[енный] лес, потом ели. 

Темно. Мучительный спуск, почти не видя дороги; спасает палка. Пришли совершенно 

измученные. Устроились на курорте легко и хорошо»
1110

.  

Следующие четыре дня группа обследовала общину Лашхети – село Сасаши
1111

 с древней 

церковью Святого Георгия на левом берегу реки Цхенисцкали и с ваннами железистого 
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  Дневниковая запись 25 июля. Архив семьи художника. 
1110

  Архив семьи художника. 
1111

  29–30 июля Лансере написал архитектурный этюд «Нижняя Сванетия. Селение Сасаши». 1929. Бумага, 

дублированная на ткань, темпера. 33,5х50. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева. 
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источника, села Цемеси (куда перебираются по опасному мосту на тросах) и Мебеци. В этих 

селах участники экспедиции пишут этюды (в том числе интерьеров), делают обмеры домов с 

башнями: «Опять вниз, уже всей компанией; начали этюды в Сасаши, после закуски хлебом – в 

Цемеси, где мы с Шалико писали interieur, а Наташа с Ардавастом с большим увлечением 

(наконец-то!) обмерили дом и башню»
1112

. В Нижней Сванетии Е.Е. Лансере создал первые 

виды традиционных домов крепостного типа и их интерьеров, а также первые в своем 

творчестве портреты сванов, отмечая их природную красоту: «Красивый тип сванов: большие, 

широкоплечие, нет типа вырождения, что заметно у лечхумцев»
1113

. 

31 июля и 1 августа группа совершает пеший 20-километровый переход
1114

 из Нижней 

Сванетии через перевалы Латпари и Горваши (высотой 2830 и 2899 м) в общину Ушгули – одну 

из самых красивых и высокогорных (2200 м) в Верхней Сванетии. Уже в Ушгули Е.Е. Лансере 

записал впечатления о переходе в дневник
1115

 и в письме жене: «Сегодня мы пришли к 

главному месту нашей поездки: пришли в В[ерхнюю] Сванетию в селение Ушкул, одно из 

самых высоких на Кавказе и в Сванетии, в 5 верстах от большого ледника. Идет дождь, и 

довольно свежо. Но что за селения вокруг! Несмотря ни на уже давно виденные фотоснимки, на 

зарисовки Иос[ифа] Ад[ольфовича Шарлеманя. – П.П.] и других художников, мы все 

совершенно поражены эффектностью, неожиданностью, фантастичностью, средневековостью 

этих селений, состоящих из почти что одних башен! Смотрим во все стороны и не знаем, за что 

раньше приняться <…> Сегодняшнюю ночь провели в лесу, на брезенте и в бурках (впрочем, 

как и каждый день)»
1116

. 

Община Ушгули состоит из четырех сел, но наибольшее впечатление на Лансере 

произвели Чажеши (Чажаши) и Жибиани с предположительной летней резиденцией царицы 

Тамары и церковью Ламария с фресками X–XII веков. Здесь было создано около половины 

работ всей экспедиции. Часть картин написаны темперой на картоне, часть – сангиной, 
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  Дневниковая запись 29 июля. Архив семьи художника. 
1113

  Дневниковая запись 28 июля. Архив семьи художника. Выразителен задумчивый взгляд сидящего 

мужчины на «Портрете свана в селении Сасаши». Бумага, сангина, уголь. 33,5х25,5. Частное собрание. 
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  Вещи везли две лошади, ведомые проводником. Ночевали по дороге под шалашом, близ развалин 

селения Детциль. 
1115

 Дневниковая запись 1 августа 1929 г.: «Поразительны эффекты в сторону Цагерской долины. Но всѐ же я 

Дагест[анские] горы больше люблю. <…> Когда кончился лес, опять стало трудно карабкаться, особенно, когда 

свернули с главной дороги на Каль [община Кала. – П.П.]. Задул очень холодный ветер <…> Первый перевал в 

9.30, потом с небольшими спусками и подъѐмами, вдоль гребня, ко второму (в 11 ч.), с которого увидели Ушкуль 

[община Ушгули. – П.П.]. Встретили пару русских с обожжѐнными лицами и болячками на губах; потом узнали, 

что они поднимались на Эльбрус. Пришли сюда (около часа 30ти) очень усталые. В школе. Сейчас же сбежался 

народ и долго стоял, уставившись на нас. Думали, что мы – кино. <…> В башнях никого не видел. Снял только 

телеграфный столб на фоне башни – ―новое и старое»‖. Чуть отдохнув и закусив чаем с сухарями и консервами, 

пошли бродить. Все мы в совершенном восторгe» (архив семьи художника). 
1116

  Письмо Е.Е. Лансере жене О.К. Лансере 1 августа 1929 г. Было передано с фотографом из Ростова-на-

Дону, тоже оказавшимся в Ушгули. Частное собрание. 
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акварелью и карандашом на тонированной и обычной бумаге
1117

. Кроме превалирующих 

«башенных пейзажей»
1118

 есть характерные портреты сванов
1119

, горные пейзажи (в том числе 

виды высочайшей грузинской горы Шхара, высота которой достигает 5068 м)
1120

, интерьеры
1121

, 

изображения церквей и часовен
1122

. 

Большой этнографический интерес представляет описание художником праздника 

Ливсхвари в селе Чвибиани, одном из четырех сел общины Ушгули, с приношением баранов в 

жертву перед покосом, танцем вокруг часовни и угощением
1123

. За три недели в Верхней 

Сванетии Лансере погрузился в свободную от внешнего мира творческую жизнь
1124

 и даже на 

месяц перестал вести дневник. После 10 августа группа покинула Ушгули
1125

. Далее участники 

экспедиции могли посетить общины Кала с селом Ипрари и церковью Святого Квирике в селе 

Лагурка (1112), Ипари с церковью Святого Георгия (с фресками 1130 года) в селе Накипари, 

Цвирми, огромную общину Мулахи с церковью Спаса в селе Трабиани (Жабеши), села 

Мужали, Местиа, общины Ленджери, Латали с церквями Пророка Ионы в селе Иенаши (IX–XI 

вв.) и Спаса в селе Мацхвариши (с фреской 1142 года мастера Михаила Маглакели с 

                                                 
1117

 Подводя итоги поездки в конце сентября художник записал в дневнике: «За месяц интенсивной работы в 

Сванетии (и 1 неделя в Петербурге) истрачено: белил цинковых - около 8 больших тюбиков, охры светлой - 4, марс 

жѐлтый - 1 ½, гаранс - 3 ½ малых, натуральной сиены - 1, сиены жжѐной - 2, кадмий светлый - 2, умбра - 1, кадмий 

средний - 2, чѐрный - 3 малых, кадмий оранжевый - ½, кобальт - 3, кадмий красный - 1/3, ультрамарин - 3, изумр. - 

2, марс оранжевый - 1, кобальт зелѐный -1, (за телесную охру) - 1. Итак упор: на кадмий и ультрамарин». Архив 

семьи художника. 
1118

 Ушкул. Уличка в селении Жибиани. Картон, темпера. 50х33,6. Музей изобразительных искусств Грузии; 

Община Ушкул. Селение Жибиани. Картон, темпера. 67х32. Музей частных коллекций, Петергоф. 
1119

 «Ушкул. Молодой сван». Картон, темпера. 50,5х33. Частное собрание; «Ушкул. Селение Жибиани. 

Женщина с чианури». Бумага, темпера. 49,3х33. Брянский областной художественный музейно-выставочный центр 

(рис. 151); «Ушкул. Селение Жибиани. Старый охотник Георгий Нижерадзе». Бумага, темпера. 50х34. 

Государственная Третьяковская галерея. 
1120

  «Ушкул. Деревня Жибияни и гора Шхара». Бумага, темпера. 34,2х49,8. Музей-квартира И.И. Бродского. 

Санкт-Петербург. 
1121

  «Ушкул. Селение Чажеши. В верхнем этаже жилого дома». Бумага, акварель, карандаш. 33,2х50,5. 

Частное собрание. 
1122

  «Ушкул. Часовня». Тонированная бумага, темпера. 33х50. Частное собрание; «Ушкул. Церковь в селе 

Жибиани». Картон, темпера. 37х50. Музей изобразительных искусств Грузии. 
1123

  4 августа 1929 г. Лансере записал в дневнике: «Наша жизнь обычна. Но в Чубиани праздник: будут 

собираться у часовни, жертву приносить перед покосом сена. С вечера вчера – редкие выстрелы. С утра улицы 

тщательно подметены. Вечером вчера слышались песни, усиленно готовили водку; мы ее пробовали в Сасаши – 

гадость. Часов в 10, со всех 4 селений Ушкула стали приводить баранов (почти все черные) и одного бычка. 

Собирались в ограде часовни, оставшейся запертой; на палке с сучками были привязаны тоненькие церковные 

восковые свечи. Мы смотрели с балкона (рисовали в это время парня): несколько минут молитвы (священника нет, 

он умер), и все стали расходиться, чтобы зарезать перед домом. Через час опять появились идущие к часовне: 

мальчики, женщины и мужчины несли куски мяса, столики круглые с чуреками и бутыли с водкой. Все это 

устанавливалось около нашей (южной) стороны часовни. В ограде были почти исключительно мужчины – 

женщины или сидели на ограде или поодаль. И их было меньше. Дети везде (и девочки). Народу немного – из 500 

(как говорят) жителей – человек 30–50 (мужчин). Долгий галдеж, очевидно, в связи с предстоящим покосом. Часа в 

3, мужчин 30 взяли друг друга за пояса и, с пением, танцуя, медленно стали обходить часовню. На целый круг не 

хватило народу – лишь половина его. Столики с угощениями тоже были внутри ―круга‖. Пение велось по очереди: 

то одна, то другая половина круга. Обходили часовню много раз (не сосчитали, но более 3-х). После получаса 

остановились, сняли шапки, перекрестились и стали рассаживаться…» Архив семьи художника. 
1124

 Возвращаясь на поезде в Тифлис, 2 октября Е.Е. Лансере записал в дневнике: «Должно бороться с 

обуявшим меня в Сванетии равнодушием к внешнему миру». Архив семьи художника. 
1125

 9 сентября, проехав на поезде Новочеркасск, Е.Е. Лансере вспоминал, что «особенно тоскливо было, 

когда уходили из Ушкуля». Дневниковая запись. Архив семьи художника. 



 236  

 

изображением коронации Деметра I). 

В Местии (современной столице Верхней Сванетии) Лансере повидался с отцом своего 

ученика У. Джапаридзе
1126

 и запечатлел многие башенные дома
1127

. От этого же села им были 

созданы замечательные пейзажи с видами гор высотой более 4.000 метров – «Горы Тетнульд
1128

 

и Гистола из Местии» (картон, темпера; 33,5х50,5; частное собрание), «Гора Ужба с 

―кругозора‖ над селом Местия» (картон, темпера; 33,5х50,5; Музей изобразительных искусств 

Грузии). Их исполнение носит более этюдный характер, чем большинство видов Сванетии 

работы Ярошенко. В поиске горных видов 18 августа Лансере забрался на ледник Чалаат в 10 

км к северу от Местии, где создал пейзажи «Скалы Водарху и гора Башиль-тау над Лезгирским 

ледником» (бумага, акварель, карандаш; 33,5х50,4; частное собрание) и «Вид гор в сторону 

перевала Хадыл-су» (бумага, акварель, карандаш; 33,2х51,0; Музей семьи Бенуа, Петергоф). 

Если пейзажи в Местии были написаны сочными мазками темперы и акцент сделан на 

заснеженных пиках возвышающихся гор, то работы у ледников созданы карандашом в более 

детализированной манере с надписями-обозначениями основных цветов и позднее раскрашены 

акварелью. 

Где и в какой день группа переходила Кавказский хребет из-за отсутствия дневниковых 

записей за этот период остается неизвестным, но можно предположить, что Сванетию она 

покинула через наиболее легкий  Бечойский перевал (3367 м
1129

), которым также пользовался и 

Н.А. Ярошенко. Последняя община, которую в этом случае группа могла посетить в Сванетии, 

была Бечо на реке Долра с руинами замка князей Дадишкелиани в селе Мазери, разрушенного 

советскими войсками в 1924-м. Поднявшись к леднику, участники экспедиции перешли через 

перевал и попали к предгорьям Эльбруса и селу Тегенекли на реке Баксан в Кабардино-

Балкарии. 

Отдохнув и отпраздновав свой день рождения в Железноводске, 8 сентября Е.Е. Лансере 

уехал на поезде в Москву, где провел переговоры с А.И. Дмитриевым о заказе на роспись фойе 

ДК железнодорожника в Харькове. Далее в Ленинграде он обсуждал возможность выставки 

своих работ в Русском музее, о чем было сказано выше. На обратном пути в Тифлис утром 4 

октября Лансере посетил Махачкалу, записав в дневнике: «Погода чудная, солнце, тепло, дали. 

                                                 
1126

  «Местия. Отец художника Джапаридзе». Бумага, темпера. 48х32. Частное собрание.  
1127

  «Местия. Башня с воротами». Картон, темпера. 49,5х33,8. Музей архитектуры имени А.В. Щусева 

(Москва); «Башни в Местии». Бумага, цветной карандаш. 33х25,5. Рисунок воспроизведен в «Архитектурной 

газете» (Москва). 1936. №16 (881); «Утро в Местии». Бумага, карандаш. Частное собрание. Датирован 16-м 

августа. 
1128

 27 августа 1929 года при восхождении на гору Тетнульд погибли глава исполкома Сванетии П.С. Двали 

и спасавший его альпинист С.Б. Джапаридзе. 
1129

 По карте, вклеенной в книгу Ф.Я. Соболь «Верхняя Сванетия» (М.-Л., 1933), высота Бечойского 

перевала – 3356 метров.  
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Люблю Кавказ и юг. Взял у Муэддина 10 [рублей] в долг. Остался доволен своими вещами в 

Даг[естанском] музее. Обласкан и их министром, и членами музея» (архив семьи художника). 

После экспедиции художник неоднократно возвращался к теме Сванетии. Через две 

недели после возвращения в Тифлис он послал в Москву рисунок, созданный по впечатлениям 

от Нижней Сванетии, – «Охотник-сван над убитым туром»
1130

, который будет затем 

опубликован на обложке журнала «Красная Нива» в декабре 1929 года (№ 50). 

В 1932 г. Лансере готовил издание альбома по Сванетии со своими иллюстрациями в 

Харькове, в связи с чем вступил в переписку с редактором М. Лебедевым
1131

. По его просьбе на 

основе рисунков из путевых альбомов художник создал типажи горцев, в том числе 

представляющую этнографический интерес картину темперой «знаточеского» характера «Сван 

с чангом»
1132

. Но альбом не был напечатан. А уже в ноябре 1934 года издательство 

«Всекохудожник» в Москве предложило Лансере оформить книгу С.С. Анисимова «Сванетия». 

Зимой 1934/35 года он работал над ее макетом
1133

, о чем сообщалось в прессе
1134

. В РГАЛИ 

сохранились эскизы обложки (сангиной на синей бумаге, а также тушью), иллюстрации 

(карандаш, тушь, белила) «Гусляр», «Ясли», «Церковь в селении Каль», «Головы сванов», 

«Деревянный сруб. Таврар», «Женщины удят рыбу. Ушкул», «Деревянная резьба», «Горный 

пейзаж», эскиз заставки к оглавлению (башни на фоне гор) и 11 карандашных набросков 

заставок с портретами-типами сванов (ростовых, анфас и профиль), с изображением саней, 

яслей, пашни, собак и т.д.
1135

 Для подготовительных рисунков художник использовал любой 

подручный материал, в том числе оборотные стороны эскизов росписей
1136

. Гравюры по 

рисункам Лансере резал М.В. Маторин
1137

. Издание было отложено сначала на 1936 год. В июне 

                                                 
1130

 Охотник-сван над убитым туром. 1929. Картон, темпера. 38,5х29,3. Государственный музей искусств 

Грузии. 
1131

 27 февраля 1932 г. М. Лебедев писал Е.Е. Лансере из издательства «Мистецтво» в Харькове в Тифлис: 

«Сегодня пересылаем в счет договора за ―Сванетiю‖ – 400 руб. за февраль. Рисунки Ваши рассматривало наше 

редакционное совещание и постановило просить Вас вместо одного рисунка гор (всех у Вас 3 горных вида) – дать 

типаж горцев, чтобы оживить больше альбом». РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 21. Л. 1–1об. 
1132

 Сван с чангом. 1932. Бумага, темпера. 51х33. 6 июня 1941 г. картина поступила в Дальневосточный 

художественный музей (Хабаровск). 
1133

 Художник записал в своем дневнике 7 декабря 1934 г.: «Вчера целый день ―соображал‖ ―Сванетию‖. 

Разложил по главам (хотя ещѐ не всѐ прочѐл, но по перечню глав) свои фото и археологию. Кропотливая работа». 

И продолжил 20 января: «После обеда, и до сегодня, работал только ―Сванетию‖; очень увлѐкся макетом книги. 

Носил его во ―Всекохудожник‖, имел там успех». Архив семьи художника. 
1134

  «Сейчас художник заканчивает большую серию эскизов для альбома ―Сванетия‖, литературный текст 

которого составлен исследователем художником Ю. Анисимовым» (В мастерской Е.Е. Лансере // Советское 

искусство. 1935. № 6. 5 февраля).  
1135

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-13. Возможно тогда же был создан эскиз иллюстрации «Вид на 

Ушкул с тропы к Латпарскому перевалу (ледник Шхары)» (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 31. Л. 18). 
1136

  Три небольших рисунка Сванетии были созданы на обороте эскиза 1931 года женской головы для 

росписи Дворца культуры железнодорожников в Харькове. Б., акварель. 31х23. Лист подарен А.А. Оль в 1944 г. 

Государственный Русский музей.  Инв. № РС-5895. 
1137

  20 января 1935 г. Лансере записал в дневнике: «Уговорился с М.В. Моториным и с В.М. Самохиным о 

помощи, т.е. о гравировании и рисовании пером кое-чего». Архив семьи художника. Сам М.В. Маторин писал В.И. 
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того же года художник написал к нему предисловие. Однако работа вновь не пошла в печать. 

От издания с рисунками Лансере отказались по настоянию директора издательства «Искусство» 

О.М. Бескина в январе 1938-го
1138

. Книга Анисимова с добавлением главы «Новая 

социалистическая культура» все таки была опубликована, но в другом издательстве и с 

рисунками Т.С. Анисимовой в черно-белом вопроизведении
1139

. 

Одно из изображений горного села работы художника украсило монографию Г.И. Лежавы 

и М.И. Джандиери «Архитектура Сванетии» (М., 1938)
1140

. Обложка и титул были созданы 

Н.М. Лобановым, а единственная цветная вклейка воспроизводила картину Е.Е. Лансере 

«Уголок Местии» с башенными домами, подаренную в 1930 году Марии Георгиевне и Иосифу 

Адольфовичу Шарлеманям и сейчас находящуюся в собрании Государственного музея искусств 

Грузии
1141

. В качестве рецензии к этому изданию в декабре 1937 года мастер написал «Заметку 

о Сванетии», в которой говорил о соприкосновении со средневековьем, сравнивал регион с 

итальянским городом Сан-Джиминьяно и предлагал сохранить одно из селений как 

исторический заповедник
1142

.  

Несмотря на отказ, Лансере продолжал вынашивать идею тиражной печати своих 

рисунков Сванетии и отнес их в издательство Художественного фонда, откуда их вернули в 

1942 году, посчитав военное время не подходящим для такого рода публикации. Судя по 

дневниковой записи 19 августа, аргументация показалась ему убедительной: «―Сюиту 

Сванетии‖ взял из изд[ательства] Худ[ожественного] фонда, т.к. они там нашли, что издавать 

виды Кавказа сейчас нетактично <…> Конечно, они правы, совсем было бы неделикатно» 

(архив семьи художника). 

Экспедиция 1929 года в Сванетию заняла значительное место в творчестве Евгения 

Евгеньевича Лансере. Подтверждением этого служат публикации в печати и экспонирование 

сванских этюдов на всех, пусть и немногочисленных, персональных выставках мастера после 

его переезда в 1934 году в Москву. 

                                                                                                                                                             
Соколову 8 февраля 1935 г.: «Сейчас чтоб быстро заработать режу рисунки Лансере к книге Сванетия». ОР ГТГ. Ф. 

70. Ед.хр. 148. 
1138

  Примерно в это же время (в 1937 году) в Париже вышла книга, ждавшая своего появления более 

двадцати лет, – «Археологическая экспедиция в Лечхум и Сванетию в 1910 году» Е.С. Такайшвили (на грузинском 

языке, с фотографиями Д.И. Ермакова). В отличие от нее книга с оформлением Е.Е. Лансере так и не увидела свет. 
1139

 Анисимов С.С. Сванетия. М.: Соцэкгиз, 1940. 116 с. 
1140

 Через два года ими же опубликована книга «Архитектура горных районов Грузии. Хевсуретия, Южная 

Осетия, Горная Рача и Нижняя Сванетия» (М., 1940). 
1141

  Уголок Местии. Картон, темпера. 49,5х39. Музей искусств Грузии. Подпись внизу картины: «Вот 

Местия в Сванетии, а жить желаем вам на новом месте и счастливо и весело. Е. Лансере. Тифлис. 25 июня 1930».  
1142

 Е.Е. Лансере. Заметка о Сванетии. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 11. Л. 1–2. Полностью приводится в 

Приложении А (№ 3). 
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Художник с сожалением расстался со Сванетией и часто о ней вспоминал
1143

. Уже по 

дороге из Пятигорска в Москву 9 сентября он записал: «Люблю Кавказ, и не радует меня 

больше раздолье полей» (архив семьи художника). А по возвращению в Тифлис в октябре того 

же года в письме А.П. Остроумовой-Лебедевой сетовал, что из-за преподавания в Академии не 

сможет принять участие в экспедиции художников в пещерные храмы
1144

. Поэтому, когда 16 

ноября М.Г. Калашников предложил заменить его в поездке с археологом старшим хранителем 

Кавказского музея в Тифлисе С.В. Тер-Аветисяном по памятникам Джуги на востоке 

Нахичеванской республики, он с радостью согласился. Уже 24-го вместе с сыном Женей, 

который тогда был студентом Грузинского политехнического института, они отправились в 

путь. 

Единственным сохранившимся официальным источником об этой экспедиции (но с 

ошибочными датами) стал краткий отчет в 8-м Бюллетене КИАИ, напечатанном в Ленинграде в 

сентябре 1931 года
1145

. Руководителем работ по археологии и эпиграфике был С.В. Тер-

Аветисян, зарисовки делал Е.Е. Лансере, а планы и обмеры – его сын. 26–29 ноября группа 

жила в разоренном армянском селении Джуга
1146

 в трех верстах от современного города 

Джульфа. Художник писал  этюды со стенами Старо-Джульфинской крепости 10–12 вв., с 

пограничной рекой Аракс и окружающими горами
1147

, общий вид городища
1148

 с церковью 

                                                 
1143

 Так, 13 июля 1930 г. в Эриване он записал: «Часто вспоминаю Сванетию, и уже то время кажется 

чудным; хотелось бы вновь там быть. Но ведь помню же, как я там уставал» (архив семьи художника). 
1144

 Из письма Е.Е. Лансере А.П. Остроумовой-Лебедевой 11 октября 1929 г.: «Вчера отправилась 

экспедиция художников копировать фрески в пещерных храмах, здесь, в окрестностях Тифлиса, т.е. работать 

среди пустынной местности; в ненастье это было бы невозможно, а они рассчитывают там пробыть месяц. Но я, 

связанный Академией, не мог с ними поехать – а между тем это одно из впечатлительнейших мест!...». ОР РНБ. Ф. 

1015. № 685. Л. 16 об. 
1145

 В Джульфе «были скопированы 42 новых надписи с хачкаров, составлен план и обмеры церкви 

Помпозижам и срисованы бытовые сцены с надмогильных баранов. Художником Е.Е. Лансере написан общий вид 

Джульфинской крепости. В сел. Апракунис экспедиция обследовала заброшенный Сурб-Карапет Ернджакский. 

Помимо его обмеров, здесь списаны все 8 надписей. Недалеко от Апракуниса, на левом берегу Алинджа-чая, в сел. 

Крна, обследованы развалины характерного архитектурного памятника – церкви из кирпича (описание, обмеры, 

фотографии). Лучшим историческим памятником этого района является основанная Сюнийскими феодалами и не 

раз упоминаемая в первых веках нашей эры крепость Ернджак, в верхнем течении Алинджа-чая, на его правом 

берегу, около сел. Хан-Ага, примерно в 40 км от Джульфы. Крепость сооружена на продолговатой, тянущейся с 

юга на север отвесной скале, подъем на которую – по 2-м крутым щелям с востока и запада, укрепленным в 

нескольких местах поперечными стенами. Верхняя часть скалы состоит из 4 отдельных вершин, между которыми 

лежит сравнительно ровное трехугольное пространство. Вершина крепости состоит из двух групп построек из 

местного камня с примесью кирпича. В 6 местах в скале цистерны, куда собиралась дождевая вода. По дороге в 

Ернджак была осмотрена трехнефная базилика в сел. Норашен; составлен ее план и списаны надписи». 

Экспедиция КИАИ в Нахичеванскую ССР, в район Джульфы и Апракуниса // Бюллетень КИАИ. № 8. Л., 1931. С. 

22–23. 
1146

 Впервые город Джуга упоминается в 5 веке. Были построены: монастырь Всеспасителя (9–10 вв.), 

церковь Богородицы (12–13 вв.), мост через Аракс (12–14 вв.), 12-гранный мавзолей Гюлистан (начало 13 в.). 

После насильного переселения в 1605–06 гг. жителей города в Персию, где был основан город Нор-Джуга (ныне 

часть Исфахана), город Джуга был разрушен и сожжѐн иранскими войсками. На месте городища существовало 

село, разоренное турками в 1918 г. В 1990-е годы переименовано в Гюлистан. Церковные постройки разрушены к 

2005 году. 
1147

 Джуга. Река Аракс. 1929. Бумага, акварель, темпера. 33х49,3. Справа внизу: Е. Лансере. Джуга. 27. XI. 1929. 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Пейзаж воспроизведен на почтовой карточке 

издательства «Всекохудожник» в Ленинграде в 1930-е годы тиражом 35.000 экземпляров. 
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Помпозижам (так называемая Пастушья церковь 15–16 веков) и кладбищем
1149

 на фоне 

красноватых скал и ярко-розовой земли. Экзотическая природа навевала Лансере вспоминания 

о персидских миниатюрах, виденных им еще в 1913 году в Азиатском музее в Петербурге
1150

. 

Зарисовывал он и немногих живущих в Джуге татар, в том числе женщин в чадре. 

Предполагаем, что само разоренное село с несколькими десятками жителей изображено на 

этюде «Нахкрай. Дворик армянского дома в селении близ Джульфы» (бумага, темпера; 

33х50,1), хранящемся в Третьяковской галерее. 

С 29 ноября по 3 декабря группа обследовала верховья реки Алинджа-чай в 

Джульфинском районе (бывшая историко-географическая область Ернджак) с руинированными 

постройками: бывший монастырь с крестово-купольным храмом Сурб-Карапет в селе 

Апракунис
1151

, 3-нефная базилика Пресвятой Богородицы в селе Норашен Ернджакский
1152

. В 

селе Апракунис 2 декабря художник по обыкновению заинтересовался и интерьерами 

армянских домов с деревянными столбами и резными капителями и каменными базами. 

Крайней точкой экспедиции на севере Джульфинского района была средневековая армянская 

крепость Ернджак (с XV века называется Алинджа-кала; реконструирована в 2014–2015 гг.), 

расположенную на горе-лакколите Алинджа. Художник запечатлел островерхие скалы этой 

горы в ярко-синих оттенках со стороны ближайшего села Хан-Ага
1153

. 

Поездка по Джульфинскому району Нахичаванской ССР с фиксированием  

несохранившихся к настоящему времени армянских памятников стала одной из наиболее 

продуктивных экспедиций КИАИ. 

                                                                                                                                                             
1148

  Городище старой Джульфы. Бумага, темпера; 50х65,7; частное собрание. 
1149

  Кладбище армянской Джуги насчитывало более 2700 надгробий IX–XVII вв. (Айвазян А.А. Памятники 

армянской архитектуры Нахичеванской АССР. Ереван, 1981). Было полностью разрушено азербайджанцами в 

1998–2005 гг. 
1150

  26 ноября художник записал в дневнике: «Какая Персия в пейзаже! Красные скалы, фантастические 

вырезы их и плоский силуэт – желто-зеленого золотистого дерева – совсем персидская миниатюра» (архив семьи 

художника). 28 ноября он записал: «Возвращаясь и глядя на круглые кусты – желтые, светло-зеленые, коричневые 

и черные на ярко-розовой (кисель с молоком) земле, причем эта земля совсем чистая, без мелкой травки, 

вспоминая персидские миниатюры, я говорил Жене, что все истинно прекрасное в искусстве подсказано 

природою». 
1151

  Армянский монастырь Св. Иоанна Крестителя в селе Апракунис (ныне Абракунус) основан в 1381 году. 

Новый купольный храм возведен в 1655 году. В 1740 г. его расписали художники Арутюн и Акоп Овнатаняны. 

Взорван азербайджанцами в середине 1990-х гг. Е.Е. Лансере исполнил общий вид монастыря «Вид на монастырь 

Сурп Карапет» (30 ноября 1929 г.; бумага, темпера; 33х50; частное собрание), а также рисунки рельефов на 

фасадах. 
1152

  Как и другие изученные в 1929 г. храмы эта базилика была разрушена в 1990-е годы как свидетельство 

давнего проживания на этой земле армян. 1 декабря Лансере создал рисунки интерьера базилики, внешние виды 

притвора с рельефами и колокольни.  
1153

  «Армения. Горный пейзаж». 1929. Бумага, темпера; 49,8 х 65,7; Музей семьи Бенуа. В «Каталоге 

выставки произведений Е.Е. Лансере» (М.: издательство Академии художеств СССР, 1961. С. 21) ошибочно назван 

«Окрестности Нахичевани на Араксе. Сумбатаберд». 
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В 1930 году Лансере совершил восемь поездок в Армению (в Эривань и регион Лори) и 

одну в Азербайджан (на озеро Гѐк-Гѐль) для съемок кинофильма «Ануш» режиссера И.Н. 

Перестиани (см. раздел 3.6).  

В 1931 году художник был больше увлечен монументальными росписями и совершил 

лишь короткую поездку 20–23 июля через Боржом и Ахалцих на бальнеологический курорт в 

поселке Абастуман в регионе Самцхе-Джавахети в Южной Грузии. Еще в 1860-е годы здесь на 

высоте более 1200 метров с чистым воздухом и водными источниками был основан военный 

госпиталь, а затем санаторий для чахоточных больных
1154

. Лансере поднялся в санаторий 

«Аразиндо» на высоте 1400 метров, откуда написал этюд в сторону Зикарского перевала с 

сочными синими красками неба и гор
1155

.  

Тема советских курортов-здравниц активно обсуждалась в эти годы. «Курорты гористого, 

седовласого Кавказа (Кисловодск, Боржом и т.д.) имеют свою особую прелесть», – писал Н.А. 

Семашко во вступительной статье к каталогу выставки «Крым и Кавказ. Здравницы СССР»
1156

, 

проходившей с 23 июля 1931 г. в Москве с участием работ, созданных в Армении Б.И. 

Борисовым, В.Н. Мешковым, В.М. Мидлером, М.А. Фейгиным, В.М. Шеришевым, в Сванетии 

– Т.С. Анисимовой, в Аджарии – Л.И. Бакулиной, Р.Н. Барто, М.С. Гранавцевой, И.В. 

Колобовой, И.И. Нивинским, в Абхазии – Е.А. Львовым, В.А. Милашевским, Д.П. 

Штеренбергом, в основной части Грузии – Барто, П.П. Кончаловским, И.И. Машковым, в 

Азербайджане – Б.А. Зенкевичем, Е.А. Кацманом, Н.Н. Купреяновым и Б.Н. Яковлевым, в 

Дагестане – Н.П. Христенко. Но работ Е.Е. Лансере на выставке не было, так как приглашены 

были только художники, жившие в РСФСР. Кроме перечисленных мастеров Дагестан и 

Закавказье в 1929–1932 гг. посетили: Е.С. Кругликова (1930, 1931 – Баку), П.В. Кузнецов (1930, 

1931, 1932 – Дагестан, Баку, Эривань), А.В. Куприн (1931 – Баку), А.В. Лентулов (1930, 1931 – 

Батум), А.П. Остроумова-Лебедева (1929 – Аджарию), А.В. Шевченко (1930 – Дагестан, 

Карабах; 1932 – Дагестан, Батум), Г.М. Шегаль (1932 – Аджарию, Дагестан). Но в отличие от 

жителя Кавказа Лансере другие художники писали преимущественно пейзажи и только 

Кончаловский, Кузнецов и Купреянов также как и он интересовались бытовыми сценами 

(например, трудом женщин), а Анисимова и Барто рисовали портреты представителей разных 

народов. 

                                                 
1154

 В конце 19 столетия здесь лечился от туберкулеза младший брат императора Николая II Георгий 

Александрович. При нем были построены дворец (обгорел в 2008 г.), здания минеральных источников, церковь 

Святого Александра Невского (1896–1898) с росписями М.В. Нестерова (1902–1904). В 1892 г. основана первая 

российская горная обсерватория. В 1925 году сооружено новое здание санатория по проекту архитектора И.А. 

Иванова-Шица. 
1155

 «Абастуман. Зикарский перевал от Аразиндо». 22 июля 1931 г. Бумага, темпера. 33 х 49,5. Третьяковская 

галерея. Инв. № 21005. 
1156

 Крым и Кавказ. Здравницы СССР. Каталог шестой выставки Всероссийского кооперативного 

товарищества «Художник» / Вступительная статья Н.А. Семашко. М.: Всероссийское кооперативное товарищество 

«Художник», 1931. С. 3. На странице 23 назван курорт Абас-Туман. 
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После вышеназванной работы по росписи Дворца железнодорожника в Харькове, 

возвращаясь в Тифлис, 22 января 1932 года Лансере остановился на несколько дней в 

Дагестане, чтобы в Махачкале сделать портрет Джелал-эд-Дина Коркмасова
1157

. 23 января для 

художника и для скульптора Аскар-Сарыджы, лепившего Коркмасова, была устроена 

двухдневная поездка на строящуюся Гергебильскую ГЭС близ Гуниба. В легковом автомобиле 

на художника нахлынули воспоминания о своей жизни в Дагестане в 1917–1919 гг. Об этом он 

записал в своей путевой тетради в конце дня: «Радостное настроение. Жадно впитываю 

впечатления <…> Равнина почти без снега, но горы белые почти до самого подножья <…> 

Перевал. Пасущееся стадо баранов. Кафыр-Кумух. Милые воспоминания»
1158

. Далее они 

проехали перевал Волчьи Ворота, «однообразное Даргинское плоскогорье, с круглыми горами», 

аулы Леваши и Хаджал-Махи, виденные и в 1912 и 1925 годах. Особенно художника поразило 

передвижение по горам на автомобиле: «Двойственное впечатление — быстроты и легкости 

преодоления пространств, но поэтому же преувеличение их; т. е. уже кажется, неужели мы 

столько могли пройти пешком, да еще с детьми? Или столько проехать за день в линейке!.. И 

как мы были заперты в Шуре в течение 1918–1919 годов!»
1159

. Изумление прогрессом 

отразилось и в созданном на следующий день акварельном рисунке «У стройки Гергебильской 

ГЭС» (рис. 155)
1160

. 

После успешного окончания росписей на Казанском вокзале в Москве в марте 1934 г. 

Лансере начал планировать переезд семьи в Москву или Ленинград. Чтобы попрощаться со 

своими армянскими родственниками Таманянами 28 апреля – 10 мая он совершил поездку в 

Эривань. Кроме встреч с М.С. Сарьяном, заместителем Народного комиссара просвещения 

Армянской ССР А.Б. Кариняном, балетным режиссером В.И. Пресняковым, актерами и 

писателями мастер по заданию и по чертежам Таманяна создал предполагаемый вид 

заложенного в центре города 5-ярусного театра оперы и балета с огромным памятником В.И. 

Ленину наверху
1161

. Проект архитектора претерпел многочисленные изменения и Лансере 

восхищался стойкости своего родственника в отстаивании собственного детища
1162

. Макет 

здания театра в 1937 году получил Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. 

                                                 
1157

  Джелал-эд-Дин Асельдерович Коркмасов (1877–1937), с 1921 года — председатель Дагсовнаркома, с 

декабря 1931 года — заместитель председателя Совета Национальностей ЦИК СССР, расстрелян в 1937 г. Портрет 

работы Е.Е. Лансере не обнаружен. 
1158

  Архив семьи художника. 
1159

  Дневниковая запись 23 января 1932 г. Архив семьи художника. 
1160

  «У стройки Гергебильской ГЭС». 1932. Бумага, акварель. 50х33,2. Дагестанский музей изобразительных 

искусств имени П.С. Гамзатовой. Инв. № 1363/1826. 
1161

  Проект театра оперы и балета с памятником В.И. Ленину в Ереване. 1934. Бумага, акварель, белила. 

98,5х68,0. Музей семьи Бенуа (Петергоф). № 628-гр. 
1162

  10 января 1930 г. Лансере записал в дневнике: «Уважаю Таманова за твердое отстаивание своего театра» 

(архив семьи художника). 29 января 1930 г. он продолжил: «―Пролетарские архитекторы‖ Эривани постановили 

провалить театр Таманова». 
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Но после смерти архитектора сооружение было достроено его сыном Геворгом к 1939 году в 

усеченном 3-ярусном виде без скульптур, изображенных Лансере. Художник также ездил на 

экскурсию в Эчмиадзин, села Сардарапат и Аракс, но как и в самом Эриване рисовал мало
1163

. 

15–16 и 20–30 июля Лансере (второй раз совместно с женой) опять провел в Эривани для 

разработки эскизов-видов оперного театра, называемого Нардомом. В собрании Таманянов в 

Ереване сохранился общий вид театра с площадью и окружающими колоннадами, машины, 

люди и скульптуры на котором могли быть нарисованы художником. «Собственно архитектура 

выкомпоновалась гораздо зрелее. Но также чудовищно трудна и неблагодарна задача самой 

фигуры» (речь о Ленине), – записал он в дневнике 15 июля
1164

. На чистовых чертежах фасадов 

театра работы А.И. Таманяна мастер добавлял цвет, скульптурные детали, фигуры людей и 

лошадей. 27 июля Лансере с женой и двоюродной сестрой Мизей (К.М. Таманян), а также В.И. 

Пресняковым совершили 10-часовую поездку на машине через Арзни, Севан и Семеновку в 

Дилижан. В дневниковой записи, все так же восхищаясь прогрессом, художник заметил 

увеличение количества автомобилей, улучшение дорог и красоты озера Севан
1165

. 

Большой пласт впечатлений мастера от кавказских гор в 1931–1934 гг. связан с его 

поездками на поездах из Тифлиса в Харьков и Москву и обратно
1166

. Но особенно ему 

запомнилось путешествие из Ростова-на-Дону на самолетах с пересадками в Армавире, 

Минеральных Водах и Махачкале в Тифлис, совершенное 17–19 июня 1934 г. Дорога была 

утомительная, так как из-за погодных условий составила 52 часа вместе с остановками и 

ночевками в аэропортах при чистом времени полета 11 часов. «Летел дольше, чем ехал-бы в 

поезде! Погода помешала <…> Облачная погода в перелете Мин. Воды – Махач Кала закрыла 

вид на снежные горы», – сетовал художник в письме дочери 21 июня (частное собрание). Но 

зрительные впечатления 17 июня окупили всю сложность перелетов: «Особенно сказочно 

красиво было, подходя к Минеральным Водам – острые горы, уходящие в голубую даль, и 

мягкие пятна склонов, освещенных садящимся солнцем. То, что мне хотелось почувствовать, 

ощутить – рельеф местности, чувствуется замечательно ярко, равнины Кубанской области и 

широкие распады водораздела, начало Терской»
1167

. 

                                                 
1163

  1 мая 1934 г. он записал в дневнике об эриванских улицах: «Старые домики, глиняные, персидские, 

соблазнительные уголки, но не чувствую охоты сесть и рисовать – ох, состарился…» (архив семьи художника). 
1164

  Архив семьи художника. 
1165

  «Поразительные эффекты мчащихся по самой поверхности озера облаков и мгновенно раскрывающихся 

и исчезающих видов на противоположный берег, на горах которого густо лежат и сползают к озеру белые облака; 

прозрачность, нежность далей уходящих берегов» (архив семьи художника). 
1166

  1 июня 1934 г. Лансере записал в дневнике: «В поезде. За Узнарами. Солнце только что село. Впивался 

глазами в дальние даг. горы, нежнейшие очертания их путались с облаками; прожилки снегов; ослепительные по 

яркости розовые цвета на облаках среди всех других отношений нежных сине-сизых» (архив семьи художника). 2 

июня: «Большие горы становятся видны, вздымаясь непосредственно над равниной, горбом-водоразделом Терека 

(Беслан) и Аргуна (Грозный). В тучах еще выше угадываются снега». 
1167

  Дневниковая запись 17 июня 1934 г. Архив семьи художника. 
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Второй Кавказский период (1927–1934) был насыщен экспедициями (более десяти), 

связанными с работами над новой серией иллюстраций к «Казакам» (поездка 1928 г. в 

Дагестан), с собственными проектами путешествий в Шио-Мгвиме, Кикеты, Ленкорань (1928), 

по Сванетии (1929), в Абастуман (1931), с поездками от КИАИ в Нахичеванскую республику 

(1929) и Лори в Армении (1930), со съемками кинофильма «Ануш» в Лори и на озеро Гѐк-Гѐль 

в Азербайджане (1930). По длительности они все были разные: от одного дня (поход в Верхнее 

Дигоми) до месяца (экспедиция в Сванетию). Из-за увлечения работой над монументальными 

росписями с 1931 года Лансере прекратил длительные (более четырех дней) поездки в 

удаленные уголки Кавказа и открывал для себя новые возможности однодневных экскурсий (из 

Эривани в Дилижан) и даже перелетов на самолетах (1934). 

В этот период художника еще больше интересовали особенности архитектуры разных 

регионов, обычаи и традиции народов. Мастера привлекали труднодоступные районы, в 

которых сохранялась местная культура, – Ленкорань близ границы с Персией, Нижняя и 

Верхняя Сванетия, Джульфинский район Нахичеванской республики, Нагорный Карабах, Лори 

в Армении. Большее внимание он уделял вопросам цвета и наработки живописных навыков. Он 

стал более мобильным и чаще совершал короткие дальние поездки. Вместе с тем, его 

экспедиция по Сванетии 1929 года с переходом через Большой Кавказский хребет оказалась и 

хорошей проверкой сил по сравнению с путешествием 1912 года. 

 

3.6. Работы для театра и кино 

 

После двухгодичного перерыва в театральных работах и после парижской поездки 

Лансере снова обратился к искусству сценографии, которое в 1920-е гг. переживало 

значительные изменения. В 1928 г. он сотрудничает с Котэ Марджанишвили (Марджановым), 

который еще в 1922–1926 гг. стал ведущим режиссером в Тифлисе и был по словам Серго 

Амаглобели «диктатором и монополистом театральной Грузии»
1168

. Он придавал большое 

значение работе художников, но вместе с тем вел борьбу «против старого театрального 

мироощущения, против навыков натуралистического театра. Эта борьба велась главным 

образом за утверждение нового театрального искусства, искусства эстетической стилизации, 

искусства зрелищной ―радости‖»
1169

. В 1925 г. он ставит трагедию «Гамлет», в которой, правда, 

декорации И. Гамрекели не смогли отразить романтические настроения режиссера
1170

. К этому 

                                                 
1168

  Амаглобели С. Грузинский театр. Основные этапы развития. Москва: ГАХН, 1930. С. 104. 
1169

  Дудучава А. Театр Руставели. Тифлис: Госиздат ССРГ, 1930. С. 57. 
1170

  Актер У. Чхеидзе вспоминал, что «талантливый художник все же не сумел передать интересный 

замысел режиссера. В результате этого конструкция и костюмы не стояли на высоте, соответствующей спектаклю. 
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же, большей экспрессии через большую эмоциональность персонажей, повышенную 

красочность и динамику композиций стремился и Лансере. 

С 1926 г. под влиянием режиссера А.В. Ахметели драматический театр имени Руставели 

встал на путь развития конструктивизма с восточными мотивами и национальными 

формами
1171

. В постановках принимают участие художники В.В. Сидамон-Эристави, Д.И. 

Шеварднадзе, В.Д. Гудиашвили, Д.Н. Какабадзе, И.И. Гамрекели, а также более молодые П.Г. 

Оцхели, Е.Д. Ахвледиани, Т.Г. Абакелия, М. Гоциридзе. Одновременно нарастали тенденции 

упрощения постановок и экономии на их оформлении. В 1930 г. во время гастролей 

Грузинского театра в Москве об этом говорил выступая с речью в Коммунистической академии  

Марджанов: «Мы стремились к тому, чтобы наружное оформление было как можно больше 

экономичным, т.е. старались тратить возможно меньше материальных средств, получая 

наибольшую силу выразительности <…> Наши старания сводились к тому, чтобы упростить, 

насколько это было возможно, постановки. Сейчас многие театры стремятся делать проще, 

доступнее и яснее»
1172

. 

Тенденция на минимализацию художественных средств была чужда Лансере. Поэтому, 

когда Марджанов решил организовать новый Кутаисско-Батумский драматический театр с 

частичным восстановлением старого репертуара и красочных декораций, художник загорелся 

желанием принять участие в его работе. В обновленный состав театра вошли режиссеры Г. 

Сулиашвили, В. Абашидзе, Ш. Агсабадзе и Д. Антадзе. Заведующим музыкальной частью и 

дирижером стал А. Гвелесиани, хореографом – Д. Мачавариани. В качестве художников были 

приглашены Давид Какабадзе, оформивший постановку пьесы Эрнста Толлера «Гоп-ля, мы 

живем!», которой 3 ноября 1928 г. открылся театральный сезон, Петрэ Оцхели, создавший 

лаконичные декорации к трагедии «Уриэль Акоста», Елена Ахвледиани, автор оформления 

новой пьесы В. Киршона «Рельсы гудят» на тему индустриализации. Кроме этих мастеров, 

развивавших новые принципы сценографии, Марджанов пригласил традиционалистов И.А. 

Шарлеманя, создавшего красочные декорации комедии «Святая Иоанна» («Жанна д`Арк») 

Бернарда Шоу
1173

, и Е.Е. Лансере. 

Изначально режиссер выступал за разнообразие репертуара и стиля. Благодаря этому, в 

конце 1920-х годов Грузия оставалась одним из советских регионов, сохранивших полистилизм 

                                                                                                                                                             
Они были стилизованы и давали лишь общее представление об эпохе» (К.А. Марджанишвили. Творческое 

наследие. Т. 1. Воспоминания, статьи и доклады. Тбилиси: «Заря Востока», 1958. С. 246). 
1171

 «А. Ахметели изгнал из театра Руставели ―красочные холсты‖ и объявил непримиримую борьбу 

подкупающей иллюзии ―пресловутого переживания‖» (Дудучава А. Театр Руставели. Тифлис: Госиздат ССРГ, 

1930. С. 66). 
1172

 К.А. Марджанишвили. Творческое наследие. Т. 1. Воспоминания, статьи и доклады. Тбилиси: «Заря 

Востока», 1958. С. 180. 
1173

 В письме П.И. Нерадовскому И.А. Шарлемань писал летом 1928 года о требовании времени 

«измеерхольдить» и «омарджанить» постановку «Жанны д’Арк». ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 1752. 
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в театральном творчестве. Об этом упомянул и А. Дудучава в своем исследовании 

модернистских тенденций и особенностей грузинского искусства на стыке восточных культур: 

«Театрально декоративное мастерство лишено здесь [в театре Марджанова – П.П.] единой 

стилевой базы: и кубизм художника Д. Какабадзе и методы трактовки художественных явлений 

―мирискусников‖ (О. Шарлемань, Е. Лансере) находят здесь свое применение»
1174

.  В планах 

кроме современных пьес было возобновление постановок «Овечий источник» Лопе-де-Веги 

1922 года (осуществлена 22 ноября 1928 г. с декорациями В. Сидамон-Эристави) и «Гамлет» 

Шекспира 1925 года (не осуществлена). На начало 1929 года Марджанов планировал и новые 

постановки «Макбета» и «Короля Лира» с декорациями и костюмами по рисункам Е.Е. 

Лансере.  

Для самого художника этот проект оказался неожиданным. После экспедиций в Дагестан 

в 1925 году и в «армянскую Швейцарию» (в Зангезур) в 1926 году он мечтал о новых поездках в 

горы и летом 1928 года готовился к изучению грузинской Хевсуретии. Однако в июне стало 

известно, что Наркомпрос не сможет финансировать эту экспедицию и мастер в начале июля 

уехал на отдых в дачное место Кикеты в 25 км. от Тифлиса, где смог совершенствоваться как 

живописец. 

Узнав о проекте Марджанова 28 июля 1928 г. Лансере специально вернулся на четыре дня 

с дачи, получил от режиссера текст пьесы «Макбет» с указаниями и уже за следующие два дня 

создал предварительные наброски-идеи, 31-го получившие полное одобрение. Художник еще в 

1890-е гг. проникся эпохой рыцарей
1175

 и знал многие изобразительные источники по западно-

европейской средневековой культуре. Почти весь август мастер на даче работал над 

декорациями. 13 августа он записал в дневнике: «Целыми днями эскизы декораций ―Макбета‖. 

Рисую совершенно без материалов – и думаю, что так и нужно – только ―дух‖; а дух 

Средневековья, думаю, ощущаю достаточно»
1176

. 23-го сдал эскизы Марджанову. 

В этой серии Лансере, учитывая новые тенденции в искусстве, вышел на новый уровень 

сценографического мастерства. В эскизах (а сохранилось более 50 листов)
1177

 видна 

повышенная экспрессия и поиск ярких цветовых решений. Он создает около семи сцен в 

                                                 
1174

 Дудучава А. Грузинская живопись. Опыт социально-эстетического исследования. Тифлис: Госиздат 

Грузии, 1930. С. 220. 
1175

 В 1890-е годы Е.Е. Лансере изучает творчество Морица фон Швинда, создает эскизы гобеленов 

«Вильгельм Завоеватель» и «Лучник» (1893), разрабатывает панно с рыцарем в доме дирекции императорских 

театров на Большой Подъяческой улице Санкт-Петербурге (январь 1894 г.) и декоративное панно «Отдыхающий и 

мечтающий французский трубадур XIII века» на камин в доме Бенуа (октябрь 1894 г.). 
1176

  Дневниковая запись 13 августа 1928 г. Архив семьи художника. 
1177

  Сохранилось более пятидесяти листов с эскизами. 25 листов хранятся в Государственном центральном 

театральном музее имени А.А. Бахрушина в Москве (многие с изображениями на оборотной стороне). Из них 16 

эскизов переданы в музей автором в 1939 году; восемь – вдовой Марджанова Еленой Иосифовной Донаури в январе 

1941 года (преимущественно аксонометрии). 25 листов хранятся в Музее Грузинского драматического театра им. К. 

Марджанишвили в Тбилиси (в 2015 г. удалось подтвердить наличие только 12 листов). Одна работа («Король 

Дункан со свитой», картон, темпера, 33х51,5) хранится в Одесском художественном музее. 
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интерьере замка Макбета с вариантами, в том числе сцену пира с обилием красного цвета в 

отделке стен, горящими факелами и очагами. В связи с использованием «строенных» и 

«писанных» декораций ко многим сценам художник создает аксонометрии со схемами 

пространственных декораций (к сценам во дворе замка, в комнатах Макдуфа и поселянина, в 

гроте, у палатки и др.), часто задействуя до шести планов, но акцентируя внимание 

преимущественно на третьем-четвертом (рис. 156). Достоверность и разработанность деталей 

остается для него в ряду приоритетов: в эскизе «Леди Макдуф с сыном» 15 августа Лансере 

изображает три базы кронштейнов, стилизованные под звериные маскароны, и приклеивает в 

правом левом углу карандашный рисунок одной из баз.  

Несколько эскизов создано для наружных сцен. Среди них – решенный в вечерних 

приглушенных тонах задник «У лестницы замковой башни» с разнообразными оттенками 

каменных блоков крепостных стен (есть ночной вариант этой сцены с костром) и «Палатка со 

знаменами» с яркими оттенками красных тонов (рис. 157). Особенное внимание мастер уделил 

двум сценам. Первая – «Макбет перед военной палаткой», для которой созданы 

подготовительные карандашные рисунки, варианты гуашью и акварелью с высокой 

расширяющейся кверху красной палаткой на зеленом холме на фоне розоватого рассветного 

неба и аксонометрия. И вторая – одна из финальных сцен «Войско Малькольма, Сиварда и 

Макдуфа со знаменами и ветвями Бирнамского леса на Дунсинанском холме», в которой 

больше всего сказались пленэрные опыты изображения зелени травы, кустарников и листвы 

деревьев. Эту сцену художник дорабатывал в феврале 1929 года. Для создания разных эффектов 

глубины и открытости пространства он варьирует обрамления-занавесы с угловато изогнутыми 

краями. 

27-го августа Евгений Лансере после 3-дневного визита брата Николая с женой и детьми 

принялся за эскизы костюмов. Вернувшись в Кикеты 31 августа он записал в дневнике: 

«Декорации компоновать люблю, а костюмы – нет. Оттого, что уж слишком не верю, что будет 

то, что хочешь и в смысле складок, и в смысле покроя, силуэта» (архив семьи художника). В это 

время художник высоко отзывался о графично-изысканных декорациях к «Иоанне д`Арк» И.А. 

Шарлеманя, но сам работал в иной, более свободно-живописной манере
1178

. Для усиления 

эмоциональности действия он подчеркивал силуэты и использовал яркие красочные пятна в 

колеровке персонажей (за исключением некоторых воинов, врача и ведьм) – ярко-синие одежды 

Макдуфа и его жены, оранжевые с зеленым Банко, желтые Макбета, зеленые с фиолетовым 

рыжеволосого слуги-убийцы. Больше других детализирован костюм леди Макбет – длинное 

                                                 
1178

 1 октября в дневнике Лансере записал, что Шарлемань «заканчивает повторение своих декораций 

―Иоанна д`Арк‖ Бернарда Шоу, суда по его рассказу, сюжет – ужасная пошлятина. Декорации очень графичны и 

красивы. Противоположность моим» (архив семьи художника). 
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сине-белое платье украшено накладками с расшивкой и длинным поясом. На голове королевы 

под короною надет зеленый платок, а за плечами – красная мантия. Торжественно выглядят 

воины-шотландцы и рыцари, особенно на групповом рисунке «Шотландский король Дункан в 

окружении Ленокса, Росса и других вельмож и воинов»
1179

. В своих эскизах художник 

предлагал подходящие типажи и грим. Гнетущее впечатление производят ведьмы, закутанные в 

серые и темно-зеленые одежды. Наиболее экспрессивный образ в этой серии Лансере создал 25 

сентября – рисунок длинноволосой изможденной пляшущей ведьмы с ожерельем из костей и 

синих и коричневых камней
1180

. Как самостоятельную станковую картину можно рассматривать 

сцену «Ведьмы у костра» из III акта, когда одна из «вещих сестер» бросает жабу в котел с ядом 

и нечистью (рис. 158). 

30 сентября Лансере «получил переданные Марджановым последние деньги за ―Макбета‖ 

– 200 (из них 100 на поездку в Кутаис)»
1181

. В тот же день в письме сестре З.Е. Серебряковой в 

Париж он писал: «Летом был у меня заказ (еще и сейчас кое-что осталось за мной) на 

постановку ―Макбета‖. Выдумалось легко и как будто хорошо, посмотрим, как выйдет, вернее, 

как осуществят» (частное собрание). Но из-за требований усиления национальных мотивов и 

осовременивания репертуара в театрах республик СССР пьесы Шекспира в театре Марджанова 

так и не были воплощены (к «Королю Лиру» Лансере даже не приступал). Вместо них были 

поставлены комедия «В самое сердце» Шалвы Дадиани, драма Карло Каладзе «Как это было» 

(«Рогор») с оформлением Е. Ахвледиани, а также комедия Поликарпа Какабадзе «Кваркваре 

Тутабери» с конструкциями Д. Какабадзе. Лишь в 1932 г., после перевода 2-го Грузинского 

государственного драматического театра в Тифлис, режиссер вернулся к европейской классике 

начала 17 столетия и поставил трагедию «Отелло». 

Несмотря на неудачу с постановкой Лансере продолжал работать для грузинских театров. 

В декабре 1928 г. он консультировал постановку «Хаджи-Мурата» в Тифлисском армянском 

драматическом театре имени С. Шаумяна. Художник, как отмечалось ранее, на протяжении 

десятилетий разрабатывал книжные иллюстрации и оформление к этой повести Л.Н. Толстого 

(в 1912–1915, 1931, 1935, 1937, 1941, 1945 гг.), работал над одноименной неосуществленной 

кинопостановкой режиссера И.Н. Перестиани (в 1924–1925 гг.). Поэтому тема эта была ему 

близка. На ее волне в январе 1929 г. он создал работу «Мать Хаджи-Мурата над колыбелью 

сына»
1182

. 

                                                 
1179

  Бумага, темпера. 33х51. Музей Грузинского драматического театра им. К. Марджанишвили. 
1180

  Бумага, темпера, белила. 34х24. Музей Грузинского драматического театра им. К. Марджанишвили. 
1181

  Дневниковая запись 1 октября 1928 г. Архив семьи художника. 
1182

 Бумага, темпера. 32,6х25,1. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 
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В мае–июле 1929 г. художник работал над эскизами к постановке «Лоэнгрин» Р. Вагнера 

для Оперного театра в Тифлисе
1183

. 20 июля он написал заявление режиссеру Н.Н. Боголюбову с 

предложением создания к 5 октября трех эскизов декораций «со потребными для выполнения 

деталями и доп. рисунками» и костюмами
1184

. К сожалению, постановка тоже не была 

осуществлена, возможно, из-за резолюции Закавказского партийного совещания о принципах 

театральной политики, в которой в частности заявлялось: «Несмотря на некоторый сдвиг в 

репертуарном деле в сторону постановки новых, удовлетворяющих требованиям современности 

пьес, театры республик все еще стоят перед недостатком нужных нам, идеологически и 

художественно выдержанных оригинальных пьес»
1185

. Кроме того, эскизы к «Макбету» и 

«Лоэнгрину» при жизни художника не выставлялись
1186

 и не репродуцировались
1187

, что долгое 

время не позволяло исследователям на должном уровне оценить оригинальность Лансере-

художника театра 1920-х годов, соединявшего реалистичность трактовки изображаемых 

построек и ландшафтов и экспрессию в их цветовом и свето-теневом исполнении. 

Отказ от классических постановок в 1928–1929 гг. был также связан с новыми 

тенденциями в сценографии, с повсеместным отказом от кулисных построений декораций и 

использованием сильных прожекторов. 5 июня 1930 г. после общения на тему театра с 

учеником К.С. Петрова-Водкина В.В. Дмитриевым Лансере записал в дневнике: «В этот сезон я 

впервые увидел сильные прожектора, и поэтому эффект светотени на сцене. То, о чем всегда 

мечтал. И правда, что при этих прожекторах писанные декорации уже невозможны – свет 

съедает всю живопись – остается плоская поверхность. Однако с чем не мирюсь – это 

схематичность конструктивных декораций – и что ни говори, они так же не вяжутся с живым 

голосом» (архив семьи художника). Перестраиваться на создание схематичных 

конструктивистских декораций Лансере не хотел. 

                                                 
1183

 В Государственном центральном театральном музее в Москве сохранились три работы из этой серии: 

«Замок» (13 мая; бумага, акварель, уголь; 33х51), «Интерьер» (5 июля; бумага, гуашь; 33х51; на обороте – интерьер со столами с 

кубками. Уголь), «Сад. Появление ладьи Лоэнгрина, запряженной лебедем» (бумага, гуашь; 33х51). 
1184

 Черновик заявления обнаружен на обороте декорации «Сад. Появление ладьи Лоэнгрина, запряженной 

лебедем» (ГЦТМ). Внизу листа расположен рисунок-схема сцены с ее размерами (портал шириной 24 аршина, глубина сцены 18 

аршин), расположением 5 планов и зеркала (размером 10х16 аршин). 
1185

 Резолюции Закавказского партийного совещания о театре при АППО ЗКК ВКП(б). Июль 1929 г. Тифлис: 

Заккнига, 1929. С. 15. 
1186

 Лишь в 1956 и 1961 годах тринадцать эскизов декораций действий и сцен и семь эскизов костюмов 

действующих лиц к «Макбету» из собрания музея Грузинского драматического театра им. К. Марджанишвили 

были показаны на персональных выставках работ художника в Тбилиси и Москве соответственно. Восемь эскизов 

декораций показано на выставке произведений мастера в 1976 году в Ленинграде. 
1187

 Три черно-белых воспроизведения эскизов к «Макбету» приведены в монографии О.И. Подобедовой 

«Е.Е. Лансере» (М., 1961. С. 278 и 280), пять – в монографии Г.А. Масхарашвили «Евгений Лансере и Кавказ» 

(Тбилиси, 1973. Иллюстрации 52–56), одно – в книге А.Н. Шифриной «Вильям Шекспир в творчестве художников 

театра» (М., 1975. Иллюстрация 81). Лишь в 2007 г. в альбоме Н.И. Заалишвили «Русские художники Грузии. ХХ 

век» впервые в цвете опубликованы 7 эскизов (Тбилиси, 2007. С. 188–189). 
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В 1930 г. Лансере переориентировался на искусство кино
1188

, с которым был знаком 

благодаря И.Н. Перестиани еще с 1922 г. по фильму «Сурамская крепость». Во время одной из 

встреч в Тифлисе с режиссером 7 марта 1930 г. мастеру поступило предложение быть одним из 

художников-постановщиков кинофильма «Ануш». В связи с этой работой по экранизации 

поэмы Ованеса Туманяна о быте и нравах Армении 1860-х годов в 1930 году Лансере посетил 

Армению восемь раз. Уже 28 марта – 3 апреля он ездил в Эривань оформлять договор о работе 

и знакомиться с сотрудниками «Арменкино». По договору, подписанному 30 марта, художник 

обязывался исполнить до 15 апреля эскизы костюмов, до 15 мая – «декораций, мебели, 

обстановки и всего, что потребуется для художественного оформления павильонных снимков», 

а также до указанного режиссером срока «декорировать стены и крыши во время производства 

снимков, изображающих свадьбу»
1189

. 31 марта – 2 апреля, после посещения столицы, вместе с 

Перестиани и оператором Альбертом Карловичем Кюном они посетили исторический регион 

Лори в северной части Армении, чтобы выбрать места для съемок и зарисовать старые 

крестьянские жилища. Доехав на поезде до станции Колагеран они побывали у строящейся 

Дзорагетской ГЭС, в Степенаване и в селах Гергеры (Гаргар), том самом, близ которого А.С. 

Пушкин встретил арбу с телом А.С. Грибоедова, Вартаблур и Узунлар (в 1967 г. возвращено 

старое название Одзун), которое нашли пригодным для съемок, и в Алаверди
1190

. Регион Лори 

начали активнее исследовать в конце 1920-х гг. Незадолго до Лансере, в октябре 1929 г. в 

экспедиции по северной Армении (в Тавушской области) с обмерами, зарисовками и 

фотофиксацией работали Д.П. Гордеев, С.В. Тер-Аветисян, фотограф А.П. Кублицкий и 

студентка Академии художеств Грузии М.Р. Маер. С целью сбора материалов по армянским 

костюмам и украшениям в Лори и Ленинакан совершил поездку С.Д. Лисициан. 

По возвращении в Тифлис Лансере принялся за эскизы костюмов главных персонажей 

(Саро и его матери, Ануш, ее матери, бабушки и брата Моси), для чего изучал экспонаты Музея 

Грузии, Картинной галереи и Городского музея Тифлиса. 14–17 апреля он отвез первые эскизы 

в Эривань заведующему постановочной частью студии «Арменкино» художнику С.А. 

Сафаряну и завмастерскими Л.И. Дариджан. Далее были созданы дополнительные эскизы 

костюмов, в Текстильторге закуплена материя (в том числе шелк) и найдена красильня для 

одежд. 15–18 мая Лансере снова ездил в Эривань. 

                                                 
1188

  Лишь в 1932 г. вместе с Д.И. Шеварнадзе он консультировал постановку оперы А.А. Спендиарова 

«Алмаст». 17 июля 1934 г. художник получил записку режиссера тифлисского Театра оперы и балета М.Г. 

Квалиашвили о желании режиссера Большого театра в Москве Т.Е. Шарашидзе предложить ему постановку. 
1189

  Договор Е.Е. Лансере с АО «Арменкино» (за подписью директора-распорядителя Д.М. Дзнуни) от 30 

марта 1930 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 19. Л. 1. 
1190

  В разделе «Краткие сведения об экспедициях, экскурсиях и командировках» в  «Бюллетене КИАИ» (№ 

8. Л., 1931. С. 21) было сообщено, что в апреле 1930 г. Лансере «совершил поездку в Лори для зарисовки старых 

крестьянских жилищ ―глхатун‖ или ―карадам‖ в сел. Гергеры, Вартаблур и Узунлар». 
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Мастер уделил особенное внимание разработке типажей персонажей кинофильма. В 

апреле–мае была создана серия из более тридцати эскизов грима и костюмов
1191

. Многие 

главные действующие лица изображены несколько раз, часто с дополнительными рисунками 

костюма со спины с указаниями как его шить (рис. 159 и 160)
1192

. Столь же важны для 

художника были и второстепенные типажи (пастух, тифлисские гости, сельский староста, 

урядник, священник, дьячок, дети). Перестиани мог подбирать исполнителей по эскизам 

Лансере (на роль Моси выбран Л.Г. Исаакян, бабушки Ануш – Н.Н. Манучарян). Не менее 

подробно была подготовлена и архитектурно-обстановочная линия постановки: созданы 

наружные и внутренние виды домов Ануш («Комната матери Ануш») и ее жениха Саро, планы 

и чертежи необходимых достроек, интерьер шатра на отрогах Лорийских гор, зарисовки мебели 

и обстановки
1193

. 

Четвертая поездка состоялась 8–24 июля. Живя в эриванской гостинице художник создал 

план и разрезы дома Ануш с карадамом
1194

, по которым на фабрике 11–13 июля был создан 

макет, собственноручно расписанный мастером. 14-го киногруппа с оператором Кюном и 

помощниками Лансере художниками-постановщиками Мироном Мироновичем Карякиным и 

Никитиным уехала в Узунлар обдумывать, как устроить дома Ануш и Саро. В свободное время 

вечером мастер писал этюды, в том числе в Одзунском монастыре и у обрыва над рекой Дебед. 

17 июля вместе с И.Н. Перестиани они ходили смотреть разные карадамы, а в следующие два 

дня Лансере исполнил два вертикальных по формату этюда интерьеров традиционных домов с 

деревянными потолками разных типов – с так называемыми куполами-согомашен, 

поднимающимися ступенчатыми, постепенно уменьшающимися квадратами, балки которых 

располагались параллельно стенам
1195

, и с куполами, имеющими вид многоугольника и 

сооруженными из коротких бревен, положенных друг на друга под углом
1196

. В альбомчик он 

зарисовывал типажи местных узунларских жителей. Съемка фильма шла с переменным 

                                                 
1191

 Г.П. Чахирьян в 1960-е гг. насчитал 31 эскиз, исполненных акварелью и гуашью без предварительного 

карандашного рисунка на бумаге размером 30х24 см., из которых 26 хранилось в архиве вдовы И.Н. Перестиани, а 

пять – в Музее литературы и искусства в Ереване (ныне Национальная галерея Армении). Чахирьян Г. Неизвестные 

работы Е. Лансере // Искусство. 1969. № 8. С. 28–34. Там же опубликовано девять эскизов костюмов и декораций 

работы Лансере. 
1192

 Ануш изображена на шести листах («Ануш дома», «Ануш, выбегающая ночью» в двух вариантах, 

«Ануш на свадьбе», «Ануш во время ее похищения», «Ануш летом на эйлагах»), ее мать – на трех (в быту, на 

эйлагах, в праздничном наряде), бабушка – на двух (в профиль и в фас), брат Моси – на двух (в будничном 

костюме на эйлагах и в черкеске на свадьбе), жених Саро – на трех («Саро на коне», «Саро с посохом на эйлаге», 

«Саро на свадьбе»). 
1193

 Эти эскизы хранились в архиве С.А. Сафаряна (Ереван). Один «Интерьер дома с очагом и кухонной утварью» 

(бумага, тушь, белила; 32,5х49,5) хранится в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. 

Щусева. На обороте листа изображен бочонок вина в виде животного. 
1194

  Карадам – древний тип жилища у азербайджанцев с деревянным ступенчатым сводом, опирающимся на 

деревянные столбы, с отверстием для света и дыма. В Армении получил название глхатун, в Грузии – дарбази. 
1195

 «Узунлар. Интерьер дома типа глхатун или карадам». Июль 1930. Картон, масло. 50х32,5. 

Дальневосточный художественный музей (Хабаровск). Работа поступила из Государственной Третьяковской галереи в 

декабре 1938 г. 
1196

  «Узунлар. Интерьер дома». Июль 1930. Картон, масло. 49х32. Национальная картинная галерея Армении (Ереван). 
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успехом из-за переменчивой погоды, выбора нового дома Ануш и трудностей с доставкой 

пленки
1197

. 23-го вся группа ходила пешком вдоль реки Дебед в село Айшхат (ныне Айгеат) 

смотреть старые дома-карадамы. 

Перед следующим этапом съемки фильма «Ануш» в Узунларе Лансере с Гордеевым по 

заданию Кавказского историко-археологического института посетили древний монастырь 

Кобайр на реке Дебед. 14 августа они добрались из Тифлиса до небольшого пристанционного 

села Кобэр (Кобер). Следующие пять дней они обследовали постройки монастыря XII–XIV вв. 

– собор Катогике с армяно-халкидонитскими росписями XIII в., грузинскими и армянскими 

надписями
1198

, две часовни, трапезную и колокольню-усыпальницу. Художник создал 

необычный вид на южную стену собора из ущелья – «Церковь у обрыва в Армении»
1199

. 20 августа 

по пути пешком на съемки фильма в Узунлар (между Кобером и Одзуном 5 километров) группа 

исследователей посетила руины покинутого монастыря Оромайр (Сурп-Ншан), расположенного под 

отвесной скалой, к которой пристроена церковь с колокольней, а кельи выдолблены в пещерах. Лансере 

запечатлел вход в церковь с порталом, деревянным навесом и хачкаром
1200

. В дни последних съемок в 

Узунларе 21–24 августа мастер «патинировал» крыльцо дома Ануш и писал окружающие дома, среди 

которых был дом священника Багдасарьяна
1201

. После спуска ночью с актером Н.Х. 

Дейкархановым по узкой тропинке к станции Санаин 25 августа он вернулся в Тифлис. 

Отдельная поездка проходила 29 августа – 12 сентября по территории Азербайджанской 

ССР. Первые пять дней художник с киногруппой провел в городе Ганджа (бывший 

Елисаветполь), где писал портреты – исполнительницы роли Ануш Норы Арзумановой 

(Арзуманян), Дейкарханова, Г.М. Авгитова. Он зарисовывал понравившиеся уголки восточного 

города (например, двор караван-сарая
1202

) и удивлялся обилию парикмахерских, кустарных 

конфетных мастерских и фабрик шелковых платков. 3 сентября группа через немецкое село 

Еленендорф (ныне город Гѐйгѐль) с неоготической кирхой 1855 года въехала в историческую 

                                                 
1197

 20 июля Лансере записал в дневнике: «Очень симпатичен Кюн. Солнечный день, была съемка. 

Характерно – послали за пленкою и друг. материалом арбу из коллектива (директива предпочитает их) – груз 

пришел еще накануне утром – груз не был доставлен, т.к. встретившийся председатель-коммунист сбросил и 

оставил его в Санаине, а арбу занял своим» (архив семьи художника).  
1198

  За несколько лет до группы КИАИ надписи были исследованы доцентом Тифлисского университета 

Л.М. Меликсет-Беком. Меликсет-Бек Л. Кобер и его армянские и грузинские надписи // Известия Тифлисского 

государственного университета. 1926. 
1199

  Работа «Церковь у обрыва в Армении» хранится в частном собрании (бумага, темпера). В левой части 

удлиненного горизонтального листа изображена небольшая руинированная церковь, стоящая на краю обрыва. В правой части – 

уходящие вдаль сине-зеленые горы и нависающая скала, в тени которой и писал художник.  
1200

 «Пещерный монастырь Сурп-Ншан». 1930. Бумага, акварель, итальянский карандаш. 33х49,5. 

Государственный Русский музей. 
1201

  «Узунлар. Дом бывшего священника Багдасарьяна». 24 августа 1930. Бумага, темпера. 33х49,4. Частное 

собрание. 
1202

 30 августа днем Лансере зарисовал двор караван-сарая: «Ганджа» (бумага, сангина; 25,5х31,5; 

Дагестанский республиканский музей изобразительных искусств). Вид с той же точки, но без кибитки, создан 

темперой на бумаге и хранится в частном собрании («Ганджа»; бумага, темпера; 33х51). 
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область Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением
1203

. После посещения села 

Чай-Кент (ныне Чайкенд) путники добрались до горного озера Гѐк-Гѐль (на азербайджанском 

языке Гѐй-Гѐль – голубое озеро), образовавшегося на высоте 1500 метров отколовшейся во 

время землетрясения 1138 года частью горы Кяпаз. Члены экспедиции разбили палатки прямо 

на берегу и следующую неделю снимали эпизоды фильма с кибитками у шалаша. Несмотря на 

слабость и недомогание, а также на заботы по возведению шалаша для фильма, художник 

старался много рисовать
1204

 и создал несколько этюдов солнечного и сумеречного озера 

темперой с насыщенной зеленью и отражениями в воде (рис. 153)
1205

. Характерный типаж 

карабахского жителя – портрет лесничего Беглара Чилингарова
1206

. На обратном пути группа 

спустилась к реке Кюрокчай, на фаэтоне доехала в Ганджу и на поезде до Тифлиса. 

Во время следующих поездок в Эривань (24–31 октября, 6–19 ноября, 24 ноября – 10 

декабря) художник работал над эскизами обстановки и над отделкой павильонов-домов Ануш 

(чулан и несколько комнат) и Саро (комнату матери) с утварью и коврами (28 октября в 

эриванском музее созданы рисунки светильников), для А.И. Таманяна «оживлял» его генплан 

города, писал портреты актрисы А.Б. Бархударян
1207

 и оператора А.К. Кюн. Трудными были съемки 

сцены «Ночной праздник», проходившие две ночи подряд перед отъездом художника в Тифлис 9 декабря. 

К концу года Лансере почувствовал рост своих навыков в кинодекорационной работе, 

хотя и оценивал их пока как недостаточные. 14 ноября он записал в дневнике: «Начинаю 

понимать кинодело и общую неорганизованность и свое собственное неумение 

ориентироваться на самое нужное – гонюсь за мелочами, а общее упускаю»
1208

. 

Премьера фильма «Ануш» состоялась 13 ноября 1931 года в Москве, но «кинокритика 

отнеслась к последней большой работе прославленного мастера [Перестиани – П.П.] более чем 

прохладно. Постановку упрекали справедливо. Но по изобразительному решению, особенно в 

передаче патриархальной жизни горцев, фильм ―Ануш‖ не имел себе равных в довольно 

многочисленной, стоящей в основном на высоком художественном уровне, продукции немой 

                                                 
1203

  Северная часть этой исторической области не вошла в Автономную область Нагорного Карабаха и ныне 

находится на территории Шамкирского, Дашкесанского и Гѐйгѐльского районов Азербайджана.  
1204

  В Дагестанском республиканском музее изобразительных искусств сохранился рисунок карандашом 

«Гѐк-Гѐль. Горный пейзаж» (24х33), датированный 7 сентябрем. 
1205

  Композицию «Озеро Гѐк-Гѐль в окрестностях Ганджи» (бумага, темпера; 33,2 х 49,5; Третьяковская 

галерея) можно ассоциировать с записью мастера 8 сентября: «Вечером точно лучше, сел писать сумерки» (архив 

семьи художника). В 1933 г. работа была репродуцирована в Ленинграде на открытке издательства 

«Всекохудожник» тиражом 35.000 экземпляров. 
1206

 «Беглар Чилингаров. Лесничий на озере Гѐк-Гѐль» (бумага, темпера; 34,5х21,5; Дагестанский 

республиканский музей изобразительных искусств). Слева вверху надпись: Бэглар Чилингаров. Старый лесной. 

Гек-Гель. 11. IX. 1930. 
1207

  «Портрет актрисы Ашхен Бегляровны Бархударян» (бумага, темпера; 49х32,5; Национальная галерея Армении) создан 

28 ноября – 2 декабря 1930 г.  
1208

  Архив семьи художника. 
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кинематографии Армении»
1209

. Так что опыт работы Лансере в кинематографии оказался 

вполне успешным. 

Сотрудничество с режиссером продолжилось в последующие годы. В 1932 г. Перестиани 

намеревался пригласить Лансере художником фильма «Без родины» по сценарию Чахирьяна, 

но тот много времени проводил вне Кавказа и не смог принять предложение. Зато еще по 

договору с «Арменкино» от 30 марта 1930 г.
1210

 мастер консультировал съемку фильма 

«Туристическая Армения» (завершен в 1933 г.) с эпизодом народного праздника с 

использованием костюмов, сшитых для «Ануш». 

Только во второй половине 1930-х гг., после переезда в Москву, Лансере опять обратился 

к театрально-декорационному искусству, что отчасти можно объяснить возвратом к 

зрелищности и иллюзорности в оформлении постановок. Среди осуществленных декораций и 

костюмов по рисункам художника – «Горе от ума» А.С. Грибоедова в постановке П.М. 

Садовского в Малом театре в Москве (премьера 17 ноября 1938 г.), балет Б.В. Асафьева 

«Барышня-крестьянка» в постановке Р.В. Захарова в филиале Большого театра (премьера 14 

марта 1946 г.). 

В театральных постановках кавказского периода Евгений Лансере сохраняет верность 

эстетическим представлениям начала ХХ века, но не в качестве догмы, а как общую 

ценностную систему. В ее пределах мастер оставался гибким и отзывчивым на те новации, 

которые не противоречили его художнической позиции. 1920-е гг. стали для него одним из 

самых активных периодов в области театрально-декорационного искусства, когда мастер не 

только один из последних в Грузии сохраняет традиции передачи эффекта глубины 

пространства, объема и достоверности элементов наполнения сцены, но и активизирует 

новаторские приемы усиления красочности и игры свето-тени для достижения большей 

эмоциональной напряженности постановки. Сам факт, что много времени, особенно в 1930 

году, Лансере уделял искусству кино свидетельствует о его открытости новому и о неустанном 

стремлении следовать бурному течению современной художественной жизни. А 

многочисленные поездки на места событий фильма «Ануш» в Армении и Азербайджане, 

раскадровки и эскизы костюмов говорят не только об искренней увлеченности мастера, его 

заботе об исторической достоверности, но и о невероятном трудолюбии, неиссякаемой энергии, 

неизменной восприимчивости, благодаря которым талант художника раскрывался в самых 

разных направлениях творческой деятельности. 

 

 

                                                 
1209

  Чахирьян Г. Неизвестные работы Е. Лансере // Искусство. 1969. № 8. С. 28. 
1210

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 19. Л. 1. 
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3.7. Между Закавказьем, Украиной и Россией.  

Монументальная живопись 

 

Впечатления, вынесенные Лансере из поездки 1927-го года в Париж, направили его к 

поискам новых выразительных средств, неиспробованных возможностей живописи. В первую 

очередь такие потенциалы открывались для него в монументальной живописи, к которой 

художник многие годы обращался меньше, чем к другим видам искусства по причине 

социально-политической нестабильности и недостатка заказов. В конце 1920-х ситуация 

меняется. В октябре 1927 г., в связи с подготовкой к 10-летнему юбилею Октябрьской 

революции, по протекции Д.Н. Какабадзе Лансере с учениками писали монументальные 

плакаты-диаграммы об успехах в разных областях советской жизни для Наркомпроса, 

Центрального статистического управления Грузии и других организаций для последующей 

отправки через Москву на советские выставки в Лондоне, Париже, Берлине и Вене. Один 

плакат – показательную картину сравнительного количества докторов «Врачебная помощь в 

Грузии при царе и советской власти» для Наркомздрава Грузии, он взялся разработать 

самостоятельно, как ясно из его дневниковой записи за 5 октября: «в Наркомздрав; первые 

предварительные разговоры, и вечером начал компоновать для них картину-панно ―Врачебная 

помощь в Грузии‖» (архив семьи художника). 

Созданное темперой большое панно (134х204 см.) (рис. 161) было скопировано учениками 

на четырех холстах. Одну из копий художник дописал самостоятельно к 31 октября
1211

. В 

работе применены авторские новации в области композиции: он создает так называемую 

персидскую перспективу с высоким горизонтом и располагает фигуры пациентов и врачей 

группами в два яруса – так, чтобы каждая фигура с разноцветными одеждами, выделяясь на 

светло-желтом фоне, получала особенное звучание
1212

. Само поле художник делит на две 

половины: слева показано дореволюционное время с одним врачом, разводящим руками перед 

толпой грузин; справа – советское время с более бедно одетыми жителями, но уже с тремя 

врачами в белых халатах, занимающихся больными. Внизу указаны цифры по состоянию на 

1913 и 1926 гг.: «480 врачей; 1 врач на 5838 жителей; 1382 врача; 1 врач на 1911 жителей». 

Вверху изображен «вид на Грузию с Черного моря, на лево – Большой хребет и Эльбрус, на 

                                                 
1211

  2 ноября 1927 г. в среду художник записал в дневнике: «―докторскую картину‖ сдал в понедельник» 

(архив семьи художника). 
1212

  А.И. Струкова предполагает влияние на композицию панно интереса художника к японской гравюре 

укиѐ-э и к произведениям Георгия Якулова. Струкова А.И. Монументальные росписи Евгения Лансере 1930-х 

годов: барочные коннотации в живописи соцреализма // Третьяковские чтения. 2017: материалы отчетной научной 

конференции / ред. кол. Л.И. Иовлева, Т.А. Юдкевич. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2017. – С. 

284. 
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право Аджарские горы, в центре долина Риона»
1213

. Но на выставки «плакаты» не попали
1214

, а 

оригинал панно «Врачебная помощь в Грузии» оказался в Музее Наркомздрава Грузинской 

ССР. 

Это же противопоставление прошлого и нового миров Лансере обыгрывает в триптихе 

«Красные партизаны Дагестана, спускающиеся с гор на защиту советской власти» (1930–

1931) (рис. 162)
1215

. Предварительный заказ на большую 2-метровую картину «Красные 

партизаны» был дан художнику 28 апреля 1928 года в Махачкале А.А. Тахо-Годи. Первый 

эскиз он разработал 29 июня, решив его в обычной манере станковых картин. Только через год, 

летом 1929 г., художник придумал новую композицию в виде триптиха: «компаную эскиз 

картины на дагестанскую тему (эскиз этот не удавался в течении всей зимы, и, наконец, теперь 

вдруг ―выяснился‖)»
1216

. 22 июня он записал в дневнике: «Положительно и твердо записываю: в 

пятницу в 12 часов ночи нашел композицию картины. Средняя часть – только фигуры, только 

лязг подков о камень, гиканье и испуганное молчание женщин; вовсе нет ни аула, ни поля, ни 

неба, ни гор... Но зато триптих: справа маленькая (обе створки чуть выше средней части) – скат 

и гряды гор, фигура пастуха со стадом, большое облако, много неба; ―вечерняя природа‖ и 

слева – поколенная фигура старика, мрачного и недоверчивого; девочка с ребенком и старуха, 

глубже; с края могилы мюридов из Голотля, уступы полей и аул, малый уголок неба; все – 

недоверие к средней части; ―уходящий Дагестан‖» (архив семьи художника). Здесь же 

художник поместил чертежи композиции с глубинным построением, планами, движением масс 

и отдельных фигур. 15 октября 1929 года Лансере подписал соглашение с заведующим 

Дагестанского музея М. Джемалом о создании триптиха к 1 марта 1930 г. В нем был более 

подробно разобран сюжет с указанием утраченного впоследствии декоративного обрамления 

над средней частью
1217

. 

                                                 
1213

  Надпись Е.Е. Лансере на обороте фотографии панно. Октябрь 1927 г. Частное собрание. 
1214

  «Но, говорят, все экспонаты Грузии (диаграммы) для этих выставок в Москве забраковали». Из письма 

Е.Е. Лансере З.Е. Серебряковой от 20 ноября 1927 г. Частное собрание. 
1215

  Холст, масло. Центральная часть – 149х200; боковые – 139х80,5. Дагестанский музей изобразительных 

искусств. 
1216

  Письмо Е.Е. Лансере В.П. Белкину 5 июля 1929 г. ОР ГРМ. Ф. 118. Ед.хр. 80. Л. 12. 
1217

 «1) Средняя, наибольшая часть изображает красных партизан, спускающихся с горы. Группа, 

проникнутая революционным энтузиазмом, состоит, главным образом, из молодежи, принадлежащей к беднейшим 

элементам населения; часть в черкесках, часть в гимнастерках и горских рубашках, с революционными значками. 

Впереди, один из руководителей – в фуражке солдатской, с биноклем, сумкой для бумаг. Налево группа женщин, 

сочувствующих отправляющимся в бой.  

2) Левая часть должна изображать отживающий мир – старый аул, надгробный памятник и группу 

несочувствующих: стариков и молодых, но нарядных из зажиточного элемента аула, которых немного, тут же 

враждебная группа старых женщин. 

3) Правая часть – типичный дагестанский пейзаж и на первом плане трудящиеся – пастух и женщина-земледелец, 

приветствующие партизан. Общий размер: приблизительно длина 3 метра, высота 2 метра. Картина должна быть 

исполнена на холсте масляными красками. 

4) Над средней частью декоративное обрамление; надписи-названия картины из красных знамен, орудий и 

т.д.». Соглашение о написании триптиха от 15 октября 1929 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 30. 
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Работа над триптихом шла около трех лет (1928–1931). 23 февраля 1930 г. он приступил к 

полноразмерному холсту маслом
1218

, но писал долго, начав с ограниченой палитры: желто-

коричневой краской по фону, взятому неаполитанской желтой, и только с мая другими 

красками. Как он сам отмечал, «не то трудно, что сюжет задан, а что движений много, и 

взаимное расположение [фигур – П.П.]»
1219

. И спустя неделю: «Ищу позы и взаимное 

расположение. Мучает обычность, реальность, но не могу и кривить душой, стилизовать. 

Пожалуй, хотелось бы сделать, как ―медицинский плакат‖ осени 1927 г.: фигуры в профиль, 

земля с птичьего полета или косогор. Но густота, толпа?»
1220

. Художник старался уйти от 

патетики и показать историческое явление объективно, опираясь на свои воспоминания 

очевидца революционных событий в Дагестане. Теперь его можно было бы представить 

изображенным в левой части триптиха, где на фоне домов Тидиба представлены хмурые 

недоверчивые дагестанцы. 

Из письма сестре Зинаиде от 1 февраля 1930 г.: «Несмотря на то, что сюжет более или 

менее ―заказной‖, он меня интересует, и поэтому я так долго и вожусь с ним. И потом не 

хватает и постоянного, нужного бы наблюдения и проверки по натуре – движения, ракурсов 

лошадей и т.д. Лошади спускаются вниз и почти прямо на зрителя. И, наконец, поневоле 

постоянные перерывы из-за других работ. Да и вообще, сказать по правде, вера в картины как-

то исчезает, в особенности, в реалистическую картину» (частное собрание). Последнее 

высказывание было связано с размышлениями художника о судьбе станковой живописи, 

которые навевались общемировой художественной ситуацией. «Я иногда думаю, – писал 

Лансере, – принцип станковой картины переживает кризис. Импрессионизм, как 

художественная теория, убил старый подход, но взамен остался только этюд, иногда 

иллюстрация. Еще есть, правда, декоративный подход Гогена, но старая антипатия к нему 

сидит во мне»
1221

. 

Летом 1930 г. художник долго не мог достать холсты для боковых частей триптиха. 6 

августа он опять принялся за картину, а в первых числах октября начал писать боковые части. 

Но завершен триптих был только к 9 июля 1931 года, когда был послан через станцию 

Союзтранса в Махачкалу, в музей
1222

. Произведение можно считать серьезной удачей мастера в 

                                                 
1218

 В письме сестре Зинаиде Серебряковой 1 февраля 1930 г. Е.Е. Лансере писал: «Теперь принялся за 

большую картину, заказанную почти два года тому назад Дагестанским Музеем – 2 х 1 1/2 метра с двумя боковыми 

пейзажами. Несмотря на столь долгий срок, я до сих пор ее перекомпоновываю, но на днях все же перейду на 

настоящий размер и холст» (частное собрание). 
1219

 Дневниковая запись 20 февраля 1930 г. Архив семьи художника. 
1220

 Дневниковая запись 1 марта 1930 г. Архив семьи художника. 
1221

 Дневниковая запись 8 апреля 1929 г. Архив семьи художника. 
1222

 Триптих проанализирован в книге Н.П. Воронкиной «Изобразительное искусство Советского Дагестана» 

(Махачкала, 1978. С. 25–27) и во вступительной статье Т.П. Петениной к каталогу выставки «Евгений Лансере. 

Дагестан. 1912–1932». Махачкала, 2001 (без нумерации страниц). 
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области композиции (умело обыгран еще средневековый принцип полиптихов) и тонально-

цветовой гармонии (золотистая охра дополняется сложными рефлексами). 

Работа «Красные партизаны» открыла серию триптихов. За ней последовали: «Ф. Энгельс, 

участник Пфальц-Баденского восстания 1849 г.» (1934–1935; для Института Маркса–Энгельса–

Ленина в Москве; не завершен)
1223

, «Гѐк-Гѐль» (два варианта 1943–1944 гг.), «Великая 

отечественная война» (заказан в апреле 1943 г. к марту 1944 г.; созданы только эскизы) 

исполнявшиеся на холсте темперой и масляными красками. А самого художника с 

дагестанского произведения искусствоведы вписали в круг живописцев исторического жанра в 

духе соцреализма, указывая на своеобразие его творческой манеры
1224

. 

10 июля 1929 г. комитет по постройке Дома Закавказского Совнаркома (ЗСФСР) в 

Тифлисе в лице И.П. Кутателадзе заказал Лансере проектные чертежи для восьми помещений 

на двух этажах: вестибюля, лестничной клетки–парадной, залов заседания, аванзалов и 

кабинетов председателя Совнаркома Грузинской ССР Ф.И. Махарадзе на I и II этаже. В 

договоре указаны 8 общих проектов восьми помещений, которые должны были быть 

исполнены к 15 июля, «причем каждый проект включает в себя чертеж в красках четырех стен, 

разбивку потолка и план в масштабе 1/50 настоящей величины, кроме того, в проекте данной 

группы дается общее представление о характере и расположении обстановки помещений»
1225

. К 

15 ноября требовалось выполнить детальные чертежи дверей (в 1/10 настоящей величины), 

ниши и барельефа зала заседания II этажа (в 1/5 настоящей величины), приборов освещения (в 

1/5), шаблонов карнизов и росписи (орнаментов) стен в натуральную величину. Полностью 

справиться с заданием художник не успел и из-за поездки в Сванетию чертежи лестницы 

разрабатывались в начале января, а последние чертежи кабинета и каминов были сданы только 

24 января 1930 г.  

Интересны замечания самого мастера о стиле этих работ. В письме брату от 8 ноября 1929 

г. он пишет, что «дома сейчас занят внутренней отделкой строящегося здания Закавказского 

Правительства <...> Конечно, модерн, но так как производитель работ М.Г. Калашников (а 

проект его и Северова), то некоторая строгость, некоторые ―традиции‖ все-таки 

проскальзывают»
1226

. Об особой роли Калашникова художник делает 16 ноября запись в своем 

дневнике: «Я очень и очень прислушиваюсь к советам Мих. Георг. – я все время работаю 

                                                 
1223

 Из статьи «В мастерской Е.Е. Лансере» в газете «Советское искусство» (1935, № 6, 5 февраля): «В 

настоящее время акад. Е.Е. Лансере работает над большой станковой картиной по заказу музея ИМЭЛ ―Энгельс в 

бою во время Фальцбаденского восстания 1849 г.‖ <…> Мастер изобразил с макимальной правдивостью как 

Энгельса, так и ряд других исторических участников революции 1848 г. в Германии». Эскиз (бумага на холсте, 

темпера; 85х99) и центральная часть триптиха (холст, темпера; 184х159) хранятся в Донецком областном 

художественном музее. 
1224

  Зименко В.М. Советская историческая живопись. М.: Советский художник, 1970. С. 74. 
1225

 Договор по выполнению проектных чертежей внутренней отделки помещений строящегося здания 

ЗакПравительства. 10 июля 1929 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 29. 
1226

  ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. 16. 
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исключительно над отделкою комнат Совнаркома. Мих. Георг. верно говорит, что я съезжаю в 

Louis XVI» (архив семьи художника). 

После принятия проектов строительным комитетом Лансере в своем письме сестре 

Зинаиде от 1 февраля 1930 г. подводит некоторые итоги своей деятельности за полгода: 

―Ползимы я был занят составлением проектов внутренней отделки парадных комнат в 

строящемся здании Закавказского Правительства. Недавно сдал эту работу, с которой очень 

запоздал <...> Отделка почти чисто архитектурная – без картин и панно (только в одном месте 

орнаментальные трафареты): кое-где скульптура <...> С карнизами, придумыванием 

осветительных приборов (камины, частью мебель) и т.д. возни было очень много. Все 

moderne»
1227

. Во время воплощения здания ЗакЦИК в сентябре 1930 г. художник продолжил 

консультировать его отделку. Для работ была использована старая камнетесная мастерская 

Андреолетти. 

Первая по настоящему крупная осуществленная монументальная работа Лансере после 

оформления зала в Академии художеств в Петрограде (1915) – росписи Дворца рабочего 

Дорожной профсоюзной организации (Дорпрофсожа) Южной железной дороги в Харькове
1228

, 

выстроенного академиком архитектуры А.И. Дмитриевым в 1927–1932 гг. в стиле 

конструктивизм. Очень показательна в отношении выработки новой символики советского 

монументального искусства история разработки художником сюжета росписи двух стен в его 

фойе. Через два дня после закладки здания 3 мая 1927 г. архитектор предложил мастеру 

разработать одно из двух панно размерами 6х5 метров «в голубовато-зеленых легких тонах»
1229

 

для торцевых стен фойе второго этажа. 17 мая Лансере уже ответил с принципиальным 

согласием и предложением писать панно на месте
1230

. В письме 14–17 ноября архитектор 

предложил писать картину на холсте там, где было бы удобнее художнику, и только 

прописывать на месте, спросил совета, кого пригласить на написание второго панно (после 

смерти Кустодиева предлагает Юона) и указал примерные темы: «Речь идет о союзе 

железнодорожников, преимущественно Украины. <…> Может быть можно выдвинуть какую-

либо общесоветскую тему?»
1231

. Воодушевленный грядущей работой Е.Е. Лансере 5 декабря в 

письме предложил Дмитриеву кандидатуры Д.Н. Кардовского и И.А. Шарлеманя, сроки 

                                                 
1227

  Частное собрание. 
1228

 Позднее назван Дворцом культуры железнодорожников имени И. Сталина. А ныне называется 

Центральный дом науки и техники Харьковской дирекции железнодорожных перевозок Южной железной дороги. 
1229

  Письмо А.И. Дмитриева Е.Е. Лансере от 3 мая 1927 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 94. Л. 1 об. Там же 

архитектор пишет: «Сюжет не установлен, но на счет этого, полагаю, легко можно будет уговориться. <…> 

Вероятен запрос еще нескольким первоклассным мастерам (должно быть, Кустодиеву, Кардовскому)». 
1230

  Письмо Е.Е. Лансере А.И. Дмитриеву 17 мая 1927 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп.1. Ед.хр. 17. Л. 1–2. 
1231

  Письмо А.И. Дмитриева Е.Е. Лансере, написанное 14–17 ноября 1927 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 

94. Л. 4. Там же: «Писать одному мастеру две картины – долго и утомительно. И я в большом затруднении, к кому-

бы, при нынешних условиях, можно было-бы еще обратиться, как к интересному по краскам и рисункам партнеру? 

Б.М. Кустодиева – нет. Один из моих сотрудников называет Юона» (Л. 3об.).  
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исполнения (4 месяца на панно и месяц на установку и дописку), вертикальный формат и 

первые варианты сюжетов: «Выбор сюжета дело довольно щепетильное. Но вот, чтобы с чего-

нибудь начать: ―апофеоз стали‖ или ―промышленности‖, ―машины‖, ―города‖, ―апофеоз огня‖ с 

рабочими (и инженерами?) в центре, а vis-a-vis ―плодородие земли‖, ―апофеоз произрастания‖ – 

―плоды земли‖, семья крестьянина в центре, и тут и там пристегнуть ж[елезную] д[орогу], как 

элемент связующий город и деревню. Или взятой прямо ж.д. – в одном – ―ж.д. - апофеоз 

скорости‖, в другом – ―ж.д. - мощи‖. Очень-бы не хотелось получить сюжет пахнущий 

агитом!»
1232

. В этом же письме художник отмечал целесообразность «заказать оба эскиза 

одному лицу»
1233

 или устроить конкурс между двумя. А 27 января 1928 г. делился своими 

мыслями о желании большой работы с братом: «Очень меня порадовали твои слова об 

уверениях Дмитриева; мне ужасно хотелось бы большой работы, так я соскучился на мелочах и 

глупостях, которые приходится делать; а между тем я чувствую, насколько у меня теперь 

больше и умения, и смелости, сравнительно с теми годами, когда были заказы, а вот теперь 

ничего – только учительствую»
1234

.  

Но возведение Дворца рабочего шло медленно, за год поменялось три председателя 

строительной комиссии. Во время своей поездки в сентябре 1929 г. в Москву и Ленинград 

Лансере встречался с архитектором и 28 числа записал в дневнике: «Расстались на том, что я 

сделаю, выдумаю сюжеты и пришлю ему. Когда сюжеты установятся, я делаю два эскиза»
1235

. 

К весне 1930 года дворец рабочего был достроен до крыши, о чем мастеру сообщил в 

письме от 19 марта Дмитриев, напомнивший о выборе сюжетов: «Хотя слышал, что Вы 

работаете по росписи здания грузинского правительства, но наверное найдется время, чтобы 

обдумать предложение харьковского ―дворца рабочего‖ <…> Надо сделать первый набросок, 

добиться утверждения темы <…> Дело о написании двух картин – для меня существенно 

важно, чтобы завершить исполнение композиций в натуре. Без них, я считаю, здание будет 

мертво, как портрет ―без глаз‖»
1236

. 

В начале апреля, одновременно с эскизами костюмов к фильму «Ануш», мастер создал 

первый набросок росписей, а уже 18–20 апреля разработал условные эскизы двух панно: «Союз 

рабочих СССР, Западной Европы и Азии» с изображением паровозов и горизонтом выше 

верхнего края композиции и «Обмен продуктами труда» с фигурами углекопов, тракторами и 

                                                 
1232

  Письмо Е.Е. Лансере А.И. Дмитриеву, составленное 29 ноября – 5 декабря 1927 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 

1. Ед.хр. 17. Л. 3–3об. 
1233

  Там же. Л. 3об. 
1234

  ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. 15. 
1235

  Дневниковая запись 28 сентября 1929 г. Архив семьи художника. Здесь же Е.Е. Лансере упоминает о 

желании Дмитриева жизнерадостного тона, «как в Вашем прекрасном панно в Б. Моск. гостинице». 
1236

  Письмо А.И. Дмитриева Е.Е. Лансере, написанное 15–19 марта 1930 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 94. Л. 

9об.–10. Архитектор предлагает «сделать композицию несколько однотонной», в духе «композиции Пювис де 

Шаванна в Пантеоне». 
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паровозами
1237

. Похожие темы («Железные дороги объединяют трудящихся всех стран» и 

«Железные дороги – артерии культуры») художник описал в объяснительной записке, 

посланной А.И. Дмитриеву вместе с эскизами в Ленинград 3 июня
1238

. Архитектор в это время 

уже планировал на будущее, что художник пришлет два панно на холстах к нему в Ленинград, а 

он отвезет и установит их в клубе
1239

. 

Но по идеологическим причинам сюжеты постоянно корректировались партийным 

руководством. 23 июля Строительный отдел дирекции Южных железных дорог послал Лансере 

первое официальное письмо-заказ на эскизы масштабом 1/20 настоящей величины для 

утверждения Всеукраинским комитетом железнодорожников
1240

. На одной из стен художнику 

навязывалась совершенно другая тема – «Свободный труд в СССР и угнетенный труд в 

Западной Европе, Китае и т.д.» с разграничением двух частей изображаемой стеной. В октябре 

он получил задаток за эскизы, но за разработку предложенной темы художник принялся только 

11 декабря, после съемок кинокартины «Ануш» в Армении. Он обдумывал изменения 

собственного стиля в монументально-декоративных работах
1241

 и в сюжетах нового партийного 

варианта. 1 января 1931 г. он послал в Харьков пояснительную записку
1242

 и три эскиза: два 

варианта собственного сюжета «Железные дороги объединяют трудящихся всех стран» и эскиз 

на навязанную тему «Два мира», о котором он писал брату: «преглупейший сюжет плаката: 

стена – по одну сторону солнце и радость, по другую тьма и угнетение»
1243

. В письме 

                                                 
1237

  20 апреля 1930 г. Лансере записал в дневнике: «усиленно кончаю эскизы для Харькова, собственно даже 

не эскизы, а только ―мысли‖» (архив семьи художника). 21 апреля эскизы были посланы Дмитриеву с 

объяснительной запиской: «[Первое] пано изображает: в центре группа ж.д. работников СССР протягивает руки, 

соединяя группу Зап. Европ. рабочих и Азиатских, осуществляя этим интернациональный союз пролетариата. 

Непосредственно за этими группами мощные паровозы и другие группы рабочих приближающихся с радостными 

жестами, приветствиями. Вдоль трех сторон – нижней и 2ух боковых перво-планные фигуры рабочих тоже 

приветствующих братание. 

Части стройки. Горизонт выше верхнего края панно, вид почти с птичьего полета. Сильные тени разбивают пано 

на грани. 

2. ―Ж. дороги – орудие обмена продуктами труда‖. Загруженные всевозможными товарами платформы, между 

ними группы трудящихся разных стран; вдоль нижнего края и 2 боковых –группы рабочих с приветствующими 

друг друга жестами среди продуктов своего труда, всѐ пано тоже разбивается сильными тенями на темные и 

освещенные пространства. Сбоку тоже, как и на первом панно, стройка; горизонт также как и в другом очень 

высокий, также всюду виднеются рельсы». РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 10–10об. 
1238

 Объяснительная записка А.И. Дмитриеву к посылаемым эскизам в 1/20 натуральной величины. 3 июня 

1930 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 12–13. Приведена в Приложении А (№ 4). 
1239

  Письмо А.И. Дмитриева Е.Е. Лансере 22 апреля 1930 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 94. Л. 11об.–12. 
1240

  Письмо-заявка от 23 июля 1930 г. подписано начальником Строительного отдела Дирекции Южных 

железных дорог. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 14.  
1241

  30 декабря Е.Е. Лансере записал в дневнике: «Сегодня вечером вдруг мне открылась нужная система 

трактовки декор. панно <…> Нужно выходить из окраски предметов; тень не должна пересекать разные предметы, 

предметы не теряются в темноте <…> И вот желанный путь к персидской миниатюре: плакат? – да. Но и фреска» 

(архив семьи художника). 
1242

 Пояснительная записка к эскизам двух пано для фойэ клуба железнодорожников «Дворец рабочего». 31 

декабря 1930 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 15–15об. Полный текст записки приводится в Приложении А 

(№ 5). 
1243

  Из письма Е.Е. Лансере брату Н.Е. Лансере 3 марта 1931 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Д. 16. 
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начальнику работ по стройке В.В. Верюжскому от 17 января 1931 г. Дмитриев хвалил 

идеологическую и художественную стороны эскизов, а также мастерство художника
1244

. 

Но чехарда с выбором сюжетов продолжалась. Как бы услышав недовольство художника, 

Комиссия по росписи эскизы Лансере не утвердила и к 11 февраля решила объявить 

всесоюзный конкурс. Но вскоре приехавший из Ленинграда в Харьков Дмитриев сумел 

настоять на кандидатуре мастера, показав цветные воспроизведения его работ во французском 

журнале «L’Illustration» и книгу «Хаджи-Мурат». Некий партиец, придумавший тему сравнения 

двух миров, был давно арестован и Комиссия, состоявшая из четырех молодых людей, 

изложила мнение, что «в здании, предназначающемся для отдыха, [рабочие] хотят видеть что-

то более спокойное, общечеловеческое, радующее глаз и менее плакатное»
1245

. После 

высказывания пожелания одного из проверяющих написания чего-нибудь «вроде 

Айвазовского»
1246

 архитектором было придумано предложить «чистый пейзаж» с отказом от 

плоскостного решения: «Темы – пейзажи – Кавказ и Крым (мне думается, может быть даже – 2 

―Кавказа‖)»
1247

. Но уже 20 февраля Комиссия пришла к решению заказать три эскиза: вид 

Кавказа с советскими всадниками момента Гражданской войны («как в ―Хаджи-Мурате‖, где 

всадники поднимаются в гору»
1248

), пейзаж Перекопа с представителями Красной армии и 

группой молодых советских туристов
1249

 и как запасной вариант – вид Крыма близ Судака. 21 

февраля художнику выслан официальный заказ на создание эскизов (в 1/10 размера) к 1 мая и 

панно к 1 ноября: «На первой картине вид Кавказа или Крыма с тем, чтобы на переднем плане 

были изображены всадники (фигуры), соответствующие военной советской эпохе – моменты 

гражданской войны. На второй картине желателен вид Перекопа с изображением момента 

войны за последний»
1250

. И только 21 апреля 1931 г., во время первой двухнедельной поездки 

художника в Харьков по предложению Дмитриева, был подписан акт об утверждении эскизов 

росписи темперой по сухой штукатурке с окончательно выбранными сюжетами – «Крым», где 

туристы, достигшие горного перевала, прощаются со своими проводниками (рис. 163), и 

                                                 
1244

 «Мастерство академика живописи Е.Е.Лансере, которого считаю за самого зрелого и талантливого 

живописца в СССР, хорошо известного за пределами нашей страны, – порука тому, что картины, в разработке, 

представят величественное зрелище. С архитектурной стороны – это даст законченность зданию». РГАЛИ. Ф. 

1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 16–17. 
1245

  Из письма А.И. Дмитриева Е.Е. Лансере от 18 февраля 1931 г. Послано 22 февраля. РГАЛИ. Ф. 1982. 

Оп. 1. Ед.хр. 94. Л. 13об. 
1246

  Там же. Л. 14. 
1247

  Там же. Л. 13об. 
1248

  Письмо А.И. Дмитриева Е.Е. Лансере от 22 февраля 1931 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 94. Л. 15. 
1249

  Идея изобразить пейзаж Перекопа пришла одному из членов Комиссии. Как писал 21 февраля А.И. 

Дмитриев в письме Лансере: «Один из членов Комиссии (сам принимавший участие в бою) так сформулировал 

дело с пано ―Перекоп‖ – ―Крепко стою за Перекоп, но чтобы не было свалки…‖ Вообще момент боя не нужен». 

РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 94. Л. 16. 
1250

  Заказ на эскизы и панно для «Дворца рабочего» в Харькове. 21 февраля 1931 г. Получен 28 марта. 

РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 19. 
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«Кавказ», где регулярные войска Красной армии встречаются в горах с местными 

партизанами
1251

. 

Большую роль в создании жизнерадостного образа сыграл светоносный весенний пейзаж, 

романтическая взволнованность персонажей «Кавказа» и, особенно, «радостно-восторженные 

круглые глаза [туристов] – юность, радость жизни, милое и наивное»
1252

. В разработке эскизов 

художник склонялся к усилению реалистических черт, к традиционной передаче формы, 

движения, тональных нюансов (рис. 163 и 166)
1253

. Работая над «Кавказом» он записывал в 

дневнике: «пробую от Богаевского – не то; пробую от Сарьяна – не то; наивность, Персия, 

Брейгель – нет. Я неисправимый реалист. Мне претит обезличивать форму гор, как и 

обезличивать, схематизировать движение»
1254

. Мастер окончательно отказывается от 

первоначальных раздумий о высоком горизонте и элементах плоскостности
1255

. 

В этой росписи мастер также уделил большое внимание связи живописи с архитектурной 

ситуацией: асимметричность композиции с двумя расположенными друг над другом группами 

людей была рассчитана на восприятие поднимающихся по лестнице зрителей. 

4 октября 1931 г. Лансере приехал на два месяца в Харьков (до 27 ноября) и сразу после 

начала воплощения росписей по штукатурке он столкнулся с практическими трудностями. Уже 

7 октября он записывает, что «начинает наростать уныние и отчаяние после первых, так 

сказать, радостей встречи: подмости сделаны, но не обгородили стеной, – и уже на стене что-то 

намазано хим. карандашом (правда, сошло легко), но, значит, до того, как будет на запоре, 

ничего предпринимать нельзя. Стекол нет, значит – холод и сырость. Если будут топить, боюсь, 

потечет по стене потоками»
1256

. Не хватало красочных материалов: 30 сентября 1932 г. 

художник пишет, что «начал писать небо ―Кавказа‖. Кобальт так красив и совершенно 

незаменим. Но положение трагично – один тюбик, и хватило еле-еле, а на поправки уже 

нет!»
1257

. Однако мастер предугадывал эти трудности еще в марте 1931 г.: «Еще очень и очень 

                                                 
1251

  Копия акта, составленного 20 апреля 1931 г., и подписанного Дмитриевым, Верюжским, председателем 

Райпрофсожа П.П. Соколовым и членом президиума Райпрофсожа И.М. Замирой. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 

17. Л. 28. 
1252

  Дневниковая запись 6 сентября 1931 г. Архив семьи художника. 
1253

  Эскиз росписи «Крым» хранится в Русском музее (1931; холст, масло, смешанная техника; 102х146) . Эскиз 

«Кавказа» – в Донецком областном художественном музее (1931; холст, темпера; 72х64). Этюды, наброски и эскизы отдельных 

частей композиций (размерами до 209 см. по большей стороне), фигур, голов – в Национальном музее «Киевская картинная 

галерея» в Киеве, в Музее изобразительных искусств Грузии, Национальной галерее Армении. Много рисунков датировано 

июлем 1931 года. 
1254

  Дневниковая запись 30 марта 1931 г. Архив семьи художника. 
1255

  8 октября 1932 г. художник записал в дневнике: «Художники всегда (оставив Византию и Персию) 

стремились передать глубину, пространство как естественное следствие формы и объема <…> Поэтому все больше 

и больше считаю теорию о плоскостности стенописи – мудрствованием теоретиков!» (архив семьи художника). 
1256

  Архив семьи художника. 
1257

  Архив семьи художника. 
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нужно обдумать, как к такому сложному делу приступить, именно теперь,- когда так трудно 

достать материал, и когда всякая работа чревата всякими кляузами, интригами и прочим»
1258

. 

Но хуже технических сложностей для художника (в том числе отсутствия отопления во 

Дворце рабочего) были нападки идеологически настроенных критиков. Он подвергся травле 

«бойчукистов» и рабочих
1259

, о чем он записывал в дневнике
1260

: 11 октября 1931 г. «на каком-

то заседании был переполох», 19 ноября «пришли сказать, что где-то решили забелить ―Крым‖ 

за неподходящий сюжет», а 21 ноября «хотели навесить замок, чтобы работа не продолжалась». 

27 ноября помощник Дмитриева инженер В.В. Верюжский, провожая Лансере, показал 

«постановление Райпрофсожа об указании <...> расторгнуть договор <...> уже на оба сюжета. 

Хотят объявить конкурс». Дело доходило даже до курьезов: «Оказывается, ―Крым‖ им 

[рабочим – П.П.] не нравится тем, что комсомолец улыбается, передавая книжку Ленина; 

―точно он не серьезно это делает‖»
1261

. 

3 июня 1932 г. Д.П. Гордеев привез копию протокола осмотра работы в Харькове с 

выражениями «не монументальный подход», «без широкого общественного контроля» и 

другими высказываниями противников Лансере. Однако уже в августе вопрос повернулся в 

пользу художника и он опять приехал в Харьков
1262

. Только после разбирательства Рабоче-

Крестьянской инспекции и приезда секретаря партии Терикова
1263

 в сентябре–октябре 1932 г. 

художник смог завершить росписи (вначале «Крым», затем всего за 28 дней «Кавказ»), ставшие 

одной из ранних монументально-декоративных работ в стиле соцреализма (рис. 164 и 165)
1264

. 

Такое кардинальное изменение в отношениях к росписям Лансере было обусловлено переходом 

советского искусства на рельсы. О грядущих переменах в превалирующей стилистике еще 13 

мая 1932 г. писал мастеру председатель «Союза советских художников» А.В. Григорьев: «На 

                                                 
1258

  Из письма Е.Е. Лансере своему брату Николаю от 3 марта 1931 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Д. 16. 
1259

  Подобедова О.И. Е.Е. Лансере. М., 1961. С. 324–325; Толстой В.П. Е. Лансере – мастер советской 

монументальной живописи // Ежегодник Института истории искусств Академии наук СССР. М., 1956. С. 34–36. 
1260

  Архив семьи художника. 
1261

  Дневниковая запись 24 октября 1932 г. Архив семьи художника. 
1262

  22 августа Лансере записывает в дневнике, что Верюжский «назвал, как противника, худ[ожника] 

Ткаченко, говорившего, что он меня [Лансере – П.П.] знает лично, что я контрреволюция и т.д. <...> Ход дела 

повернул РКИ и, в частности, инспектором там, некий Покровский, оказавшийся моим ―поклонником‖ (―Хаджи-

Мурат‖)» (архив семьи художника). 23 августа художник продолжил: «В час с В.В.В[ерюжским] у Апросина; 

чрезвычайно любезен <…> Говорил, что вопрос обсуждался даже в Москве; признано, что картину уничтожить 

никак нельзя» (архив семьи художника). 24 августа мастер отметил, как А.Н. Апросин «говорил, что Скрипник 

резко и решительно высказался где-то на парт. собр.[ании] – ―за‖ и даже выругал за всю историю». 
1263

  10 сентября художник записал в дневнике: «был некий Териков, один из секретарей партии, и очень 

решительно высказался за картины; мол, нечего и говорить такие глупости, как менять, замазывать и т.д.‖ (архив 

семьи художника). 
1264

  Росписи Центрального дома культуры и техники Южной железной дороги (ДК «Железнодорожник») в 

Харькове прописали в 1970-е гг. и реставрировали в 2011–2012 гг. (Вячеслав Шулика, Евгений Егоров, Вадим 

Литвинов и Максим Килочко). Шулика В.В. «Крым» и «Кавказ» в Харькове // Антиквар: журнал об искусстве и 

коллекционировании. 2014. № 10. С. 38–45. В 2015 г. харьковской общественности удалось отстоять росписи от 

уничтожения из-за изображений комсомольца с книгой Ленина и красноармейцев с красным флагом, подпадавшим 

под новый закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных 

режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». 
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изофронте происходят историч[еские] события. Мы на пороге к подъему и расцвету искусства,– 

партия взялась за это дело»
1265

. Однако идея М. Горького и И. Сталина о создании единого 

творческого метода советских писателей и художников, о методе социалистического реализма, 

была чужда Лансере своей идеологической подоплекой. Неприятие предложенных в Харькове 

сюжетов и желание более общих аллегорий он отмечал в своем дневнике уже после окончания 

всех работ, 8 мая 1933 г.: «Как я, работая Харьковские стенописи, мечтал, – если бы делал их 

только для себя, то написал бы во всю вышину 6-ти метров одну женщину – Деметру – 

окруженную богатством и радостью жизни (животной, телесной: плоды и цветы и т.д.)»
1266

. 

Но новый метод всѐ же нашел отражение в последних монументальных росписях Лансере 

в Грузии 1932–1934 годов. В этот период мастер работает, в основном, в сотрудничестве с 

архитектором Северовым. Во время перерыва в харьковской работе, в январе 1932 г. художник 

получает заказ на росписи лестницы главного вестибюля Государственного музея Грузии в 

Тифлисе от замдиректора Г.В. Чубинашвили. «Первая мысль росписи» февраля 1932 г. была 

сделана схематично, в розовых тонах. Во второй половине февраля мастер создал несколько 

больших и малых эскизов: «Партия большевиков руководит борьбою возставших крестьян и 

рабочих. Гурия. 1905», «Комитет партии СД(б) руководит рабочим движением Грузии в 1900–

1917 гг.» и др. Для одного из них Лансере в апреле создал портрет председателя ЦИК 

Грузинской ССР Ф.И. Махарадзе с бюста работы Я.И. Николадзе
1267

. 17 марта был заключен 

официальный договор на две не названные картины размером до 24 квадратных метров 

каждая
1268

. Работы должны были быть завершены к 1 июня, но были отложены из-за уточнения 

темы. В июле–августе, стоя на помостах, художник писал темперой по стене одну из 

композиций – «Закладку Земо-Авчальской ГЭС в 1922 г.» (рис. 168)
1269

. Из-за репрессий в 

отношении некоторых изображенных в 1937-м эта роспись была закрыта новой 

штукатуркой
1270

. 

                                                 
1265

  Письмо А.В. Григорьева Е.Е. Лансере 13 мая 1932 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 90. Л. 1. 
1266

  Архив семьи художника. 
1267

  Портрет Ф.И. Махарадзе датирован 25 апреля 1932 г. и хранится в частном собрании (бумага, сангина; 

31,5х25). Еще один «Портрет товарища Махарадзе» (холст, масло; 49х33; местонахождение не установлено), 

написанный в 1934-м, в июне–ноябре 1940 г. был выставлен на Передвижной выставке произведений московских и 

ленинградских художников по городам Поволжья (Горький, Казань, Куйбышев, Саратов, Сталинград, Астрахань). 

Союзом «Всекохудожником» издан каталог тиражом 500 экземпляров. Портрет Махарадзе указан на странице 11. 

О занимаемых должностях Ф.И. Махарадзе написано в: Махарадзе Н.Б. Филипп Махарадзе. Тбилиси: «Сабчота 

сакартвело», 1960. С. 147. 
1268

  Договор на исполнение двух картин на стене главной лестницы Музея Грузии. 17 марта 1932 г. РГАЛИ. 

Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 32. 
1269

  10 августа 1932 г. художник записал в дневнике: «Заканчиваю фреску, уже совсем надоело, не знаю, что 

и мазать». Архив семьи художника. 
1270

 В 1932 году Берия стал первым секретарем Закавказского краевого комитета Всесоюзной 

коммунистической партии, сохраняя за собой должность первого секретаря ЦК компартии Грузии. В 1936–1938 гг. 

жертвами политических репрессий стали многие старые грузинские большевики: Мамия Орахелашвили, 

Лаврентий Картвелишвили, Леван Гогоберидзе, Самсон Мамулия, Михаил Кахиани, Михаил Окуджава, Буду 

Мдивани, Шалва Элиава. 
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К декабрю 1932 г. дирекция Музея Грузии утвердила и вторую тему – «Сталин руководит 

восстанием в Батуме 9 марта 1902 г.» (рис. 169)
1271

. Был создан эскиз в ¼ натуральной 

величины и картоны фрагментов в полный размер. На месте это панно было выполнено за два 

месяца, уже после завершения работ в Харькове и подписания договора с правлением 

Казанского вокзала, – с февраля по 13 апреля 1933 г.
1272

 Сразу после исполнения росписей, 20 

апреля художник пишет своей сестре: «Я писал <...> большое пано прямо по штукатурке в 

здешнем музее (4 на 5 метров), тоже темперою [как и в Харькове – П.П.], но, конечно, жидко. 

Недавно кончил. И приятно, но и трудно писать такие огромные пространства!»
1273

. Интересно, 

как сам художник чуть позже, 23 июня, строго оценивал живописные качества своих 

многоплановых, с сурово очерченными фигурами, произведений: «в Музее Грузии – смотрел 

свое панно, м.б. первое, ЗАГЭС, лучше? Во втором – ничего некоторые головы, но пестра 

бурка, мелки общие силуэты, ―иллюстрационна‖ общая трактовка. Несколько выпадают по 

светосиле желтые, светлые травы внизу»
1274

. Большой эскиз к росписи «Товарищ Сталин 

руководит первым политическим выступлением закавказского пролетариата в Батуме в 1902 

году»
1275

 участвовал в выставке «Сталин и люди сталинской эпохи», открывшейся в Калинине в 

январе 1940 года
1276

. 

В некоторых проектах Е.Е. Лансере 1920-х–1940-х гг. прослеживается стилистическая и 

сюжетная связь с дореволюционными работами. Так, в 1920-е гг. художник с А.В. Щусевым 

неоднократно планировали вернуться к идее росписи зала ресторана Казанского вокзала в 

Москве. Находясь в Париже 28 июля 1927 г. академик получил заказное письмо из Москвы от 

архитектора о продолжении работы
1277

. Другие участники росписей зала уехали во Францию 

(Бенуа и Серебрякова), а Б.М. Кустодиев умер 26 мая 1927 г. в Ленинграде, поэтому заказ на 

все живописное оформление перешло к Е.Е. Лансере. В феврале 1928 г. он начал компоновать 

                                                 
1271

  Обе росписи были опубликованы в «Ежегоднике общества архитекторов-художников» (вып. XIV. Л.: 

Ленинградский Союз советских архитекторов, 1935) под названиями: «Субботник–приступ к работам по 

сооружению Загэса. Во главе члены правительства ССР Грузии 1922 г.» и «Первое политическое выступление 

рабочих Батума в 1902 г. Батумская организация РСДРП во главе с т. Сталиным руководит рабочим движением».  
1272

  13 апреля 1933 г. художник записал в дневнике: «Кончил в музее, подписался, принес домой свой скарб. 

И как-то сентиментально грустно, что кончилась эта работа. Были и там хорошие минуты». Архив семьи 

художника. 
1273

  Частное собрание. 
1274

  Дневниковая запись. Архив семьи художника. 
1275

  1932. Бумага, темпера. Ок. 150х80. Тверская областная картинная галерея.  Приобретен в августе 1937 г. научным 

сотрудником Калининской областной картинной галереи Е.К. Мроз (в 1942–1949 гг. – директор галереи). 
1276

  Сталин и люди сталинской эпохи. Каталог выставки. Калинин: Калининская областная картинная 

галлерея, 1940. С. 8. О своей росписи в Тбилиси и эскизе для выставки Е.Е. Лансере писал 11 апреля 1939 г. в 

Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР. ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. 2. Ед.хр. 992. Л. 1. В том же году Лансере 

исполнил плакат выставки «Сталин и люди советской страны в изобразительном искусстве» для Третьяковской 

галереи, награвированный М.В. Маториным. 
1277

  Е.Е. Лансере писал А.Н. Бенуа на открытке 28 июля 1927 г.: «Сегодня получил прилагаемые при сем – 

фотографию и письмо на твое имя; Щусев пишет, впрочем, довольно туманно, что плафон мне всѐ же, как-будто, 

заказывают… В добрый час!». Архив Музея семьи Бенуа (Петергоф). 



 267  

 

новые эскизы
1278

. Однако в полную силу работа над росписями могла начаться только в 1932 г., 

вместе с новым поворотом к неоклассицизму. 3 июля архитектор Г.И. Лежава передал мастеру 

письмо от Щусева из Москвы с очередным предложением писать плафон: «нужен эскиз 

среднего плафона и всех мелких с Вашей разделкой, сюжетами и сроками исполн[ения]»
1279

. 

Уже 21-го художник отправил архитектору первые два эскиза
1280

. В конце августа он едет в 

Москву, где продумывает новые сюжеты, а также впервые сам удостоверяется в изменении 

общей стилистической направленности искусства в рамках культурной политики советской 

власти: «Интереснейшие рассказы И.Вл. [Жолтовского – П.П.] о повороте к классицизму. Ал. 

Толстому приказано написать статью (под ―нашу диктовку‖) за классицизм
1281

 <...> Много о 

―золотом сечении‖»
1282

. 

25 сентября, во время 3-дневной командировки Лансере из Харькова в Москву, А.В. 

Щусев одобрил первую программу мастера, согласно которой на западной стене изображались: 

в центре – «РСФСР. Современное строительство», по краям от него – «Крым» и «Архангельский край», 

чуть выше – «Украина» и «Белоруссия». На восточной стене в центре –  «Индо-Китай и Индия», по 

бокам – «Китай», «Узбекистан» и «Сибирь»
1283

.  

После окончания Харьковской росписи 10 ноября 1932 г. художник опять приехал в 

Москву и за неделю создал новую программу и эскизы и составил «Ориентировочный план 

работ и ее стоимости по выполнению росписи зала буфета Казанского вокзала в Москве»
1284

. 

Предусматривалось написание эскизов в ¼ настоящей величины (с 1 января по 10 июня 1933 

г.), исполнение картин тремя помощниками (с 15 апреля по 1 октября) и доработку и прописку 

картин мастером (с 20 июня по 20 октября). По плану 21 панно создавалось пятью этапами: две 

боковые картины над часами, 8 угловых картин, два панно с надписями, центральный плафон 

(размером 10х7,5 метров) и 8 круглых картин над окнами. 24 ноября договор на 

                                                 
1278

  18 февраля 1928 г. художник записал в дневнике: «Вчера впервые стал компоновать Казанский вокзал» 

(архив семьи художника). 26 февраля: «Сегодня по-настоящему принялся за эскиз плафона, разметил масштабы». 
1279

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 153. Л. 2. 
1280

  Вечером 21 июля 1932 г. А.В. Щусев, будучи в командировке в Грузии, побывал в квартире Лансере и 

советовал переезжать в Москву, так как, как он говорил, «мода на стариков продержится еще года три и за это 

время Вы сможете получить много работы». Из письма Е.Е. Лансере жене 21 июля 1932 г. Частное собрание. 
1281

  Имеется ввиду статья Алексея Толстого «Поиски монументальности», напечатанная в газете «Известия» 

27 февраля 1932 г. после выставки проектов Дворца Советов. В ней в том числе было написано: «Пролетариат 

получает в наследство тысячелетия культуры и никогда никому еще не снившиеся возможности <…> 

Классическая архитектура (Рим) ближе всех нам потому, что многие элементы в ней совпадают с нашими 

требованиями».  
1282

  Дневниковая запись 28 августа 1932 г. Архив семьи художника. 
1283

  Эскизы-программы западной (бумага, акварель; 33х49) и восточной (бумага, акварель; 49,5х33,2) стен зала буфета 

Казанского вокзала, созданные Е.Е. Лансере в сентябре 1932 г., хранятся в Государственном научно-исследовательском музее 

архитектуры имени А.В. Щусева. 
1284

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 4. 
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организационные работы (подготовка холстов, подрамников, красок, кистей и др., наклейку 

полотен на места) подписал профессор живописи Д.Ф. Богословский
1285

. 

Основная концепция обновленной программы росписей заключалась в показе единения 

различных областей азиатской и европейской частей СССР с обозначением главнейших 

отраслей народного хозяйства. В первую очередь она отразилась в центральном плафоне с 

изображением «праздника единения братских народов СССР» (рис. 170), вписанном в большую 

необарочную лепную раму. По мнению А.И. Струковой, здесь художник «впервые приходит к 

идее изображения неба Советской страны: ясного, ярко-голубого, в котором реют красные 

флаги и летят самолеты, возносятся статуи вождей или героев»
1286

. Остальные десять 

композиций на торцовых стенах показывают различные виды трудовой деятельности, которые 

вызывали в сознании советского человека 1930-х гг. ассоциации с определенными краями и 

областями, что и отражено в названиях этих картин. На западной стене вокруг панно «Москва 

строится» изображены – «Украина. Хлеб и уголь», «Края Севера – богатства лесные», чуть 

выше – «Крым – здравница СССР» и «Мурман – рыбные промысла»; на восточной стене вокруг 

«Азии. К новой жизни» (рис. 171) – «Поволжье. Колхозы и промышленность», «Казакстан. 

Животноводство», чуть выше – «Края Сибирские – пушнина» и «Узбекистан. Она снимает 

паранджу». В восьми малых круглых медальонах по продольным стенам ресторана 

размещались эмблемы богатств республик, соединенных Московско-Казанской железной 

дорогой. 

10 декабря 1932 г. Лансере и Богословский подписали договор на исполнение эскизов 

двумя партиями (к 1 апреля и 15 июня) и самих картин (с установкой) к 1 ноября
1287

. Основная 

работа по разработке эскизов началась после возвращения мастера 15-го числа в Тифлис, где 

над этюдами с натуры ему помогали С. Габашвили и Ш. Абрамишвили. Понимая общественное 

значение росписей Лансере отмечал, что «если в монументальной живописи нужны ясность и 

четкость, то не менее нужна и другая функция стенописи: быть украшением, ценностью, 

обогащать стену, давать пищу для разглядывания, увлекать внимание зрителя вглубь 

                                                 
1285

 Договор о выполнении организационных работ по росписи, подписанный Д. Богословским 24 ноября 

1932 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 1. Д.Ф. Богословский (1870–1939) окончил Академию художеств по 

мастерской И.Е. Репина. Работал реставратором в музеях. С 1929 г. заведовал реставрационными мастерскими в 

Государственном историческом музее. Осенью 1931 г. он снимал со стен фрагменты росписей в храме Христа 

Спасителя и в соборе Сретенского монастыря. 3 января 1934 г. арестован ОГПУ по «Делу сотрудников ЦГРМ», 

приговорен к трем годам условно и 5 марта освобожден. 
1286

 Струкова А.И. Монументальные росписи Евгения Лансере 1930-х годов: барочные коннотации в 

живописи соцреализма // Третьяковские чтения. 2017: материалы отчетной научной конференции / ред. кол. Л.И. 

Иовлева, Т.А. Юдкевич. – М.: Государственная Третьяковская галерея, 2017. – С. 289. 
1287

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 5–6. В договоре было также прописано предоставление бесплатных 

железнодорожных билетов для двух лиц из Тифлиса в Москву и обратно два раза и вполне пригодного для жилья 

помещения с 1 апреля по 15 ноября 1933 г. В случае разногласий выбираются эксперты: А.В. Щусев, И.Э. Грабарь, 

А.В. Григорьев и П.П. Кончаловский. Со стороны работодателя договор подписал начальник 1-го 

эксплуатационного района Московско-Казанской железной дороги Н.И. Чураков. 
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композиции, давая толчок для воображения, творчества зрителя, этим как бы ―расширяя‖ 

помещение»
1288

. Задаче украшения стены способствовала и сложная скульптурная орнаментика 

картушей в виде завитков расплющенных листьев аканта и разнообразного вьющегося 

растительного узора, оставляющая свободное место для росписей в форме «барочной 

зигзагицы». Эта барочность, повышенная декоративность и тема связи Азии и Европы были 

наследием дореволюционного проекта. 

Однако, как заметил сам мастер «сравнительная малость картин среди обширного поля 

орнамента подсказывала решение их скорее как натюрмортов, как цветистых узлов-вставок в 

общем узоре лепки, почти бессюжетно. После некоторых исканий такими бессюжетными 

натюрмортами стали медальоны над окнами... В первом проекте росписи, еще при постройке 

вокзала, в эти медальоны назначались картины по красивейшим, очень богато и декоративно 

задуманным эскизам З.Е. Серебряковой и М.В. Добужинского. Но сидящие сильно согбенные 

фигуры этих эскизов, хотя и больше натуры, безусловно оказались бы мелки»
1289

. Восемь 

медальонов диаметром 1,71 метра с изображением естественных ресурсов страны (минералы, 

злаки, плоды, пушнина и т.д.) говорят о том, что наряду с пространственными панно и 

плафонами, Лансере удачно работал и над орнаментальными мотивами. 

Важно, что художник не признавал повышенного «изящества» в архитектурных и 

монументальных проектах
1290

, и понимал, что «барочные» работы в центре столицы в любой 

момент могли быть запрещены
1291

. Инициированный правительством в феврале 1932 г. поворот 

к «классическому наследию» и неоклассицизму мастер скорее приветствовал, потому что он 

был созвучен его дореволюционным пристрастиям. Но он совпал с вынесением приговора 

брату художника архитектору Н.Е. Лансере, не менее чуткому к классическим стилям
1292

, так 

что говорить о полном совпадении «художника и власти» неуместно. 

Работа шла медленно, так как одновременно мастер работал над грузинскими заказами, 

однако 1 января 1933 г. в Тифлисе он начал компоновать «Москву», а уже в конце февраля он 

вел большие эскизы «Азии» и «Москвы» параллельно
1293

. Из-за малой высоты торцевых клейм 

                                                 
1288

  Лансере Е.Е. Моя работа по росписи Казанского вокзала // Искусство. 1934. №4. С. 35. 
1289

  Лансере Е.Е. Моя работа по росписи Казанского вокзала // Искусство. 1934. №4. С. 45–46. 
1290

  «Наш (мой) разговор о риске нового курса в прав[ительстве] на ―изящество‖, ведущего к ―ренессансу‖, 

пример – проект Северова – Институт Сталина». Дневниковая запись 17 мая 1933 г. Архив семьи художника. 
1291

  Вскоре, в 1935 году, началось «гонение» на барокко: «Работать ужасно трудно; все на нервах; ругались 

с К[агановичем] с 1 до 3 ночи. Он все бракует, почти не смотрит. Ищет ―советский‖ стиль, а другие члены 

правительства хотят классический; на барокко – гонение» (дневниковая запись 9 сентября 1935 г.; архив семьи 

художника). 
1292

  Н.Е. Лансере был арестован 2 марта 1931 г. и работал в «Особом конструкторско-техническом бюро». 

19 января 1932 г. он был осужден ОГПУ на 10 лет за «шпионаж в пользу Франции». Художник узнал об этом из 

письма Т.Б. Серебряковой 22 марта. Архитектора выпустили досрочно в июне 1935 г., но вторично арестовали 22 

мая 1938 г. Умер он в пересыльной тюрьме в Саратове 6 мая 1942 г. 
1293

  Е.Е. Лансере писал сестре З.Е. Серебряковой в Париж 4 марта 1933 г.: «Над этою работою я сижу уже с 

1-го января; компаную в первую очередь те два места, для которых эскизы сделал сам д. Шура: ―Европа‖ и  ―Азия‖. 
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в панно «Азия» ему «пришлось ―придумать‖ нагромождение из верблюда, всадницы, за нею 

знамен; и несмотря на малую обоснованность (неизвестно кто и как держит эти знамена), это 

―сошло‖ и композиционно оправдалось»
1294

. Изображен среди азиатов почти по центру панно и 

представитель Кавказа – горец в папахе и на лошади. Для написания типажей из разных 

народов мастер использовал книги и собрание фотографий в Музее Грузии
1295

. 25 марта 

художник отметил в дневнике: «Дома работаю и над Москвою, и над Украиною, и над 

бурятами» (архив семьи художника). 

13 мая 1933 г., после окончания росписи в Музее Грузии, Лансере на месяц уехал в 

Москву. Но большие эскизы на холстах он писал летом опять в Тифлисе
1296

. К ним создана 

серия подготовительных рисунков карандашами и углем. Эскиз «Азия» был опубликован в 

журнале «Искусство» над текстом Н.М. Щекотова о постановлении ЦК ВКП(б) от 23 апреля 

1932 г.
1297

  

С 8 сентября по 1 апреля 1934 г. мастер опять в Москве. Большая группа художников
1298

 

начала писать сами картины эмульсионной темперой (яйцо пополам с маслом и лаком) на 

холстах. В заключении Комиссии от Сектора искусств Народного комиссариата по 

просвещению РСФСР от 4 октября 1933 г. ее члены заместитель заведующего Сектора А.В. 

Григорьев и искусствоведы Н.М. Щекотов и А.М. Скворцов отмечали «декоративную 

нарядность и богатство их [панно] композиционного сложения, а также полное соответствие с 

динамичностью линий их обрамления», но рекомендовали переработать эскиз «Казакстан», 

добавить на центральном плафоне представителей национальностей, находящихся за границей 

                                                                                                                                                             
Сюжеты, мною представленные и одобренные, несколько изменены: ―Строительство Москвы‖ и ―Средняя Азия и 

новая культура‖. Вокруг этих пано 8 картин (когда-то предполагавшихся для Кустодиева) – разные страны запада 

и востока СССР – Мурман, Украина, Крым, Якутия, Буряты, Киргизы и т.д. В Твоих круглых местах – разные 

производства и ремесла. И, наконец, в центральном плафоне (и тогда моем) – «Соединение трудящихся под 

развивающимися знаменами». Частное собрание. 
1294

  Лансере Е.Е. Моя работа по росписи Казанского вокзала // Искусство. 1934. № 4. С. 47–48. 
1295

  27 февраля 1933 г. в Тифлисе художник создал рисунок (частное собрание) с изображением тунгуса, 

ламута, самоеда, каряка и китайских шапок по изданию: Buschan G. Illustrierte Völkerkunde: in zwei Bänden. 

Stuttgart: Verlag Strecker und Schröder , 1923. V. II. 29 апреля подписан лист с рисунками каратегинца, узбечки, 

сарта, калмычки, каракиргизов, манчжурки и дунгана с фотографий Музея Грузии и подписью «Старая коллекция 

по Средней Азии, на картонах» (частное собрание). 
1296

  30 июля 1933 г. художник написал в дневнике: «Начал рисовать на большом холсте плафон; это снова 

―воодушевило‖» (архив семьи художника). Пять больших (в 1/4 натуральной величины) эскизов панно 1933 года 

для Казанского вокзала хранятся в Государственном научно-исследовательском музее имени А.В. Щусева: эскиз 

центрального плафона (холст, темпера; 260х150), «Москва строится» (холст, темпера; 129х150), «Азия к новой жизни» (холст, 

темпера; 130х150), «Украина. Хлеб и уголь» (холст, темпера; 100х85), «Север» (бумага на картоне, темпера; 122х68). 
1297

 Щекотов Н.М. Советские живописцы. Выставка «Художник РСФСР за 15 лет» // Искусство. 1933. № 4. 

С. 62. 
1298

 В выполнении картин по эскизам приняли участие: Д.Ф. Богословский, Г.И. Соколов, В.А. Комаровский, 

А.Л. Кузнецов, А.И. Попов, В.А. Александровский, С.Н. Бушинский, Н.И. Плеханов, В.О. Кириков, О.И. 

Буравлева, В.И. Лузан. Лансере Е.Е. Моя работа по росписи Казанского вокзала // Искусство. 1934. № 4. С. 48. 
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СССР, фигуры пионеров и образы Красной армии и «дать краткие подписи под всеми 

композициями» с «цитатами из Ленина и Сталина»
1299

. 

О продвижении работ радостно писали газеты: «Специальная комиссия Наркомпроса 

признала исключительно удачную композицию картин. В ближайшие дни картины будут 

развешены в зале Казанского вокзала. Первый почин художественного оформления вокзала 

удался. Очередь за другими вокзалами»
1300

. С 7 по 21 января холсты были приклеены под 

руководством Н.М. Корина к стенам и потолку мучным клеем
1301

. 28 февраля подписан акт 

приемки монументальных картин
1302

 и окончательный расчет получен 16 марта. 

Во время исполнения росписей многие художники давали советы Лансере
1303

, искренне 

желая помочь. Однако мастер не всегда следовал им, придерживаясь собственных 

представлений о мере условности в монументальной живописи традиционалистского свойства. 

Огромное внимание художник уделял вопросам зрительного восприятия росписей: учитывая 

условия перспективного сокращения на наклонной плоскости, чтобы придать устойчивость 

нижним угловым картинам, он загружает их наружные углы темною массою, а верхние края 

перерезает лентами, а чтобы избежать приплюснутости формы главных торцевых панно, 

начинает строить их композицию с установки вертикальных делений. 

Работа на Казанском вокзале требовала особого подхода к живописи, учитывавшего 

огромный масштаб зала. В письме З.Е. Серебряковой от 27 января 1934 г. художник делился 

соображениями: «Все мои стенописи до сих пор были для меньших зал <...> Тут же оказались 

условия другие: довольно темно, небольшие, сравнительно, размеры и громадное расстояние – 

высота [15 м. – П.П.] <...> Это относится не столько к композиции, как к таковой, а к 

выполнению: краскам и рисунку. Тут то же, что и для театра,– нужен грим на лице актера, 

чтобы не было бы вяло и мелко, нужна большая четкость в светотени и большая ясность, 

                                                 
1299

  Заключение по произведенному 3-го октября 1933 года Комиссией специалистов в составе тт.: Н.М. 

Щекотова, А.М. Скворцова и А.В. Григорьева осмотру работ художника Е.Е. Лансере. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. 

Ед.хр. 23. Л. 8-8об. 
1300

  Роспись Казанского вокзала // Вечерняя Москва. 1933. № 257. 10 ноября. С. 2. В другой газете писали: 

«Центральный плафон (размером 10х7,5) изображает праздник международного единения народов СССР с 

зарубежными народами. В настоящее время панно уже заканчивается. В ближайшие дни начнется их развеска на 

стенах большого вокзального ресторана, которая будет закончена в декабре. Все работы выполнены академиком 

Е.Е. Лансере. Его помощниками являются проф. Д.Ф. Богословский, руководитель главных государственных 

реставрационных мастерских, и молодые художники – Соколов, Александровский, Плеханов, Бушинский, 

Кузнецов и др.» (Роспись Казанского вокзала. Беседа с академиком живописи Е.Е. Лансере // Советское искусство. 

1933. № 53. 20 ноября. С. 4). 
1301

  Работы консультировал инженер-химик А.Д. Чиварзин. 
1302

  Справка секретариата 1-го Эксплуатационного района Московско-Казанской железной дороги от 28 

февраля 1934 г. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 9. 
1303

 10 марта 1934 г. Лансере в дневнике отметил, что Нестеров рекомендовал: «не впадите в сухость, не 

переработайте, делайте шире, оставьте до установки на место; тогда сами сразу увидите, что и где». Юон говорил: 

«поменьше импрессионизма, однотоннее, спокойнее». Фаворский же, «в общем хваливший, на мои [Е.Е. Лансере – 

П.П.] слова, что вода (Волга) не оправдывается в данном положении картины [―Поволжье‖],- сказал, что горизонт 

можно было-бы сделать косо,- и с чисто декоративной точки зрения он прав, но я не решился-бы из-за 

натуралистического педантизма». Архив семьи художника. 
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простота в расцветке. Разговоры о ―плоскостности‖ живописи на стене (―не продырявливать 

стену‖, как любят вопить ―теоретики‖) я считаю пустым, ибо на больших расстояниях краски 

так гаснут, что об иллюзии и думать нечего»
1304

. В своем дневнике Лансере также отметил: «На 

таком расстоянии никакого эффекта объемности (вся моя философия и гордость лепки глубины, 

―плоскостей‖ – не нужны!); лучшее, что можно получить: 2-3 плана – в духе кулис. Вот когда 

познаешь опыт и мудрость Византии! Совсем другое, чем в Харькове и в Тифлисе, уже не 

говоря о Тарасовском»
1305

. 

Трудным оказалось подобрать колорит росписей, способный выделяться на фоне 

холодной окраски зала (белая лепнина и синее поле плафона). Как отмечал впоследствии сам 

мастер, «главный недостаток [росписей] – мало контрастны в цвете и в силе света и тени, 

темного и светлого»
1306

. Позже темперная живопись была «подновлена» маслом, что еще более 

«загрязнило» плафоны. 

Росписи ресторана Казанского вокзала были связаны своими композиционными и 

колористическими приемами с дореволюционными работами Лансере в области графики и 

монументально-декоративной живописи. 4 апреля 1933 г. художник записал, что «можно было 

бы, если бы это стоило, составить перечень моих излюбленных комбинаций и поз: например... 

―Казакстан‖ связывается с первою (1 глава) виньеткой ―Царского села‖. ―Крым‖ = 

―Персей‖(Тарасовский) = ―Трубадур‖(детская композиция), в смысле ―восторга‖. Поза 

―Украинки‖ = позе женщины на вазе, которую лепил для гранильной Гризелли. Уже не говоря о 

том, что ―Москва‖ = панно ―Строительной выставки‖»
1307

. 

Тем не менее, сам мастер понимал, что его живопись, по сравнению, например, с 

плафоном Тарасовского особняка, сильно изменилась: «Утром [29 января 1934 г. – П.П.] был с 

Н.М. Кориным
1308

 в Тарасовском, и мои плафоны, и даже фризы показались ужасно детскими. 

Композиция, несмотря на теоретические (моего сегодняшнего понимания задач плафона) 

ошибки – еще туда-сюда. Но ужасна расцветка; именно расцветка, а не живопись (сейчас у меня 

несравненно ее больше); и беспомощен рисунок, еще детский, при всей старательности»
1309

. 

Об успехе Лансере высказывался и Щусев: называя работы на Казанском вокзале «первой 

советской росписью», он отмечал, что в них отразилась «большая зрелость и 

непрекращающийся рост, обусловленный эпохой и ее тематикой. Роспись вокзала живой 

тематикой современности, давшей художнику возможность оперировать реальным живым 

типажем, обнаруживает поступательное движение по сравнению с росписями в особняке на 

                                                 
1304

  Частное собрание. 
1305

  Дневниковая запись за 7 января 1934 г. Архив семьи художника. 
1306

  Дневниковая запись 1 февраля 1942 г. Архив семьи художника. 
1307

  Архив семьи художника. 
1308

  Н.М. Корин – один из главных помощников Лансере в работе на Казанском вокзале. 
1309

  Дневниковая запись. Архив семьи художника. 
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Спиридоновке»
1310

. 24 января 1934 г. на ужине с чествованием художника высказался Грабарь: 

«вот считали, что ―Мир искусства‖ – умерло и сгнило; а вот, а Казанский? и гораздо лучше 

твоей Большой Московской, хотя и там уже было что-то другое, чем Мирискусственное»
1311

. 

Именно благодаря монументальным росписям Лансере в 1934 г. возник интерес к группе «Мир 

искусства»: 15 октября В.П. Белкин просил мастера «сделать доклад о ―Мире искусства‖, 

написать воспоминания... Характерен этот быстрый и внезапный поворот к ―Миру 

искусства‖»
1312

. 

1934 год был в целом очень удачным для художника. 28 января он передал прошение о 

квартире в Москве секретарю ЦИК СССР А.С. Енукидзе и первому секретарю Московского 

горкома ВКП(б) Л.М. Кагановичу. Уже 23 мая в Тифлисе он узнает о выдаче ордера на 

квартиру от Моссовета с большой мастерской на улице Мархлевского (дом 20), к 10 сентября 

перевозит туда железнодорожной доставкой вещи из Ленинграда, оставленные у брата Николая 

еще в 1917-м. Хотя, переехав в Москву, он скучает по Тифлису
1313

. Несмотря на московские 

успехи, еще 18 февраля, после окончания работ на Казанском вокзале художник пишет, что «по 

части ―монументальной‖ ничего пока определенного. Но работать здесь [в Москве – П.П.] 

почти невозможно, нужно-бы ехать»
1314

. Так тянуло мастера на Кавказ. К тому же на Кавказе 

его ждали заказы и друзья, в том числе А.И. Таманян, который заканчивал разработку проектов 

Нардома и дома Правительства Армянской ССР
1315

. 

Еще 31 июля 1933 г. А.В. Щусев говорил Лансере, что ему и Шарлеманю закажут сделать 

рисунки для больших барельефов здания Института Сталина в Тифлисе, которое должно 

было быть построено на проспекте Руставели в стиле неоклассицизма с деталями грузинской 

архитектуры к октябрю 1934 года
1316

. Об этом же сообщила газета «Вечерняя Москва» 20 

сентября. Большие горельефы по бокам 10-колонного гранитного портика создавались по 

эскизам Я.И. Николадзе («Сталин – руководитель стачек на батумских заводах» и «Сталин – 

автор шести исторических условий»), 3-метровая бронзовая фигура Сталина поручалась И.Д. 

                                                 
1310

  Щусев А.В. К вопросу о монументальном искусстве // Искусство. 1934. №4. С. 20. 
1311

  Дневниковая запись Лансере. Архив семьи художника. 
1312

  Дневниковая запись Лансере. Архив семьи художника. 
1313

 «Вопрос о нашем окончательном перекочевании в Москву будет решаться, конечно, в Москве: если 

удастся получить там мастерскую с комнатою (на словах сулили), то придется переехать: это и в смысле 

квартирном – мы уже устали от нашей ―беженской‖ обстановки-комнаты. Но будет все-же жаль Тифлиса и юга!!». 

Из письма Е.Е. Лансере брату Николаю в Ленинград от 13 июля 1933 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед.хр. 16. Л. 35. 4 октября 

1934 г. мастер писал в дневнике: «Постоянно вспоминаю Тифлис, но горжусь внутренне, что здесь». Архив семьи 

художника.  
1314

  Дневниковая запись Лансере. Архив семьи художника. 
1315

  В письме Е.Е. Лансере А.И. Таманян 12 января 1933 г. писал: «Я очень жалею, что ты так перегружен и 

не можешь уделить времени до осени, чтобы поконсультировать мне по росписям и внутренней отделке Нардома. 

Я рассчитывал, что в зимние или весенние месяцы мы сделаем с тобой несколько предварительных эскизов 

внутренней отделки. Но повидимому это придется отложить на ноябрь-декабрь, т.е. после сдачи тобой росписей 

Казанского вокзала». Частное собрание. 
1316

  Из дневника Е.Е. Лансере за 1 августа 1933 г. Архив семьи художника. 
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Шадру. «Другие барельефы фасада будут изображать борьбу и строительство революции и 

будут выполнены талантливой молодежью Грузии по рисункам проживающих в Грузии старых 

мастеров – проф. Е. Лансера [так в тексте. – П.П.] и проф. Шарлеманя»
1317

. Над эскизами панно 

и барельефов мастер работал в апреле–июле 1934 г. в Тифлисе и Москве, где 12 июня записал: 

«Днем выдумывал сюжеты для панно Институту Сталина в Т[ифлисе] и крутил и кручу сейчас 

барельефы туда же»
1318

. Полностью отделка здания планировалась к праздничной дате 7 ноября 

1935 года.  

Но в мае 1934 г. строительство было остановлено решением политбюро ЦК КПСС, а сам 

институт переименован в филиал Всесоюзного института Маркса-Энгельса-Ленина. В 1936-м 

Л.П. Берия объявил новый закрытый конкурс на здание, который выиграл тот же Щусев. 

Занятый московскими работами, Лансере к новому проекту привлечен не был. К 1937 году 

фасад был облицован золотистым болнисским туфом, установлены большие горельефы 

Николадзе. Барельеф на фризе создан Тамарой Григорьевной Абакелия. Мраморная статуя 

Сталина в вестибюле – С.Я. Какабадзе. Живописные панно в интерьерах написаны Учей 

Джапаридзе и Зурабом Лежавой. В 1938-м Щусев получил за здание Государственную премию 

СССР. 

Среди заказов 1934 г. был и плафон для павильона правительственной дачи в Гаграх, 

о котором художнику 10 апреля сообщил Николай Павлович Северов. «Не отказываюсь, но 

нужно ―сообразить‖», – записал Лансере в дневнике
1319

. 12 мая он «с интересом думал о заказе 

(т.е. пока только разговор) Северова для Гагр»
1320

. В качестве сюжета была выбрана охота. Но, 

несмотря на то, «что это [была] самая выгодная работа», этот заказ вероятно не продвинулся 

дальше эскизов. Вместе с художником Г.М. Миансаровым (Миансаряном) мастер разрабатывал 

эскизы окраски клуба при казарме ГПУ в Навтлуге (северном пригороде Тифлиса)
1321

. По 

просьбе В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха 15–16 июня в Ростове-на-Дону он компоновал эскизы 

оформления интерьеров нового здания драматического театра
1322

. Но такое нагромождение 

проектов отвлекало его от долгожданной работы с натуры: «Если-бы не было столько заказов, 

было-бы лучше: мог-бы на последок порисовать с натуры, в Тифлисе»
1323

. 

                                                 
1317

  Институт Сталина // Вечерняя Москва. 1933. № 216 (2946). 20 сентября. С. 1. 
1318

  Дневниковая запись 12 июня 1934 г. Архив семьи художника. 
1319

  Архив семьи художника. Речь идет о Доме отдыха Совета Министров Грузинской ССР в Гаграх, 

проектировавшемся Н.П. Северовым. 
1320

  Дневниковая запись 12 мая 1934 г. Архив семьи художника. 
1321

  2 июля 1934 г. художник записал в дневнике: «Расписался в получении 2500 р. в окончательный расчет 

за эскизы окраски театра ГПУ в Навтлуге, что делал пополам с Г.Мих.[Миансаровым]». Архив семьи художника. 
1322

  Подъезжая к Ростову-на-Дону, перед Новочеркасском, 15 июня написал открытку дочери Наталье в 

Москву: «Твой, Наташа, листок, в который Ты завернула мне хлеб – пригодился – сижу и выдумываю на нем 

будущий плафон для Щуко». Частное собрание. 
1323

  Дневниковая запись 1 апреля 1934 г. Архив семьи художника. 
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В целом, время конца 1920-х – начала 1930-х гг. оказалось очень важным этапом в 

монументальном творчестве Лансере. Благодаря своему большому живописному опыту, 

приобретенному большей частью на Кавказе, мастер смог, в отличие от других художников 

«Мира искусства», продолжить плодотворно работать и развить свои неоклассические 

устремления в крупных проектах и внести существенную лепту в создание величественного 

торжественного «стиля эпохи». Уже в конце 1920-х – начале 1930-х гг. художник создаѐт 

наиболее ранние из сохранившихся образцов монументальной живописи в духе соцреализма: 

триптих «Красные партизаны Дагестана, спускающиеся с гор на защиту советской власти» 

(1928–1931), два панно «Дворца рабочего» в Харькове (1932), роспись «Сталин руководит 

восстанием в Батуме 9 марта 1902 г.» на лестнице Государственного музея Грузии в Тбилиси 

(1933). После панно «Здравоохранение» Лансере полностью отошел от плоскостных решений с 

завышенным горизонтом. А после утверждения эскизов харьковских панно в 1931-м ушли в 

прошлое и дидактические композиции с делением плоскости на старое дореволюционное или 

современное капиталистическое, но «темное» время, и на «светлое» социалистическое будущее. 

Благодаря монументальным заказам мастер стал чаще выезжать из Закавказья. Если в 

Первый грузинский период художник покидал пределы кавказского региона четыре раза (в 

Турцию и три раза в Москву), то во Второй грузинский период он посещал Украину и Россию 

гораздо чаще. После травли Лансере как контрреволюционера в 1931–1932 гг. пролетарскими 

художниками в Харькове наступил период признания его монументального живописного 

дарования, что способствовало переезду в Москву и дальнейшей подготовке им молодых 

художников во Всесоюзной академии архитектуры, Академии художеств в Ленинграде и в 

мастерской по строительству Дворца Советов. 

 

3.8. Последние визиты в Грузию и работы на кавказские темы 

 

В 1934 году жизнь Лансере кардинально изменилась. Еще в августе 1933 г. замдиректора 

ленинградской Академии художеств пригласил его занять должность профессора с 

возможностью получения дополнительной руководящей работы
1324

. В марте 1934 г. 

последовало вторичное предложение исполняющего обязанности директора Всероссийской 

академии художеств в Ленинграде И.И. Бродского и наркома просвещения А.С. Бубнова и на 

                                                 
1324

  «Дирекция Академии Художеств, считая вместе с НКП [наркомпросом – П.П.] крайне желательным 

Ваше участие в подготовке художественных кадров приглашает Вас занять должность профессора Академии 

Художеств с преподаванием живописи и рисунка <…> Если бы Вы согласились переехать в Ленинград Вам  может 

быть предоставлена квартира. В этом случае могла бы быть речь и о некоторой административной и руководящей 

работе: напр. завед. уч. частью», – из письма и.о. замдиректора АХ к Е.Е. Лансере 13 августа 1933 г. Научный 

архив Российской академии художеств. Ф. 7. Оп. 3. Ед. 216. 
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этот раз художник дал согласие
1325

. Но предложенная в мае Моссоветом по ходатайству 

Лансере и при поддержке А.В. Щусева и других ведущих архитекторов, квартира в центре 

Москвы склонила чашу весов в пользу столицы. Тем не менее, 11 сентября 1934 г. Лансере был 

зачислен в профессорско-преподавательский состав Института живописи, скульптуры и 

архитектуры в Лениграде вместе с А.М. Любимовым (с 1 октября был заместителем Лансере), 

В.Н. Яковлевым и П.М. Шухминым. До июня 1937 г. он вел индивидуальную мастерскую на 

живописном факультете и руководил аспирантами-живописцами, но затем от преподавания в 

Ленинграде он отказался, так как работать наездами было очень утомительно. 

Дополнительным доводом в пользу Москвы стало приглашение преподавать рисунок и 

живопись во Всесоюзной академии архитектуры. Еще находясь в Тифлисе 11 апреля он 

составил и послал заведующему учебной частью ВХУТЕМАСа И.В. Рыльскому 

«Пояснительную записку по вопросу преподавания рисунка и живописи в Академии 

Архитектуры», в которой обосновывал необходимость для обучающихся исполнения зарисовок 

обнаженного тела, гипсовых фигур, зданий, предметов мирового искусства от ассирийских 

голов до кубистической скульптуры, а также написания натюрмортов масляной краской или 

темперой: «Целью преподавания рисунка ставится развить уменье сознательно и методично 

анализировать зрительное впечатление от наблюдаемого предмета и нанесение на бумагу черт, 

могущих передать пропорциональность, объемность и устойчивость предмета <…> Во всех 

рисунках я полагал бы достаточным требовать пропорциональность частей, устойчивость 

построения и краткое обозначение объемности указанием на общие массы теней, не спрашивать 

законченной сттушеванности ―гипса‖ <…> В занятиях живописью явится главным объектом 

натюр-морт, разноцветные ткани и простые предметы с требованием установки общей 

тональности, взаимных отношений цвета и свето-силы; без заканчивания деталей»
1326

. 

В начале августа 1934 г. Лансере окончательно переехал из Тифлиса в Москву и уже в 

сентябре стал профессором и заведующим кафедрой живописи Академии архитектуры. 29 

апреля 1935 г. Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного комитета по Высшему 

техническому образованию при ЦИК СССР с председателем Г.М. Кржижановским утвердила 

его в ученом звании профессора по кафедре живописи. С 1936 г. он руководил кафедрой 

графических дисциплин; с 1939 г. состоял членом Ученого совета академии. 

                                                 
1325

  Письмо И.И. Бродского Е.Е. Лансере от 4 марта 1934 г. передано в Москву с Б. Сафроновым. Хранится 

в научном архиве Российской академии художеств (Ф. 7. Оп. 3. Ед. 216). «Я дал согласие быть профессором в 

Академии в Ленинграде и так как мне при этом обещана квартира в Академии-же, то мы и думаем переехать в 

Питер – предполагаем в Июле. И вот мы с Олей говорили о том, что нужно нам съездить к вам проститься – 

удастся-ли скоро попасть на Кавказ из столь далека!», – писал Е.Е. Лансере А.И. Таманяну из Тифлиса в Эривань 6 

апреля 1934 г. Частное собрание. 
1326

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. Ед. 15. Л. 1. 
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Лансере не терял связь с кавказскими друзьями. Он продолжил переписку с И.А. 

Шарлеманем, Р.Г. Дрампяном, А.И. Таманяном. Старался информировать их о всесоюзных 

конкурсах и выставках. С парохода, плывущего по Оке, он писал Егише Мартиросовичу 

Татевосяну 28 августа 1935 г.: «Я не очень зажегся русским пейзажем, вспоминаю Кавказ и 

отдаю ему предпочтение»
1327

. И вскоре перешел к художественным делам: «Много говорили о 

контрактации художников НКомом Тяжелой Промышленности для выставки 1937 г. Есть-ли в 

Тифлисе или Эривани это дело? У них издана толстая книжка с темами; нужно отобразить 

новую промышленность по всей СССР <…> Непременно нужно, чтобы хор. художники, как 

Вы, приняли-бы участие»
1328

. 

В квартире художника часто гостили знакомые из Тифлиса, Эривани, Махачкалы. Он 

участвовал в жизни своих учеников по Тифлисской академии художеств, переезжавших в 

Москву
1329

, а также радовался успеху приезжавших друзей. Так, 20 октября 1939 года он хвалил 

декорации М.С. Сарьяна к постановке оперы «Алмаст» в Большом театре во время Декады 

армянского искусства. 11 апреля 1940 года он виделся с Н.П. Северовым, приезжавшим из 

Тбилиси на I сессию Всесоюзной академии архитектуры, а в начале октября – с Шарлеманями. 

С 1930-х до 1970-х гг. семью Лансере навещала внучка Хаджи-Мурата Умма Муратовна. Она 

переехала в Саратов к своему дяде М. Хизроеву, а потом в Москву, где окончила медицинский 

факультет МГУ и стала врачом. Не забывали мастера и его многочисленные ученики
1330

. А 

уезжавшим в Грузию художникам он давал рекомендательные письма
1331

. 

В своих выступлениях на публике о своем творчестве художник вспоминал и кавказский 

период. Так, 21 октября 1934 г. свой персональный вечер в ленинградском Доме художника он 

начал с рассказа о первой поездке в Дагестан, затем «вспомнил свои дальнейшие работы на 

Кавказе, в Турции, поездку в Париж <…> Ценность вечера усилила выставка последних работ 

Е.Е. Лансере: Тифлис, Дагестан, Батум, Сванетия, парижские зарисовки, эскизы 

монументальной живописи, пейзажи, архитектурные и этнографические зарисовки»
1332

. 

                                                 
1327

  Письмо Е.Е. Лансере Е.М. Татевосяну 28 августа 1935 г. Отдел рукописей Национальной галереи 

Армении. Ф. 57 (Татевосяна). № 125. Л. 1. 
1328

  Там же. Л. 2. 
1329

  Е.Е. Лансере писал сестре З.Е. Серебряковой 11 июля 1946 г.: «У нас по тому или дрогому поводу 

бывают сборища – на Новый год, на мои именины, иногда собираются мои бывшие ученики по Тбилисской 

Академии, на блины, на Пасху». Частное собрание. 
1330

  24 мая 1945 г. письмо с поздравлением по поводу получения мастером звания народного художника 

РСФСР написала его ученица сотрудница Управления по делам архитектуры при СНК Грузинской ССР М.И. 

Мгебришвили. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 116. Л. 1-1об.  
1331

  27 августа 1941 г. Е.Е. Лансере написал письмо директору Академии художеств Грузии С.Я. Какабадзе с 

рекомендацией профессора живописи и рисунка А.М. Соловьева, с которым проработал шесть лет во Всесоюзной 

академии архитектуры, в связи с его отъездом на работу в Тбилиси. РГАЛИ. Ф. 2664 (А.М. Соловьев). Оп. 1. Ед.хр. 

64. Л. 1. 
1332

  Вечер академика Е.Е. Лансере // Вечерняя Красная газета. 1934. № 245 (23 октября). С. 2. 
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Лансере продолжал продавать свои работы в музеи. 17 февраля 1938 г. он послал через 

Г.Н. Чубинашвили в Государственный музей искусств Грузии два интерьера и вид южного 

портала храма в Бетании, рисунок часовни в Ушкуле (Сванетия) и рисунок окна трапезной в 

Кобайре
1333

. В 1939-м продал эскизы декораций и костюмов к «Макбет» в Театральный музей в 

Москве и рисунки к «Демону» и «Бэле» в Институт литературы имени А.М. Горького; в 1940-м 

– пейзажи Дагестана, Тифлиса и окрестностей Мцхета в Литературный музей в Москве. 

После принятия Н.С. Хрущевым и Н.А. Булганиным росписей Лансере в гостинице 

«Москва», с 5 ноября по 12 декабря 1937 г. художник с женой совершили поездку в Грузию по 

приглашению Г.Н. Чубинашвили для зарисовок памятников архитектуры в связи с готовящейся 

выставкой в Государственном музее искусств Грузии навстречу 750-летнему юбилею создания 

поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
1334

. 8-го вечером супруги приехали в 

Тбилиси к обрадованным друзьям Мануэлянцам, Гедевановым, Северовым и Шарлеманям. 10–

11 и 13–14 ноября художник писал интерьер руинированного храма Баграта III в Кутаиси
1335

 – 

вид из южной конхи на северо-западную часть храма с излюбленными мастером розоватыми и 

фиолетовыми оттенками камня
1336

. Тогда же он создал акварельный вид западного фасада с 

тремя характерными декоративными арками и арочным порталом
1337

. 12-го группа во главе с 

Чубинашвили изучала Гелатский монастырь. Здесь художник выбрал сложный вид из-под 

притвора Академии на собор и колокольню (рис. 172)
1338

. Как и в интерьере кутаисского собора 

здесь он умело передавал богатство цветовых нюансов при сложности световых контрастов. 

                                                 
1333

  В 1932–1942 гг. музей располагался в Метехском замке (снесен в 1959 году). Гонорар Лансере получил 

только 19 марта 1940 г. 
1334

  Выставка была запланирована вместе с другими событиями (установка памятника, переиздание поэмы 

«Витязь в тигровой шкуре», издание сборников научных работ, проведение конференции и специального пленума 

Союза писателей СССР) Л.П. Берией еще в мае 1937 года. План представлен И.В. Сталину 31 мая (Лурье Л.Я., 

Маляров Л.И. Лаврентий Берия. Кровавый прагматик. СПб.: БХВ-Петербург, 2015. С. 153). Выставка состоялась в 

начале 1938 года. Работы Е.Е. Лансере были показаны на втором из четырех отделе, посвященном памятникам 

грузинской средневековой архитектуры. «Здесь представлены планы, разрезы и зарисовки значительнейших 

сооружений древнегрузинского зодчества – храмы Ошки, Ишхани, Ахтала, Гударехи, Алаверди, Мцхета, Кутаиси, 

Гегутский дворец и др.», – написано в разделе «Хроника» журнала «Искусство» (1938, № 1, с. 135). 
1335

  Собор был построен в последней четверти Х века и был одним из крупнейших храмов Грузии этого 

времени. Освящен в 1003 году в честь Успения Богородицы. Это трехнефный крестово-купольный храм типа 

«свободный крест» с выступающими северным и южным рукавами трансепта. Был разрушен в 1691 году от взрыва 

пороха – рухнули своды и барабан с куполом. В 1994 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но 

после реконструкции храма в 2010–2012 гг. в 2017 году исключен из этого списка.  
1336

 Внутренний вид храма Баграта в Кутаиси. 1937. Темпера. 85х72. Государственный музей искусств 

Грузии. 
1337

 Собор Баграта в Кутаиси. 1937. Бумага, акварель. 57х38. Государственный музей искусств Грузии. 

Художник запечатлел западный фасад до восстановления большого портика по проекту 1950-х годов реставратора 

В. Цинцадзе. 
1338

 Гелатский монастырь. 1937. Бумага, темпера. 32х48. Надпись: E. Lanceray. XI.1937. Guelati. 

Государственный музей искусств Грузии. Работа опубликована на фронтисписе книги: Меписашвили Р. 

Архитектурный ансамбль Гелати. Тбилиси, 1966. 



 279  

 

15–18 ноября Лансере пребывал в Тбилиси, где писал вид храма Метехи, в том же году 

планировавшегося к сносу по указанию Л.П. Берии (рис. 173)
1339

. Собор изображен с 

затененной северо-восточной стороны на фоне освещенной солнцем крепости Нарикала и 

синеватых гор
1340

. 19–21 ноября в Мцхете академик создал вид интерьера собора Свети-

Цховели из его северо-западной части, таким образом, что на первом плане показан затененный 

боковой неф, а на заднем – освещенные центральный неф и трансепт (темпера, 63х48). 

Поездка 23–29 ноября в Агбулахский район Картлии (в 40–50 км к юго-западу от 

Тбилиси) принесла серию зарисовок и акварелей большой художественной и исторической 

важности, так как проходила в местах, куда редко заезжали художники. Ночевала группа 

обычно в поселке Агбулах
1341

, а днем изучала и зарисовывала находящиеся на склонах 

лесистых гор храмы XIII века в Гударехи (акварели «Общий вид», «Колокольня», «Вид из-под 

арки колокольни на церковь») и Питарети (акварели «Внутренний вид» и «Западный фасад 

церкви»). В письме брату Николаю Евгений писал о церквях: «Сами развалины, очень ветхие, 

давно в разрушенном состоянии. Храмы – маленькие, с опустошенными внутренностями, один 

из них [Гударехи – П.П.] зарос деревьями вплотную. Кроме самих храмов и колоколен, – вокруг 

бесформенные остатки крохотных каких-то помещений и стен. Все по сравнению с масштабами 

наших монастырей, – чрезвычайно миниатюрно. На наружных стенах богатейшие наличники 

узких окон, арки, розетки и т.д. В Питорети внутри остатки росписи <…> В будущем году 

предполагается приступить к их ремонту. Грузия получает очень большую сумму (что-то около 

5.000.000) на реставрацию памятников»
1342

. Особенное впечатление на художника произвели 

живописные дали: «Какие дали, – через долины рек Храма и Куры, через предгорья, 

отделяющие Кахетию – далеко, далеко белела цепь Главного хребта; но и на юг, гораздо ближе, 

шли горы, в это время года покрытые снегом – горы Армении и горы, граничащие с 

Турцией»
1343

. 25-го поздно вечером в тумане, возвращаясь из Гударехи в Агбулах, из-за 

лопнувшей гнилой подпруги седла мастер упал с лошади с переломом ребра. Но журналист, 

вскоре написавший о художнике короткую заметку в газету «Вечерний Тбилиси», об этом еще 

не знал
1344

. После посещения 1 декабря Александровской больницы в Тбилиси и 

диагностирования перелома мастер оставался дома и занялся доработкой темперных пейзажей, 

                                                 
1339

  Храм отстоял художник Д.И. Шеварнадзе, который вскоре после этого был арестован и расстрелян. 
1340

  Тбилиси. Храм Метехи. Общий вид. 1937. Темпера. 66х50. Эта и последующие работы после выставки 

были переданы в Институт Истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР, основанный в 1941 г. 

под руководством Г.Н. Чубинашвили, и вероятно сгорели во время пожара 1992 г. 
1341

  Поселок Агбулах до 1937 года назывался Белый Ключ (русский перевод с азербайджанского). В 1944 г. 

переименован в Тетри-Цкаро. 
1342

  Письмо Е.Е. Лансере брату Николаю в Ленинград 2 декабря 1937 г. ОР ГРМ. Ф. 38. Ед. 17. 
1343

  Там же. 
1344

  Академик Е. Лансере в Тбилиси // Вечерний Тбилиси. 1937. 27 ноября. 
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а также составлением первых эскизов декораций к постановке «Горе от ума» для Малого 

театра
1345

. 

По возвращении в Москву 22 декабря он писал искусствоведу М.В. Бабенчикову с 

чувством любви к грузинской столице: «Только вернулся из Тб.[илиси]. Как жив.[описен] этот 

город. Он совершенно особенный в ряду наших городов. Я люблю его романтичность и 

жив.[описное] награм.[ождение] по косогорам его старых домов. Как инт.[ересны] его старые, 

начала XIX [века], дома. В них не только жив.[описность] и ром.[антизм] их долгой жизни, 

когда на них как бы читаешь перепетии их существ.[ования], как послед.[ние] поколения 

приспособляли, видоизм.[еняли] их. Но есть в них и архит.[ектурная] сторона, кот.[орой] можно 

заинтересоваться с пользою. Как ампир, деспотичный, столь принципиальный, теоретичный, а 

как он всѐ-же позволил ответить на требования климата»
1346

. 

 

С 1937 по 1941 г. Лансере являлся председателем Художественного совета Всероссийской 

сельскохозяйственной выставки в Москве. Он консультировал работу трех бригад художников, 

а также совместно с Л.Е. Фейнбергом к началу 1938 года создал проект росписи для 

оформления павильонов «Крым» и «Юго-Восток», предположительно, с мотивами пейзажей 

черноморского побережья и Северного Кавказа. Над картонами весной работал Фейнберг, но в 

июле 1938 года был арестован и сослан главный архитектор ВСХВ В.К. Олтаржевский и к 

концу года павильон «Юго-Восток» вместе со многими другими был снесен. На его месте 

построены павильоны Армянской ССР и Азербайджанской ССР. 

5–13 января 1939 г. художник работал над плакатом (62х92 см.) к 125-летию со дня 

рождения Т.Г. Шевченко для издательства «Искусство»
1347

, на котором в верхнем правом углу 

изобразил грузина со струнным инструментом (вероятно мегрел с чонгури). 7 января 

пришедший в гости к мастеру Р.Г. Дрампян предлагал поездку в Армению в августе–

сентябре
1348

. Из-за загруженности работой над монументальными проектами поехать Лансере 

не смог, но зато весной сравнил Большой Кавказ с горами Средней Азии. С 19 апреля по 3 мая 

он был в Киргизской ССР для отбора картин и консультаций местных художников перед 

Декадой киргизского искусства в Москве. 25 апреля его возили на автомобиле на озеро Иссык-

Куль, а 2 мая еще дальше – по дороге в Нарын в верховья реки Чу. Здесь у хребта Тескей-Ала-

                                                 
1345

 Два первых «эскизика» с интерьерами в дневнике художника датированы 4-м декабря 1937 г. 

Постановка режиссеров П.М. Садовского, С.П. Алексеева и И.Я. Судакова осуществлена 15 ноября 1938 года. 
1346

  РГАЛИ. Ф. 2094. Оп. 1. Ед. 305. Л. 6. Полный текст письма приводится в Приложении А (№ 7). 
1347

 Сохранился издательский договор от 5 января 1939 г., подписанный Е.Е. Лансере и директором 

издательства «Искусство» Д.М. Даманиным о создании оригинала плаката «Слава великому Народному поэту Т.Г. 

Шевченко» для печати литографией не более шести красок тиражом до 100 тысяч экземпляров. РГАЛИ. Ф. 1982. 

Оп. Ед.хр. 20. Л. 6. 
1348

 «У нас вечер с Р.Гр. Дрампяном. Разговор о нашей поездке в Армению для зарисовок архитектуры в 

августе–сентябре, как-то, что было сделано для Руставели». Дневниковая запись 7 января 1939 г. Архив семьи 

художника. 
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Тоо с возвышающимися пиками высотой более 4 тысяч метров Лансере вспоминал свои 

кавказские экспедиции. 

В 1940 г. академик изобразил представителей кавказских народов на эскизах 

неосуществленной росписи плафона зрительного зала Большого театра «Апофеоз искусств 

народов СССР»
1349

, а в 1939–1941 гг. – на эскизах одного из двух панно вестибюля Казанского 

вокзала «Сталин на Красной площади – творец Конституции народов СССР» (другие названия 

– «Праздник народов», «Праздник мира и труда»)
1350

. 

В 1940-е годы, несмотря на торжество соцреализма, Лансере во многом возвращается к 

«мирискусническим» и символистским идеалам своей молодости. В 1940-м он разрабатывает 

обложку в духе начала ХХ века к изданию «История Академии художеств», оформляет книгу 

А.В. Лебедева «Ф.С. Рокотов» (М.: Издание Государственной Третьяковской галереи, 1941). В 

начале 1943 года он задумывает триптих «Война и мир»
1351

. С февраля 1945-го – разрабатывает 

эскизы символико-аллегорических росписей в вестибюле Казанского вокзала «Мир» и 

«Победа»
1352

. 

Одна из отвлеченно-символистских работ его позднего творчества, на которую у 

художника было время во время Великой отечественной войны в промежутке между заказами 

монументальных росписей, – триптих «Озеро Гек-Гѐль» (1943–1944)
1353

. Здесь нет ни 

                                                 
1349

  Ромм А. Эскизы плафона для зрительного зала Большого театра // Архитектура СССР. 1940. № 9. С. 50–

52. С февраля 1940 г. художник работал над эскизами плафона площадью 470 квадратных метров и диаметром 

около 25 метров. 2 июня, через две недели после ареста главного режиссера Большого театра Б.А. Мордвинова, 

жюри единогласно выбрало эскиз Лансере. В октябре сдан повторный эскиз, но затем решили оставить старый 

плафон «Аполлон и музы» 1856 года. 
1350

  7 мая 1939 г. вместе с помощником Н.И. Львовским Е.Е. Лансере подписал договор на написание двух 

панно («Ленин в революции. Октябрь 1917 г.» и «Сталин в революции. Дружба народов») для вестибюля 

Казанского вокзала к 1 мая 1940 года (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 11–12). Художник не был доволен 

темами росписей и боялся неудач при их исполнении; работы задерживались. В январе 1941 г. он сделал 

повторение эскизов для Выставки графики на темы истории ВКП(б), которая проходила в ГМИИ имени А.С. 

Пушкина. Второе панно Лансере чаще называл «Праздник народов» (ныне эскиз хранится в Ростовском-на-Дону 

областном музее изобразительных искусств; бумага, акварель, гуашь; 125х102). 6 мая он записал в дневнике: 

«Смотрю на свой эскиз ―Красная площадь‖: сколько положено труда, а как все коряво, убого, жалко…» (архив 

семьи художника). 26 мая он подписал два новых договора на исполнение двух больших панно размером 9х8 

метров к 1 октября (РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 21–24). В начале июня были закуплены холст, казеин и 

краски. Но из-за войны работы были прерваны. А в 1946 г. на предназначенных местах Лансере создал росписи по 

штукатурке «Мир» и «Победа». 
1351

 24 апреля 1943 г. художник получил заказ от Главного управления учреждениями изобразительного 

искусства Комитета по делам искусств при СНК СССР на создание триптиха «Великая отечественная война» к 

марту 1944 г. (Государственный заказ. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 25. Л. 1). В левой композиции должна была быть 

изображена мобилизация в первый период войны, в центре – артиллерийский бой в лесу, справа – дети, мирно 

играющие на орудии. Были созданы эскизы, но из-за работы над росписями Казанского вокзала правая композиция 

не была разработана и триптих не был осуществлен. 
1352

 Аллегорический образ «Мира» – 7-метровая фигура женщины в плаще с ребенком на одной руке и 

ветвью лавра в другой – написан на стене в январе–апреле 1946 года. Образ «Победы», который по замыслу автора 

должен был принять обличие Афины Паллады в военных доспехах, в плаще, с копьем и венком в руке, но по 

настоянию директора Московско-Рязанской железной дороги Кадагидзе и архитектора Щусева изменен на 

русского витязя в кольчуге, шлеме и плаще, с мечом, увитым лаврами, и копьем, которым он попирает знамена со 

свастикой. «Победу» художник начал писать на стене 5 августа, но завершен образ был после смерти его сыном. 
1353

 29 декабря 1942 г. художник получил поручение производственно-живописного комбината Московского 

товарищества художников на создание триптиха для фонда «Великая отечественная война» на тему «Озеро Гек-
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противопоставления прошлого и настоящего, как в «Красных партизан Дагестана», ни 

активных действий, ни дидактики, а есть созерцательное настроение, любование многообразной 

природой. Весной 1943 г. художник планировал писать эскизы жирной эмульсией с 

добавлением лака и осваивая новую для себя методику ориентировался на самые высокие 

образцы – вспоминал густоту цвета Рубенса и стройность композиции Веронезе
1354

. 

Первоначально в центре он планировал изобразить табун лошадей у озера, находящегося в 

горах на территории Азербайджана, близ города Гянджа (в 1935–1989 гг. – Кировабад), которое 

художник посетил еще в 1930 году, а с левой стороны – старика-пастуха. Но уже в конце мая 

пришел к новой идее: в центральной части вместо лошадей изображается само озеро в духе 

героических пейзажей Пуссена, а в правой композиции показана сцена, восходящая к 

древнегреческой идиллии – пастух с овцами
1355

. Летом–осенью художник работал над 

триптихом в мастерской на втором этаже дачного дома в поселке художников Пески 

Коломенского района
1356

. В июне 1944 г. триптих был привезен из Песков в Москву, а в августе 

показан на 2-й выставке пейзажа Московского союза советских художников и Московского 

товарищества художников
1357

, но по выражению самого художника «не имел успеха»
1358

. С 

выставки триптих продан в Институт авиационной промышленности (современный МАИ).  

В октябре–декабре 1944 г. был написан вариант-повторение для гостиницы «Москва» по 

заказу ее директора В.А. Егорова, в котором художник попытался учесть кажущиеся ошибки в 

изображении пейзажа
1359

. Ему не хватало работы с натуры, этюдов с овец, видов неба. Для 

большей сочности и густоты мазка он начал использовать в светлых местах масляную 

                                                                                                                                                             
Гель в Карабахе» к 15 апреля 1943 г. (Поручение. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 25. Л. 4). Триптих размерами 2х1,5 

метра должен был быть написан эмульсионной темперой. 
1354

 Дневниковая запись 1 марта 1943 г. Архив семьи художника. Эскизы хранятся в частных собраниях. 

Один из ранних маленьких эскизов с изображением лошади был подарен П.Д. Эттингеру и хранится в ГМИИ 

имени А.С. Пушкина (бумага, акварель, тушь, карандаш; инв. № Р-9081). На обороте – письмо Е.Е. Лансере к Эттингеру, 

датированное 31 марта: «Шлю искреннюю благодарность за поздравление, пожелание и хорошую картинку. Вспоминаю, что 

наш эпистолярный открыточный обмен приветствиями теперь имеет, по крайней мере, уже сорокалетний стаж!» 
1355

 О работе над триптихом Е.Е. Лансере писал своему ученику Арсену Аршаковичу Аванесяну 19 июня 

1943 года: «Сейчас занят пейзажем для выставки ―Наша Родина‖. Я взял темою озеро Гек-Гѐль, в горах над 

Ганджею, на котором был лет десять тому назад, но сохранилось и живое впечатление и несколько этюдов и 

зарисовок. Я его беру несколько в декоративном характере, в виде триптиха; на боковых створках – пастух и стадо 

овец. Пишу, как всегда, темперою». Частное собрание. 
1356

 13 сентября 1943 г. Е.Е. Лансере писал в дневнике: «Поставил впервые все части триптиха в ряд и 

воодушевился на решительное кромсание – мазки». Архив семьи художника. 
1357

  Выставка пейзажа. Каталог / составитель Е.А. Вишняк. М., 1944. Выставка с 208 экспонатами проходила 

в выставочном зале Московского товарищества художников на улице Кузнецкий мост. Триптих Лансере указан 

под номером 107. 
1358

 Е.Е. Лансере писал В.П. Белкину 2 декабря 1944 г.: «Сейчас я пишу повторение одного пейзажа, 

который был заказан Московским товариществом [художников – П.П.] для Выставки пейзажа, и который не имел 

успеха, хотя я над ним очень долго и много мучился». ОР ГРМ. Ф. 118. Оп. 1. Ед. 80. 
1359

 Из письма В.П. Белкину 2 декабря 1944 г.: «Взялся за повторение, конечно, с вариацией. Все оказалось 

трудным: как сделать листву дерева, кустов, землю, чтобы это не было бы эскизно = условно, не упрощено и не 

замучено. Пейзаж по зарисовке и несколько выдуманный ―декоративный‖: триптих. Самое бесспорное (но тоже 

пришлось помучиться) – это человек, овцы на первом плане. А как трудно небо!» Там же. 
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краску
1360

. 23 декабря мастер сдал новый триптих в гостиницу
1361

 и почти сразу же принялся за 

дописывание эскиза центральной композиции, начатого еще в 1943 году
1362

. 

Уже с 1940 года художник мечтал снова попасть на Кавказ. Ностальгическим мыслям 

способствовала книга путевых записок А.С. Грибоедова
1363

. 15 июня 1940 г. Е.Е. Лансере 

записал в дневнике: «Дома за чаем читал путешествие Грибоедова. – Как снова полюбился 

Кавказ, как захотелось-бы поехать по его глухим тропам!» (архив семьи художника).  

Накануне Великой отечественной войны, в январе 1941 года он работал над композицией 

«Дагестан» в планировавшийся к изданию альбом, посвященный давнишнему любителю 

лошадей председателю Комитета обороны при СНК СССР К.Е. Ворошилову. 

«―Вчувствываюсь‖ в посадку всадников, в шаг лошадей», – писал Лансере 23 января в своем 

дневнике (архив семьи художника). 27 января эскиз с поднимающимися на конях на узкий 

горный мост дагестанцами, хранящийся ныне в частном собрании, был сдан (рис. 174). 

В трудное военное время воспоминания о спокойной и тѐплой жизни на Кавказе были 

особенно притягательными и вдохновляющими, окрашенными в идиллические тона. В марте 

1943 г. Лансере делает эскиз офорта «Кавказский пейзаж» с изображением пасущихся в горах овец
1364

. В 

июне по просьбе И.И. Лазаревского создает эскиз «Сулико» для издательства Художественного фонда 

(рис. 175)
1365

. В сентябре работает над заставкой «Дагестанцы» к своему автобиографическому очерку 

для каталога Выставки семи старейших художников, открывшейся в Третьяковской галерее еще 10 

мая
1366

. Мастер собирался посетить Кавказ после окончания войны, о чем писал ученику А.А. 

Аванесяну в Баку 19 июня 1943 г.: «Надеюсь, что по окончании войны мне удастся побывать 

снова на Кавказе и, м.б., и в Баку и повидать Вас и, хотя бы, Ваши эскизы» (частное собрание). 

22 ноября 1943 г. – 3 января 1944 г. художник совершил свою последнюю поездку в 

Тбилиси. Он ездил в командировку по поручению Комитета по делам искусств при СНК СССР 

                                                 
1360

 В дневнике 6 декабря 1944 г. Е.Е. Лансере записал: «Несколько дней жестоко мучился с небом – в 

темпере никак не могу получить слитности, мягкости <…> Густой мазок невозможно – быстро сохнет <…> 

Сегодня перешел для неба на масло. Осталась всего неделя». Архив семьи художника. 
1361

  Акт о принятии триптиха «Гек-Гель» подписан 23 декабря 1944 г. директором гостиницы «Москва» В.Е. 

Егоровым, Е.Е. Лансере и представителем Управления охраны авторских прав Союза советских художников СССР 

И.Ф. Левенсоном. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 34. 
1362

  В дневнике 31 декабря 1944 г. художник записал: «Доволен своею работою – кончаю, делаю картинкою 

свой эскиз средней части ―Гек-Гѐля‖». Архив семьи художника. Предположительно работа «Озеро Гѐк-Гѐль» завершена 

в конце января 1945 года и ныне находится в собрании Николаевского художественного музея имени В.В. Верещагина.  Картон, 

темпера. 56,5х76.  (инв. № Г- 1576). 
1363

 Грибоедов А.С. Путевые записки. Кавказ–Персия / предисл. и примеч. к тексту И.К. Ениколопова. 

[Тифлис]: Заккнига, 1932. - 90, [2] с. 
1364

  Кавказский пейзаж. Эскиз-идея для офорта. 1943. Бумага, акварель. РГАЛИ. Ф.1982. Оп.2. № 24. Л.14. 
1365

 «Сулико». Эскиз. 1943. Бумага, гуашь, акварель, белила. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. №36. Рисунок не был 

напечатан. 
1366

 Каталог Выставки семи старейших художников: В.Н. Бакшеева, В.К. Бялыницкого-Бирули, И.Э. Грабаря, Е.Е. 

Лансере, В.Н. Мешкова, И.Н. Павлова, К.Ф. Юона. М.: Издание Государственной Третьяковской галереи, 1944. Отпечатан 

осенью 1944 г. тиражом 1000 экземпляров. Заставка расположена вверху страницы 39 и изображает пять конных дагестанцев. 

Художник переработал передние фигуры из центральной части триптиха «Красные партизаны спускаются с гор», завершенного 

в 1931 году. 
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для ознакомления с деятельностью Академии художеств и грузинских живописцев и чтения 

докладов
1367

. Простуда не помешала художнику повидаться с бывшими директорами Академии 

театроведом Г.В. Бухникашвили (директор в 1933–1936 гг.) и скульптором С.Я. Какабадзе 

(1936–1942) и тогдашним директором живописцем У.М. Джапаридзе, с начальником 

Управления по делам искусств при Совнаркоме Грузинской ССР Вениамином Васильевичем 

Гогуа, со многими профессорами и выпускниками. Выздоровев он побывал в Картинной 

галерее, театре Руставели, Театральном институте, Музее игрушки, Союзе художников, провел 

совещание о системе преподавания живописи (17 декабря) и выступил с докладом (21 декабря) 

в Академии. 

Во время посещений Академии Лансере с пристальным вниманием отнесся к 

преподавательскому составу и выделил скульптора Б.Г. Шебуева, графика Д.Е. Кутателадзе, 

живописца П.М. Блѐткина, С.С. Кобуладзе, ставшего ректором в 1953 году. Но вместе с тем 

высказывал и критическое отношение к падению уровня преподавания
1368

. Вопрос об открытии 

кафедры прикладного искусства в Тбилисской академии художник планировал обсудить с И.Э. 

Грабарем еще до поездки. Идея была поддержана Гогуа, но дело сдвинулось только  при 

ректоре А.К. Кутателадзе – отделения прикладного искусства были открыты в 1959 году, а в 

1961-м объединены в факультет декоративно-прикладного искусства. 28 декабря художник с 

трудом получил билет на обратную дорогу и Новый год встретил в поезде под Сталинградом. 

Еще одна поездка Лансере на Кавказ, где художника продолжали ценить, могла состоятся 

в 1945 году. В мае 1944 г. в Дагестанском краеведческом музее в Махачкале состоялась его 

персональная выставка с пейзажами, портретами, видом веранды домика в Кизляре, где 

проживал Л.Н. Толстой
1369

. А в июле 1945 г. он получил телеграмму Правительства 

Дагестанской АССР с приглашением участвовать на юбилейной сессии Верховного Совета 

Дагестанской АССР
1370

. Но из-за работы по росписи вестибюля Казанского вокзала художник 

от путешествия отказался. 

Особое место кавказского периода в жизни и творчестве Лансере подтверждает портрет 

турецкого солдата 1922 г. на пригласительном билете правления МОССХа на его вечер «Моя 

работа в области монументальной живописи» 7 марта 1944 г. Не менее красноречив выбор 

работ для показа на передвижной Выставке советской живописи и графики, организованной 

                                                 
1367

 В письме В.А. и В.П. Белкиным 15 февраля 1944 г. Е.Е. Лансере писал: «В декабре, по поручению 

Комитета Искусств ездил в Тбилиси – доложить о положении тамошней Академии и о работах художников. 

Гостил я там у Шарлеманя. Обдумывается вопрос о создании там средней школы прикладного искусства». ОР 

ГРМ. Ф. 118. Оп. 1. Ед. 80. 
1368

 18 декабря 1943 г. Е.Е. Лансере записал в дневнике: «С Б.Г. Шебуевым, а потом и с Иосифом 

[Шарлеманем – П.П.] по рисовальным классам III, IV, V курсов рисунка, беспомощно. Никого из руководителей». 

Архив семьи художника. 
1369

  Художественная выставка работ академика Е.Е. Лансере // Дагестанская правда. 1944. № 99 (20 мая). 

С.2. 
1370

  РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед. 31. Л. 1. 
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Дирекцией художественных выставок и панорам Главного управления учреждениями 

изобразительных искусств Комитета по делам искусств при СНК СССР и прошедшей в Риге (20 

мая – 25 июня 1945 г.), Таллине (21 июля – 21 августа), Вильнюсе (март – апрель 1946 г.), 

Кишиневе (май), Тбилиси (сентябрь – октябрь), Ереване (с 5 ноября), Баку (середина декабря) и 

Ашхабаде (конец декабря). Была отобрана 141 работа 91 художника, среди которых оказались и 

созданные темперой кавказские работы Е.Е. Лансере – «Тбилиси» (1928), «Пейзаж Сванетии», 

«Крестьянин-сван» и «Сванка» (все 1929). 
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Заключение 

 

Углубленное детализированное исследование кавказского периода жизни и творчества 

Е.Е. Лансере по отдельным этапам позволило решить задачи, поставленные во введении. 

Установлены точные даты его пребывания в отдельных регионах Кавказа, сроки и маршруты 

экспедиций, места жительства и круг сопровождающих лиц. С 1904 по 1944 гг. мастер 

совершил более сорока многодневных выездов – свадебное путешествие, специальные 

художественно-исследовательские поездки в группах с местными проводниками, сотрудниками 

Кавказского историко-археологического института, Музея Грузии, Арменкино, со студентами, 

друзьями, детьми, каникулы с семьей. Наибольший интерес у него вызывали труднодоступные 

районы в Дагестане (долина реки Аварское Койсу), Грузии (Сванетия, Хевсуретия и др.), 

Армении (Зангезур) и Азербайджане (Нахичеванская республика, Ленкорань). Суммируя дни 

путешествий, получается, что из четырнадцати лет, проведенных на Кавказе (из них – 

двенадцать в Грузии), целый год художник провел в поездках, заслужив репутацию одного из 

ведущих знатоков региона. 

Изучение максимально полного корпуса письменных источников из архивов и частных 

собраний, а также рисунков, эскизов, этюдов, хранящихся в музеях и частных собраниях, 

помогло уточнить историю создания серий книжных иллюстраций (к «Хаджи-Мурату» Л.Н. 

Толстого, «Демону» М.Ю. Лермонтова и др.) и ввести в научный оборот неосуществленные 

проекты книг Е.Е. Лансере с собственными рисунками с Кавказского фронта Первой мировой 

войны, из поездок в Ангору (1922), Дагестан (1925), Зангезур (1926), Сванетию (1929), сотни 

портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен, работы для театра и кино и к 

монументальным и декоративным росписям. По ряду произведений мастера была проведена 

экспертиза, позволившая уточнить датировки и сюжеты, принять или отклонить авторство 

Лансере
1371

. 

                                                 
1371

  Уточнены датировки автопортрета из Музея семьи Бенуа (1914), пейзажа из ГТГ («Герусы», 1926). 

Определены личности: на обороте «Портрета армянки» 1922 года из  Екатеринбургского музея изобразительных 

искусств («Портрет Н.П. Тахо-Годи», 1918), на портретах из Иркутского областного художественного музея 

(«Сипай», 1918), Государственного музея искусств Грузии («Портрет дочери С.П. Мамаладзе. Зестафони», 1924; 

«Портрет Е.В. Чернявской», 1928; «Портрет А.А. Гургенбековой-Тевзадзе», 1929). Атрибутированы места, 

изображенные на работах: из Ивангородского историко-архитектурного и художественного музея («Карс», 1914), из 

ГРМ («Мечеть Эрзерум в Ангоре», 1922), из Государственного литературного музея («Вид от Армазского монастыря 

на Мцхет», 1922), из Государственного музея Л.Н. Толстого («Монастырь Зедазени над Мцхетом», 1925), из 

Дагестанского республиканского музея изобразительных искусств («Урода. Мечеть», 1925; «Армения. Арцваник», 

1926), из Национальной галереи Армении («Вид горы Хуступ», 1926). Уточнено место и датировка пейзажа из Музея 

семьи Бенуа («Сванетия. Вид гор в сторону перевала Хадыл-су», 1929). «Восточная сцена» из Государственного 

музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева атрибутирована как иллюстрация к сказке М.Ю. Лермонтова 

«Ашик-Кериб» («Магуль-Мегери на свадьбе», 1913). Авторство Е.Е. Лансере отклонено для работ из 18 государственных 

музеев и многих частных собраний. 
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Выявлены этапы эволюции художника и смены его творческих приоритетов. На раннем 

этапе значительное влияние на молодого графика оказало творчества его отца, скульптора Е.А. 

Лансере, мастеров искусств семьи Бенуа, а также педагога Рисовальной школы Я.Ф. 

Ционглинского. Вкус к экзотическому, тяга к дальним странствиям побудили его к первым 

путешествиям в Швейцарию и Францию (1894), по русской провинции с Л.Н. Бенуа и В.С. 

Россоловским (1890-е годы), в Японию (1902). К 1902 году он уже побывал в девяти странах и 

многих губерниях России, но наиболее желанной для Лансере была поездка на Кавказ, где еще 

в 1870-х побывали его родители, а в 1890-х – Леонтий и Альберт Бенуа. Интерес к региону 

подогревал общественный резонанс на события Кавказской и русско-турецкой войн. 

Жизненные реалии дополнялись увлекательным образом Кавказа из произведений М.Ю. 

Лермонтова, Ф. Дюбуа де Монпере, А. Дюма, Л.Н. Толстого и других писателей, 

расцвечивались красками в кавказских пейзажах, типах и батальных сценах В.Ф. Тимма, Г.Г. 

Гагарина, Л.Е. Дмитриева-Кавказского, В.В. Верещагина, Н.А. Ярошенко, Т. Горшельта и Ф.А. 

Рубо, с которым он был знаком лично. Влечение Лансере к Кавказу во многом определялось 

романтическими чертами его натуры. Отсюда же происходили и его вера в великое 

предназначение искусства (вслед за М.А. Врубелем, А.Н. Бенуа, С.И. Мамонтовым), и активная 

гражданская позиция (участие в оформлении сатирических журналов в 1905–1906 гг.). 

Непосредственное знакомство с регионом началось с трех поездок, и каждая из них 

раскрывала разные грани Кавказа и различные творческие склонности художника. Первое, 

свадебное, путешествие 1904-го радовало чередой впечатлений от городов, горных ландшафтов 

и моря. В 1912-м, благодаря заказу на оформление «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого, Лансере 

соприкоснулся с экзотической для него атмосферой чеченских и дагестанских аулов, изучая 

необычные типажи, национальные костюмы, детали архитектуры и быта. На Кавказском 

фронте 1914–1915 годов он скоро сменил романтические иллюзии на беспристрастную 

фиксацию событий и их участников. Лансере поехал туда как военный корреспондент, желая 

получить новые яркие впечатления, пережить сильные эмоции, но суровые военные будни 

развеяли романтические иллюзии. Вернувшись в Петербург художник в частном порядке 

представил свои фронтовые рисунки императору Николаю II, а затем показал их публично – на 

совместной с М.В. Добужинским выставке. Несмотря на интерес к ним современников можно 

констатировать, что бóльшая часть этих графических произведений, этапных в эволюции 

художника от книжного романтика-мирискусника к событийному реалисту, в данной работе 

анализируются впервые. 

Военные события и фронтовые зарисовки, знаменовавшие перелом в мировоззрении 

Лансере, тем не менее уступали в значимости заботам по оформлению повести Толстого. 

Четырехлетняя история работы над иллюстрациями и подготовкой к печати «Хаджи-Мурата», 
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изученная по рисункам и письмам Лансере, позволяет оценить высокую степень 

ответственности и требовательность художника ко всем этапам процесса – от создания 

оригиналов до качества их воспроизведения, что могло приводить к задержкам или даже отмене 

ряда его книжных проектов. Кроме того, на судьбы его книжных, монументальных и 

театральных проектов влияли политические события. Из-за Первой мировой войны не были 

напечатаны иллюстрации Лансере к сказке «Ашик-Кериб» и к поэме «Демон» М.Ю. 

Лермонтова. Из-за революции 1917-го не были завершены панно Казанского вокзала, здания 

правления Казанской железной дороги, оформление книги «Казаки» Л.Н. Толстого. В 1920-м с 

приходом Красной армии в Ростов-на-Дону уничтожена подготовленная верстка второго 

номера журнала «Орфей» с его рисунками. После декрета Совета народных комиссаров от 

2.7.1923 («Положение о государственном издательстве») Госиздат отказался от публикации 

книги Лансере о командировке в Турцию с авторскими большими многоцветными 

иллюстрациями. В связи с арестом директора Дагестанского музея краеведения Д.М. Павлова в 

апреле 1931-го прервана работа над альбомом «Поездка в Центральный Дагестан — зарисовки 

и заметки». По сложным политико-идеологическим причинам в Харькове в 1931–1932 годах пришлось 

создавать новую программу росписей Дворца рабочего. Тогда же отказались от печати «Хаджи-Мурата» 

в местном издательстве и от проведения персональной выставки Лансере. В 1932-м в Тифлисе из-за 10-

летнего юбилея закладки ЗАГЭС был скорректирован заказ на роспись стены лестницы Музея Грузии, а 

когда в 1937-м отдельные персонажи панно были репрессированы его закрасили. Из-за решения 

политбюро ЦК КПСС в мае 1934 г. остановлено строительство Института Сталина в Тифлисе, 

оформление которого разрабатывал художник. Наконец, с началом Великой Отечественной 

войны в 1941-м остановилась подготовка двух росписей вестибюля Казанского вокзала в 

Москве: с Лениным у Зимнего дворца и Сталиным на Красной площади. В 1942-м из-за 

военного времени издательство Художественного фонда окончательно отказалось от печати 

рисунков Сванетии. 

Соициально-политические события не просто влияли на обстоятельства жизни и 

творчества Лансере, но и причудливо сплетались с его собственными намерениями, порой 

складываясь в историю случайных совпадений. Так, судьбоносным оказалось решение ноября 

1917 г. принять приглашение М. Хизроева и уехать с семьей от погромов из усадьбы Усть-

Крестище Курской губернии в город Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск) в Дагестанской 

области. Именно здесь, вдали от столицы, Лансере увлекся станковыми формами живописи и 

графики: создавал портреты представителей разных политических направлений, 

национальностей и социальных слоев (комиссаров, казаков, английских офицеров и «гуркосов», 

людей культуры, нищих, кумыков, аварцев, евреев и др.), городские виды и горные пейзажи, 

натюрморты с кавказскими артефактами. К этому времени относится начало сотрудничества с 
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местными издательствами, а также организация вечерних рисовальных курсов — первого 

художественного учебного заведения в Дагестане. 

Сложные жизненные условия и частая смена власти заставляли Лансере все больше 

думать о возвращении в Петроград. Приехав в 1919 г. в Ростов-на-Дону он рассчитывал на 

дальнейший переезд вместе с Добровольческой армией, продвигавшейся на север. Но судьба 

распорядилась иначе. В ходе реконструкции короткого периода жизни художника в Ростове-на-

Дону и Новороссийске (1919–1920) восстановлена картина его весьма продуктивной 

деятельности в разных видах и жанрах искусства, а также активного участия в художественной 

жизни региона. Так, по рекомендации брата Николая он работал в Отделе пропаганды при 

правительстве Вооруженных сил Юга России, оформлял книги и журналы (был соредактором 

журнала «Орфей»), преподавал в художественной школе имени М.А. Врубеля, открытой 

сестрами Магдалиной и Мариэттой Шагинян, рисовал портреты и пейзажи. 

В марте 1920 года, желая воссоединиться с семьей и избежать встречи с Красной Армией, 

Лансере отправился в Грузинскую демократическую республику и оставался жить в Тифлисе до 

августа 1934 г. В отличие от Дагестана и даже Ростова-на-Дону, где было мало 

профессиональных художников, в грузинской столице Лансере попал в атмосферу 

«тифлисского серебряного века», представленного десятками живописцев разных направлений. 

Круг его общения (архитекторы, историки искусства, режиссеры, актеры и т.д.) и выставки, на 

которых он экспонировал свои работы, свидетельствуют о высокой степени отзывчивости 

Лансере на мозаичную художественную жизнь Грузии начала 1920-х. Ему были близки 

эстетические установки «Мира искусства», деятельность «Кавказского общества поощрения 

изящных искусств», действительным членом которого он состоял. Подшучивая над 

футуристами, он больше симпатизировал поискам Б.А. Фогеля, И.А. Шарлеманя, Э.М. 

Татевосяна, Г.Ф. Гриневского, О.И. Шмерлинга. При этом стиль его собственных произведений 

тех лет оставался гибким. Лансере легко переходил от утонченной мирискуснической графики 

к броскому языку плакатов, от символистских пейзажей и портретов, кредитных билетов, 

экслибрисов, журнальных рисунков в духе модерна – к эскизам архитектурной отделки в 

стилистике ар деко. 

Первый грузинский период связан с неустанным расширением сферы художественной 

деятельности мастера. Несмотря на сложные бытовые условия, он занимался станковой, 

книжной, журнальной и малоформатной (экслибрисы, издательские марки) графикой, 

театральными проектами, многие из которых доныне оставались неизвестными (так, впервые 

описан занавес Красного театра Центрального рабочего клуба в Тифлисе, 1921), 

монументальной и декоративной живописью. Принимая отстраненную позицию по отношению 

к политическим событиям и следуя кредо «служения красоте» в 1921–1922 гг. Лансере 
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выступил пионером раннесоветского агитационного искусства в Грузии, исполнив роспись 

агитвагона, плакаты для агитавтомобиля (оба проекта описаны впервые), серию панно для 

агитационного павильона на железнодорожном вокзале Тифлиса (все 1921), украшение зала 

первого заседания ЦИК Грузии (1922). Тонкое чувство стиля и мастерство декоратора помогало 

ему в работе над новой грузинской государственной атрибутикой (герб, флаг), армянскими 

денежными знаками, рельефными географическими картами из папье-маше, оформлением 

кинопостановок. Эскизы к фильмам «Сурамская крепость» (1922) и «Хаджи-Мурат» (1924–

1925) выполнены мастером на уровне лучших киноработ эпохи. Арсенал портретного жанра 

пополнили «героические» образы военачальников (А.И. Егорова и Г.К. Орджоникидзе) и 

«этнографические» портреты-типы представителей разных народов (армян, курдов, езидов, 

айсоров и др.). 

Оставаясь энтузиастом художественной жизни, Лансере не замыкался в границах Кавказа. 

Он посылал свои работы на выставки в США и Париж, публиковал рисунки в журналах 

Москвы и Ленинграда, писал письма к вопросу о восстановлении выставочной деятельности 

«Мира искусства», образования «Общества 23 художников» (1921), о возможности вступления 

в ленинградское объединение «16-ти» (1925). Одновременно работал над эскизами декораций к 

постановке «Юлий Цезарь» в Малом театре в Москве (1923), декораций и костюмов к опере 

«Самсон и Далила» в Одесском городском театре оперы имени А.В. Луначарского (1925–1926). 

Две большие четырехмесячные заграничные командировки – в Ангору (1922) и Париж 

(1927) были совершены по разным поводам, с разными задачами и итогами. В Анатолию 

Лансере поехал по приглашению представителя РСФСР при Большом Национальном Собрании 

Турции С.И. Аралова для создания серии портретов, в том числе Мустафы Кемаля-паши. 

Результатом этой первой отечественной художественно-этнографической экспедиции в 

центральную Турцию стали более 150 работ в различных графических техниках и жанрах 

(пейзажи, архитектурные детали, бытовые сюжеты, портреты турок, курдов, греков, армян, 

персов, некрасовцев). Многие из них были показаны делегатам IV конгресса 

Коммунистического интернационала в Москве и на отдельной выставке в Петрограде. В 1923-м 

создана серия литографий к так и неопубликованному альбому Госиздата, а в 1925-м – вышла 

книга его путевых заметок и рисунков. 

Вопреки ожиданиям поездка во Францию с целью изучения новых тенденций в искусстве 

и, официально, – приобретения офортного станка для тифлисской Академии художеств 

оказалась менее продуктивна. Лансере рассчитывал, как и большинство «эмиссаров культуры» 

из СССР, показать свое творчество зарубежной публике, издать собственный альбом и провести 

персональные экспозиции в Париже. Но ему удалось лишь поучаствовать 12-ю работами на 

выставке «Группа русских художников ―Мир искусства‖» в галерее Бернхейма Младшего и 
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опубликовать 15 цветных репродукций своих произведений в двух номерах журнала 

«L`Illustration». Кавказские произведения мастера остались интересны и известны в основном 

русскоязычным критикам, друзьям и родственникам, в первую очередь его сестре З.Е. 

Серебряковой. Поклонник классического искусства XVI–XIX вв. утвердился в неприятии 

современных тенденций искусства, но вынес и полезные для себя уроки по части обновления 

живописных задач с повышением цветовой сочности, декоративности и выразительности 

передачи живого движения. Помимо прочего в Париже Лансере занялся литографией (оттиски с 

двух камней «Аул Гинта. Вид улицы с башнями») и офортом (с 1928 года художник возглавил 

офортный класс). 

Лансере, давно мечтавший о Париже, возвращался на ставший родным Кавказ с новыми 

планами и энтузиазмом к работе. На конец 1920-х годов пришелся пик многосторонней 

деятельности художника в Грузии. В 1928–1930-м он совершил девять многодневных 

экспедиций. По личной инициативе посетил Дагестан (1928), город Ленкорань на южной 

границе Азербайджана (1928), Сванетию в Грузии (1929). Как член-сотрудник Кавказского 

историко-археологического института он ездил в Нахичеванскую республику (1929) и 

Лорийский округ в Армении (1930), как художник кинофильма «Ануш» – на озеро Гѐк-Гѐль в 

Азербайджане (1930). Шесть дополнительных поездок в эти годы мастер совершил в Эривань. 

В 1929-м побывал в Москве и Ленинграде.  

Жизнь на Кавказе способствовала развитию художественно-этнографических интересов и 

наклонностей Лансере. Вместе с тем, сам он рассматривал свой кавказский период и как очень 

полезный для развития творческих, живописных навыков: «Я считаю пребывание на Кавказе 

большою удачею для себя как живописца»
1372

. Педагогическая, выставочная, музейная и 

общественная деятельность мастера были на удивление разнообразны. До февраля 1930-го он 

оставался на должности декана живописного факультета Академии художеств Грузии, 

продолжал экспертную деятельность по просьбе музеев и Закгосторга, преподавал живопись, 

рисунок, декоративное искусство, офорт и технологию красок. В 1927–1929 гг. его 

произведения экспонировались на выставках в Тифлисе, Эривани, а также в Москве, 

Ленинграде, Одессе, Японии и Брюсселе. 

В этот период Лансере возвращается к темам ранних книжных работ. В 1928-м он собирал 

материал для «Казаков» в Дагестане. По договору 1930 года перерабатывал для харьковского 

издательства оформление «Хаджи-Мурата». Параллельно с пересмотром прежнего творческого 

багажа шла работа над новыми проектами: обложками книг для московского издательства 

                                                 
1372

 Лансере Е.Е. Автобиографический очерк // Каталог выставки произведений. В.Н. Бакшеев, В.К. 

Бялыницкий-Бируля, И.Э. Грабарь, Е.Е. Лансере, В.Н. Мешков, И.Н. Павлов, К.Ф. Юон. М.: Издание 

Государственной Третьяковской галлереи, 1944. С. 46. 
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«Земля и фабрика» (1927), а также эскизами обложки и рисунков для книги «Путешествия 

Грибоедова» издательства «Заккнига» (1930), впервые введенными в научный оборот. 

Обновляется и инструментарий художника, так в произведениях станковой графики и 

живописи (на отдыхе в Кикетах в 1928-м, в экспедиции в Сванетию в 1929-м) он использовал 

новые приемы в передаче световоздушной среды, рефлексов, тональных сочетаний, 

экспериментировал с живописными материалами, искал способы выражения ярких эмоций. 

С бóльшей живописной экспрессией Лансере подходит и к работам для театра. К 

сожалению, новаторство его эскизов декораций и костюмов к неосуществленной постановке 

пьесы «Макбет» в Кутаисском драматическом театре для Котэ Марджанишвили не получило 

должной оценки у его современников и последующих исследователей его творчества. К ранее 

неизвестным сторонам деятельности Лансере относятся его консультации постановки «Хаджи-

Мурата» в Тифлисском армянском драматическом театре имени С. Шаумяна (1928) и эскизы к 

опере «Лоэнгрин» Р. Вагнера для Оперного театра в Тифлисе (1929). Работа художником-

постановщиком кинофильма «Ануш» И.Н. Перестиани в 1930 году свидетельствует о 

дальнейшем росте навыков и в кинодекорационном искусстве. 

В начале 1930-х обстоятельства и условия работы Лансере изменились. Он продолжил 

педагогическую деятельность, но из-за интриг и образовательных реформ ушел с должности 

декана живописного факультета. Сама тифлисская Академия художеств была реорганизована 

во ВХУТЕИН, а затем – в Изо-факультет Педагогического института Грузии. Из-за процессов 

«национализации» художественной деятельности регионов и перегруппировки творческих 

организаций (ни в «РЕВМАС», ни в «САРМА» он не вступал) после 1929 года Лансере на 

Кавказе в выставках участвовал очень редко. Неудачи с постановками «Макбет» в 1928-м и 

«Лоэнгрина» в 1929-м так повлияли на художника, что следующие восемь лет он для театра не 

работал. 

В начале 1930-х годов Лансере сконцентрировался на монументальной живописи, в связи 

с чем пригодился его уникальный творческий опыт 1900-х – 1910-х, прежние увлечения 

символизмом и неоклассицизмом. Занятый работой над триптихами («Красные партизаны 

Дагестана, спускающиеся с гор на защиту советской власти», 1928–1931), росписями (на 

лестнице Государственного музея Грузии в Тифлисе, 1932–1933) и настенными панно 

(ансамбль 21-го панно в зале ресторана Казанского вокзала в Москве, 1932–1934), он меньше 

работал в станковых формах и с 1931 года перешел от длительных поездок к коротким 

экскурсиям (на Гергебильскую ГЭС, в Эчмиадзин, Дилижан). 

Обладая собственным, сложившимся и узнаваемым художественным почерком, Лансере в 

эти годы искал пути адаптации заказных сюжетов к своим представлениям, далеким от 

прямолинейной социалистической дидактики и напыщенной героики. Показательна в этом 
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отношении история работы мастера над эскизами и росписями Дворца рабочего в Харькове 

(1927–1932). Если в 1930–1931 гг. художнику навязывалась тема «Свободный труд в СССР и 

угнетенный труд в Западной Европе, Китае и т.д.» с четким делением двух миров (этот прием 

был использован Лансере в панно «Здравоохранение» в 1927-м), то в 1932-м, несмотря на 

доносы и противодействие партийной общественности, ему удалось отстоять более 

нейтральные темы «Крым» с туристами и «Кавказ» с конными солдатами Красной армии и 

местными партизанами, позволявшие реализовать кавказские пленэрные навыки. 

Принципиальная позиция художника не стала препятствием в получении заказов. В последние 

пять лет жизни на Кавказе он исполнил эскизы отделки парадных комнат Дома Закавказского 

Совнаркома (1929–1930), здания Института Сталина в Тифлисе (1934), а также впервые 

описанные в данной работе эскизы росписей павильона Дома отдыха Совета Министров 

Грузинской ССР в Гаграх и клуба при казарме ГПУ в Навтлуге (1934). После успешного 

завершения росписей во Дворце рабочего в Харькове и в Музее Грузии 14 декабря 1933 года 

Лансере было присвоено звание заслуженного деятеля искусства Грузинской ССР. 

Успехи Лансере кавказского периода на поприще монументального искусства остались в 

тени резонансного столичного проекта – оформления Казанского вокзала. Эскизы к 21-му 

панно, включая центральный плафон «Соединение трудящихся под развивающимися 

знаменами», явившийся первым советским тромплѐем, были разработаны в Тифлисе в 1933-м. 

Заслужившие признание у публики и критики, они были бы невозможны без кавказского опыта 

художника. 

Пребывание на Кавказе, вдали от активной столичной художественной жизни, оказалось 

для Лансере столь благодатным и плодотворным для творчества Лансере, что в 1936–1945 гг. он 

не раз возвращался к кавказским темам в книжной и станковой графике, в живописных работах 

(триптихи «Гѐк-Гѐль»), а в 1937 и 1943 годах совершал поездки в Грузию. В 1937-м он создал 

серию работ для юбилейной выставки в честь Шота Руставели, а в 1943-м – изучал 

деятельность Академии художеств и грузинских живописцев по поручению Комитета по делам 

искусств при СНК СССР. 

Кавказский период пришелся на время становления и укрепления творческих позиций 

Лансере и в немалой степени способствовал стабильности его собственного художественного 

мира, отличного от разных течений и направлений 1910-х–1920-х годов. Лансере вошел в 

плеяду художников условно называемых консерваторами, не воспринявших тенденции 

модернизма и искавших обновления художественного языка в ревизии классического наследия 

вне каких-либо проявлений ангажированности искусства. Надо полагать, такое сохранение 

живого духа классики и лучших достижений наглядно-изобразительной традиции искусства – у 

Лансере и подобных ему мастеров, способствовало тому, что так называемый 
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социалистический реализм имел не только политическую окраску, но и прочный фундамент 

профессионального художественного творчества. 

Кавказ влиял на Лансере, изменял его жизнь и творчество, но и сам менялся в восприятии 

художника. От первых путешествий с их романтическим флером (1904, 1912) и жаждой 

приключений (1914) был совершен радикальный поворот, сначала – к поискам убежища от 

бурных революционных событий, а затем – желания стабильности. 

С трансформацией академического образования и творческих группировок, с усилением 

«национализации» в Грузии на рубеже 1920-х–1930-х годов Лансере все больше стремился в 

Россию. В 1934 году он получил возможность переехать в Москву, где кроме монументальных 

были востребованы и его навыки в разработке театральных и книжных проектов, и опыт 

педагогической деятельности. 

В процессе работы над диссертацией, с изучением более шестидесяти государственных и 

многих частных собраний (с уточнением авторства, датировки и изображенных лиц 

атрибутировано более сотни работ), создана максимально полная картина жизни и творчества 

Е.Е. Лансере на Кавказе и по кавказским темам, выявлен и исследован корпус письменных 

источников и художественных произведений, прослежена педагогическая, выставочно-

музейная и общественная деятельность, определены круг видов искусства и жанров, изменения 

в манере и методе мастера. Приведенный материал обогащает научное знание об отечественной 

культуре первой половины ХХ века и может служить основой для новых исследований в 

разных областях искусствоведения, как посвященных продолжению работы Лансере в Москве, 

так и вопросам развития живописи и графики в российских и советских регионах 1910-х–1930-х 

годов. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ГИМ – Государственный исторический музей. 

ГРМ – Государственный Русский музей. 

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея. 

ДМИИ – Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 

ОР ГРМ – отдел рукописей Государственного Русского музея. 

ОР ГТГ – отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи. 

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства. 

М. – Москва. 

СПб. – Санкт-Петербург. 

Пг. – Петроград. 

Л. – Ленинград. 
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Приложение А. Документальные источники 

 

1. Статья Э.Ф. Голлербаха «Выставка акварелей Е.Е. Лансере». 

Декабрь 1922 года. Опубликована 31 декабря 1922 года в «Литературном 

приложении» № 33 к берлинской газете «Накануне» № 223. С. 13. 

 

После продолжительного отсутствия в Петербурге возвратился (к сожалению 

– ненадолго) Евгений Лансере один из виднейших представителей группы «Мир 

искусства». В зале Общества Поощрения Художеств открылась выставка 

акварелей и рисунков, исполненных в Ангоре, летом 1922 г. Часть этих акварелей 

осталась в Москве (приобретены правительством); но и то, что выставлено в 

стенах Общ.
1373

 Поощр. Худ., представляет собою богатый этнографический и 

художественный материал. Е. Лансере – превосходный акварелист, владеющий 

кистью смело и непринужденно. В его произведениях нет нарочитых эффектов и 

новаторских трюков, они мало интересны и в «идеологическом» отношении, зато 

в них есть прекрасная «вещественность», уменье зорко видеть и правдиво 

изображать природу. Это один из тех художников «pour qui le monde visible 

existe», по выражению Теофиля Готье, и нельзя быть за это достаточно 

благодарным ему. 

Под серым небом Петербурга, в тусклом свете ноябрьского дня нежданно 

встает пред нами далекий юг, чувствуется его знойное дыхание. Мечети, деревни, 

дачи, развалины византийских стен, старое кладбище, кипарисы и надо всем этим 

ясное синее небо, солнце, тишина. Тут же различные типы Ангоры: «Каиведжи» 

(хозяин чайной), девушки-турчанки, «аскер» (солдат кемалийской армии), 

гречанка-носильщица, армянин-нищий и пр. Есть в этой галлерее типов и местные 

«исторические лица»: Хильми-Туналы, поэт и член Меджилиса, Халиде-Ханум – 

писательница и видная деятельница национального движения и пр. 

                                                 
1373

 Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация оригинала. 
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Среди пейзажей особенно удачны «Уличка», «Старый ангорский дом», весь 

залитый лучами солнца, «Мусульманское кладбище» в сумерках, величавое и 

печальное. 

Из портретов отметим, кроме названных, мастерски сделанный портрет 

секретаря Афганского посольства. Сильно написана большая группа «Крестьяне».  

Небольшая, но содержательная и хорошо составленная выставка нуждается в 

«закреплении»: было бы интересно воспроизвести этюды Лансере в виде особого 

альбома. Всякого рода «изобретений» в области изобразительного искусства у нас 

очень много; тем более полезно было бы (в противовес) познакомить широкую 

публику с бодрой и здоровой, не надуманной «экзотикой» Лансере.  

 

2. Письмо Е.Е. Лансере А.П. Остроумовой-Лебедевой 11 октября 1929 

года из Тифлиса в Ленинград. ОР РНБ. Ф. 1015. Ед.хр. 685. Л. 16–17 об. 

 

11 Октября 1929. Тифлис. 

Дорогая Анна Петровна, 

С большою благодарностью выслали мы Вам долг; – деньги, которые я 

тщетно ждал в Петербурге и кот.[орые], оказывается, были посланы в Москву, 

где, впрочем, я их тоже не смог получить – деньги эти, наконец, догнали меня 

здесь… 

Здесь, тревога по поводу «чистки» оказалась пока напрасною. Правда, на 

меня серчали за мое опаздыванiе, но встретили любезно и, наоборот, уверяли, что 

безпокоились не захотел-ли я остаться на Севере. Так-что, думаю, что и эту зиму 

пробудем здесь – какой соблазнительный климат – сейчас 10 часов вечера [л. 

16об.] и окна и двери раскрыты настеж! А вчера отправилась экспедицiя 

художников копировать фрески в пещерных храмах, здесь, в окрестностях 

Тифлиса, т.е. работать среди пустынной местности; в ненастье это было-бы 

невозможно, а они рассчитывают там пробыть месяц. Но я, связанный Академией, 

не мог с ними поехать. – А между тем это одно из впечатлительнейших мест!... 
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Еще раз, дорогая Анна Петровна, спасибо и за чудную акварель – она мне так 

нравиться; Какая тоже чудная книжка Павловск! И мне очень нравится текст – так 

просто, так красиво, с таким настроенiем написано! А книжкою Анцыферова мы 

все увлекаемся – [л. 17] Оля читает нам ее вслух… Непременно продолжайте 

писать Ваши воспоминанiя – они будут очень интересны, а теперь, я знаю, и 

красиво написаны! 

В Москве я был в ВХутеине смотрел работы студентов; работают вполне 

нормально – пишут натуру, натюр-морт; говорил с П. Кузнецовым, кот.[орый] 

как-то стал проще в разговоре, – а то он раньше страсть как любил пускать 

мудренные слова. Позавидовал он, что Ленинградская Академия перехватила у 

них идею уничтожения отд.[еления] Станковой живописи… Кардовскiй сер’езно 

болен – тифом; Кончаловскiй и Машков не преподают, ―вышли‖ по линiи Кубу на 

обезпеченiе, говорят, по 250; а у меня опять ничего не вышло – ответили, что раз 

я служу в Грузiи, то их я уже не касаюсь… 

[л. 17об.] Настроенiе у меня сейчас самое бодрое – хочется работать и 

готовить свою выставку; очень хочеться воспользоваться предложенiем 

Русск.[ого] Музея, если оно подтвердится. А Вы меня держите в курсе Вашего – 

(Радловского), общества и выставки; и тут мне не хотелось бы терять связь. Так 

много и хочется и нужно сделать и так мало успеваешь, – то Академiя, то 

скучный заказ; а тут еще нужно-бы обдумать род доклада на тему о пользе 

искусства в противовес шумихе об инженерах, техничности фотографiи – это в 

стенах Академiи… Идут и здесь разговоры о безпрерывной неделе. Крепко жму 

руку Сергею Васильевичу и целую Вашу. 

 

Ваш Е. Лансере  
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3. Е.Е. Лансере. Заметка о Сванетии. Рецензия к монографии Г.И. 

Лежавы и М.И. Джандиери «Архитектура Сванетии» (М.: Всесоюзная 

Академия архитектуры, 1938). Декабрь 1937 года. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. 

Ед.хр. 11. Л. 1–2. 

 

Контрасты всегда влекут и особенно исторические. Меня всегда влекло хотя-

бы
1374

 мысленно перенестись в иную нам чуждую эпоху. 

И вот перед моими глазами – Сванетия, в которой родовой строй, пережиток 

глубокой старины исторической эпохи, создал удивительную, единственную в 

своем роде картину той далекой жизни, уцелевшую до наших дней. Но рушится 

старое, уступая место новым требованиям, новым понятиям – страна спешит 

догнать, выравниться со строем всего Союза. 

Еще задолго до поездки в Сванетию, рассматривая фотографии сванских 

селений, вспоминались средневековые города Италии, где башни тоже высились 

среди города, как это сохранилось в San-Giminiano, небольшом городке Умбрии. 

Но, если в Сванетии башни оказались значительно меньших размеров, за-то 

общее впечатление от всей совокупности развернувшейся картины было еще 

сильнее: уже не говоря о грандиозности гор окружающей природы, – тут эта 

картина средневековья стояла перед глазами живою не только в своих башнях и 

домах-крепостях, еще обитаемых, но и сами обитатели их только-только стали 

отходить от психологии и обычаев далекого прошлого. Это создавало 

незабываемое ощущение реального соприкосновения с реальностью далекою 

историческою эпохою. 

[л. 1об.] И среди какой природы! Девственные леса, жуткие кручи; узкие 

нити троп, единственные, в течение тысячелетий, пути соединявшие селение с 

селением и с внешним миром. И среди них – самое потрясающее, самое величавое 

впечатление, кот[орое] покрывает все остальные впечатления от всех этих 

грандиозных картин природы – это торжественное безмолвие и безлюдие 

снежных перевалов. Путь через эти вечно снежные и ледяные пространства, как-
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бы не тронутые рукою человека, выключенные из бега времени, как-бы 

неподвижные, мне казалось символизировали олицетворяли переход из нашего 

ХХ века через застывшие облики истории в далекую эпоху родового строя. 

Вспоминаю, как спустившись с Латпарского перевала, нам открылась 

впервые вся группа селений Ушкула, самого высокорасположенного общества 

Верхней Сванетии. Мы увидели глубоко внизу селения, виде маленьких 

ощетинившихся башнями кучек домов на дне глубокой долины, под нависшими, 

казалось, совсем близко над ними, ледниками Шхары. Минут через 30–40, 

усталые мы шли по узкой извилистой улице Чажеши. Людей почти не видно, но 

со всех сторон нас обступили башни с бойницами, темные, тяжелые, 

покосившиеся; между ними дома такие-же громоздкие, замкнутые, почти без 

отверстий… Потом, когда мы побывали внутри этих домов, впечатление иной, 

далекой исторической эпохи еще усилилось. Вспоминались Калевала, нибелунги. 

[л. 2] И вот не смотря на всю красоту окружающих гор и долин мне хотелось 

зарисовывать только эти башни, эти жилища. Но время и жизнь неуклонно идут и 

рушится старое, исчезают эти свидетели хоть и темного глухого прошлого, но 

всѐ-же прошлого этого свободолюбивого народа: драгоценные неповторимые 

памятники народной жизни. 

Поэтому мне кажется столь ценным и таким своевременным труд, 

выполненный т.т. Джандиери и Лежава, с таким вниманием и пониманием 

впервые изучивших с архитектурной точки зрения типовые постройки сванских 

селений – их башни и дома-крепости. Мне кажется совершенно правильным и то, 

что товарищи остановили дольше свое внимание на одной замечательной усадьбе 

в Местии, где, правда, уже нет той особой суровости ушкульских селений, о 

которой я только что вспоминал, – но за-то в этой усадьбе бытовой, 

хозяйственный тип сванских построек достиг наибольшей цельности, 

завершенности. 

В заключение этих нескольких вступительных строк хотелось-бы высказать 

одну мысль, одно предположение, трудно да и навряд осуществимую, но и столь-

же тем не менее, для многих, думаю, заманчивую: что если-бы одно из Сванских 
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селений, наиболее сохранивших свой древний облик, можно было-бы объявить 

историческим заповедником, сохранить его, как памятник многовековой жизни 

народа единственный в мире памятник истории по своей своеобразности. 

Декабрь 1937. 

 

4. Пояснительная записка Е.Е. Лансере к эскизам двух панно во Дворце 

рабочего в Харькове. 3 июня 1930 года. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 

12–13. 

 

3 июня 1930. 

«Железные дороги – объединяют трудящихся всех стран». 

На самом первом плане, (колеса вне рамы картины) – паровоз, его передняя 

часть с 2–3 фигурами механиков. Далее спешащие на встречу друг другу рабочие 

разных стран – европейцы и азиаты, ближе к краю – женщины, наши – 

протягивающие руки азиатской женщине; в середине – советские рабочие 

жестами приглашают других к единению. За ними американского типа паровоз, 

далее еще группы и еще паровоз. Знамена. Слева железная конструкция (устои 

вокзала?) на которой фигуры людей. Ночь; все освещено прожекторами, 

выделяющими некоторые группы ярко освещенными, с частями погруженными в 

глубокие тени, пересекающими всю картину в разных направлениях. 

«Железные дороги – артерии культуры». 

Наискось от нижняго правого угла идут пути; впереди внизу на право – 

платформа с каменным углем и на ней 2 фигуры углекопов; за платформою с 

углем платформа с двумя тракторами и рабочие; этот состав как-бы отправляется 

и группы по обе стороны поезда жестами напутствуют уезжающих. Далее – 

другой состав – платформы с сельско-хоз[яйственной] машиною, с ящиками, 

фигуры людей втаскивающих что-то. Далее паровоз, еще далее товарный вагон; 

освещение такое-же как и в первом. 
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5. Пояснительная записка Е.Е. Лансере к эскизам двух панно для фойе 

клуба железнодорожников «Дворец рабочего». 31 декабря 1930 года. РГАЛИ. 

Ф. 1982. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 15–15об. Машинопись. 

 

Размер каждого пано 5,5 х 6 метров. Исхожу из положения  

1) что человеческая фигура на первом плане не может быть менее 

натуральной величины и, даже, должна быть немного крупнее, 

2) что человеческие фигуры и в последующих планах не должны много 

уменьшаться для соблюдения одного из основных положений декоративной и 

монументальной живописи, которая не стремится дать иллюзию глубины, провала 

в стене, но наоборот подчеркивает плоскость стены, только украшая, обогащая ее.  

Привожу это общее рассуждение в объяснение того, почему при разработке 

предложенной мне темы, мне пришлось ее видоизменить, чтобы сохранять по 

вышеизложенным соображениям в среднем натуральный размер человеческой 

фигуры, выразить в одном эпизоде всю основную мысль предложенной мне темы. 

I. Пано на предложенную тему может быть названо «ДВА МИРА». 

Согласно заданию, картина разделена на две части преградою условною 

стеною в виде частокола, опутанного вверху колючею проволокою. Восставшие 

рабочие капиталистического мира стремятся к свободному проходу, к пробоине в 

стене, где их встречают трудящиеся СССР. В толпе восставших рабочих могут 

быть изображены китаец, индус и т.д.  

По ту сторону рабочих несколько полицейских в форме полиции 

капиталистических стран сыплют на рабочих удары. Еще выше, за черным 

знаменем с фашистским знаком, человек во фраке и цилиндре, указывает темной 

личности в кого бросить камень бомбу. По эту сторону восставших, в самом низу 

картины, – богачи, – нарядные женщины среди явств и драгоценностей, и 

мужчины, целящиеся в испуге из револьверов в толпу рабочих; у ног «богачей» 

ряд солдат в иностранной форме [л. 15об.] штыками защищают сидящих над 

ними. 
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По ту сторону стены свободный труд рабочих, красноармейцы, леса 

грандиозных построек. 

II. Эскиз на тему «Железные дороги объединяют трудящихся всех стран». 

Вариант А: 

Вокруг знамени партии на ступенях сгруппировались представители труда 

всех стран, тут же пионеры, молодежь. Над группами высятся мощные паровозы. 

Эта картина с большим количеством разнообразных лиц, веселых, спокойных и 

торжественных, явится хорошим противуположением напряженности, 

динамичности, выражению злобы и отчаянию, которые будут доминировать в 

первом сюжете.  

Внизу лежит поверженный пограничный столб и рельс, как символы 

братства народов и железных дорог, связующих их. 

Вариант Б: 

Та же тема. Вся масса трудящихся бодро движется куда-то от паровозов–

поездов, как-бы привезших их с разных концов света. Несут знамена. Внизу также 

поваленный пограничный столб. На самом первом плане трактор. 

Считаю вариант А гораздо более благодарным для разработки, более 

декоративным, торжественным, более интересным для разглядывания (гораздо 

более фигур и, следовательно, больше разных народностей) и наконец идейно 

более самодавлеющим, указывая в позах стоящих на то, что некий центр, некое 

равновесие уже найдено. 

 

Академик живописи. 

31 Декабря 1930. 
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6. Е.Е. Лансере. Черновик беседы о Тбилиси с художественным 

критиком Д.М. Арановичем. [Декабрь 1937 года]. РГАЛИ. Ф. 1982. Оп. 2. 

Ед.хр. 11. Л. 3. 

 

Но вернусь к Тб[илиси]. Говоря сейчас о нем, я заговорил о старом городе 

скорее по старой памяти, по давнишним впечатлениям. А сейчас, вспоминая 

впечатления последней поездки – у меня встает в памяти тот новый Тб[илиси], 

который вырос за эти несколько посл[едних] лет: его велик[олепные] набережные, 

новые широкие проезды и спуски; новый Челюскинский мост и наконец новые 

грандиозные стройки: Дворец прав[ительства] арх[итектора] Кокоринова и ИМЭЛ 

акад[емика] Щусева и арх[итектора] Северова. Первое здание пока еще только 

часть задуманного гранд[иозного] соор[ужения]; второе – почти закончено. Это 

прекрасное торжественное здание. 

Писано для «беседы с Арановичем», но он не пришѐл. 

 

7. Письмо Е.Е. Лансере к М.В. Бабенчикову 22 декабря 1937 года. 

РГАЛИ. Ф. 2094. Оп. 1. Ед.хр. 305. Л. 6. 

 

22. XII. 37. 

Только вернулся из Тб.[илиси]. 

Как жив.[описен] это город. Он совершенно особенный в ряду наших 

городов. Я люблю его романтичность и жив.[описные] награм.[ождения] по 

косогорам его старых домов. Как инт.[ересны] его старые, начала XIX [века], 

дома. В них не только жив.[описность] и ром.[антика] их долгой жизни, когда на 

них как бы отпечаток послед. читаешь перепетии их существ.[ования], как 

послед.[ующие] поколения приспособляли, видоизм.[еняли] их. Но есть в них и 

черты архит.[ектурная] история сторона, кот.[орой] можно заинтересоваться с 

пользою. Как ампир, деспотичный, столь принципиальный, теоретичный, а как он 

всѐ-же позволил ответить на требования климата, как те строители, д.б., не очень 

даже первостепенные сумели дать нужное. И другое вообще относящееся к 
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академической выучке. Как благодаря твердым канонам, твердо усвоенным все 

пропорции и все детали при всей своей скромности и экономии – производят 

очень худ.[ожественно] культ.[урное] впечатление колонки, капители, карнизы, 

тяги. И этот ясный и четкий язык, эта арх.[итектурная] граматика хорошо 

усвоенная позволила без ущерба художественности свободно ответить на 

требования населения. Я снова, как и в жив.[описи], клоню к тому что и сейчас 

нам в искусстве нужно хорошо усвоить хотя бы уже найденный язык 

худ.[ожественных] форм – ибо содержание, кот.[орое] мы должны передать на 

столько важно и интересно. Знаю, что на это легко возразить притчею о мерах, о 

необходимости новой формы для новых понятий – это верно; но часто форма 

выдумывалась, т.[ак] сказать «в прок», а я думаю начавши передавать с полною 

верою хотя-бы старыми средствами – мы в процессе работы начнем находить и 

новые приемы. 
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Приложение Б. Иллюстрации 

 

Иллюстрации к главе 1.  

Кавказ в творчестве Е.Е. Лансере досоветского периода 

1.1.  Поездки до 1912 года 
 

                   
 

Рис. 1. Е.А. Лансере. Джигитовка наездника черкеса. 1874. Бронза. Фотография 1880-х годов. 

Частное собрание. 

Рис. 2. Е.Н. Бенуа. Подъем из Тифлиса к храму преподобного Давида Гареджийского и на гору 

Мтацминда. 1874. Бумага, акварель. Частное собрание. 

 

                       
Рис. 3. Е.Е. Лансере. Эскизы картин, задуманных во время поездки в Швейцарию. Фрагмент 

листа из дневника. Июль 1894 года. Бумага, тушь. Частное собрание.   
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Рис. 4 и 5. Рисунки из альбома поездки в Японию. 1902. Бумага, карандаш. Частное собрание.  

 

                  
Рис. 6. Маньчжурия. Станция Якеши. 1904. Открытка Общины святой Евгении. Частное 

собрание. 

 

                       
Рис. 7. Гроза над Енисеем. 1904. Открытка Общины святой Евгении. Частное собрание. 
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Рис. 8. О.К. и Е.Е. Лансере. 1904. Фотография. Музей семьи Бенуа (Петергоф). 

Рис. 9. Тифлис. Гостиница «Лондон», в которой молодожены остановились в 1904 году. 

Фотография конца XIX века. Частное собрание. 

 

 

 

      
 

Рис. 10. Гермон. Иллюстрация в книге С.С. Кондурушкина «Сирийские рассказы». Спб., 1908. 

Рис. 11. Рашайя. Иллюстрация в книге С.С. Кондурушкина «Сирийские рассказы». Спб., 1908. 
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1.2. Кавказ умозрительный и реальный в работах 1912–1917 годов 
 

                         
 

Рис. 12. Анди. 30 июля 1912 года. Бумага, карандаш, акварель. Государственный музей 

искусств Грузии. 

Рис. 13. В ауле Обода над Хунзахом. 1912. Иллюстрация в книге Л.Н. Толстого «Хаджи-

Мурат». (Пг., 1916). 

 

                                             
   

Рис. 14. Портрет Уммы Муратовны, внучки Хаджи-Мурата. 1912. Бумага на картоне, карандаш, 

акварель, белила. 31,2х23,7. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

Рис. 15. Листы из альбома с рисунками к «Хаджи-Мурату» Л.Н. Толстого. 1912–1913 годы. 

Частное собрание. 
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Рис. 16. Портрет Хаджи-Мурата. 1913. Иллюстрация в книге Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» 

(Пг., 1916). 

Рис. 17. Эскизные наброски к портрету Хаджи-Мурата. 1913. Бумага, карандаш, акварель. 

РГАЛИ. 

  

                         
  

Рис. 18. Хаджи-Мурат спускается с гор. 1913. Иллюстрация в книге Л.Н. Толстого «Хаджи-

Мурат» (Пг., 1916). 
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Рис. 19. Шамиль с наибами. 1913. Бумага, темпера. 35х26. Государственный музей Л.Н. 

Толстого. 

Рис. 20. Николай I. 1913. Иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Картон, 

гуашь, акварель, белила. 29х24. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

 

               
 

Рис. 21. Большая Чечня. Гора Чермой-Лам, у ее подножия – аул Ведено. 1913. Бумага, акварель, 

тушь, белила. 15х41. Государственный музей Л.Н. Толстого.  

 

             
Рис. 22. Аул Хунзах и хребет Арактау.1913. Бумага, акварель, тушь, белила. 16х41. 

Государственный музей Л.Н. Толстого. 
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Рис. 23. Аварское Койсу у Гидатлинского моста. 1913. Бумага, тушь, акварель. 13,4х26,1. ГРМ. 

Иллюстрация в книге Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (Пг., 1916) 

 

                          
 

Рис. 24. Прощальный обед генералу В.М. Козловскому. 1913. Бумага, акварель, гуашь. 12,6 х 

27,3. ГТГ. Иллюстрация в книге Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (Пг., 1916). 

 

                                     
 

Рис. 25. Суд Шамиля. Вариант иллюстрации к книге «Хаджи-Мурат». 1913. Бумага, темпера. 

34,5х41. Государственный музей Л.Н. Толстого. 
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Рис. 26. Подготовительные рисунки к иллюстрациям в книге «Хаджи-Мурат». 1913. Бумага, 

карандаш, акварель. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

       

             
 

Рис. 27. Эскиз декорации к пьесе П. Кальдерона «Чистилище святого Патрика». 1911. Бумага, 

акварель, гуашь, белила. 32,5х45. Опубликован в журнале «Аполлон» (1915, № 10).  

Рис. 28. Романтический пейзаж. 1913. Картон, темпера. Частное собрание. 
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Рис. 29. Ашик-Кериб и святой Георгий. Эскиз иллюстрации к сказке М.Ю. Лермонтова «Ашик-

Кериб». 1913. Бумага, графитный карандаш, гуашь, черный карандаш. 41,5х32,7. ГТГ. 

Рис. 30. Магуль-Мегери на свадьбе. Эскиз иллюстрации к сказке М.Ю. Лермонтова «Ашик-

Кериб». 1913. Бумага, гуашь, тушь. 41,5 х 32,8. ГТГ. 

 

          
 

Рис. 31. Плачущая Тамара. Заставка к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 1914. Бумага, тушь. 

15,9х25,3. ГРМ. 
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Рис. 32. Тамара в монастыре. Заставка ко 2-й песне 2-й части поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». 

1914. Бумага, тушь. 16,6х25,7.                                                      Рис. 33. Крест. Заставка к 13-й песне 2-й 

части поэмы «Демон». 1914. Бумага, тушь. Оба в собрании Государственного литературного музея.  

 

       
 

Рис. 34. Листы первоначального макета оформления повести Л.Н. Толстого «Казаки». 1917. 

Бумага, тушь, акварель. Государственный музей Л.Н. Толстого. 
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Рис. 35. Подготовительные рисунки к иллюстрациям в книге Л.Н. Толстого «Казаки». 1917. 

Бумага, карандаш, акварель. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

 

           
 

Рис. 36. Лукашка верхом на лошади. Эскиз иллюстрации к книге Л.Н. Толстого «Казаки». 1917. 

Бумага, карандаш, акварель. 35х25. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

Рис. 37. Казаки преследуют абреков. Иллюстрация к книге Л.Н. Толстого «Казаки». 1917. 

Бумага, темпера. 43х31. Государственный музей Л.Н. Толстого. 
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Рис. 38. Марьяна в винограднике. Эскиз иллюстрации к книге Л.Н. Толстого «Казаки». 1917. 

Бумага на картоне, акварель, темпера. 42,5х30,4. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

Рис. 39. Марьяна в винограднике. Иллюстрация XV главы повести Л.Н. Толстого «Казаки». 

1917. Бумага, темпера. 43,5х31. Государственный музей Л.Н. Толстого. 

 

1.3. Военные альбомы «искателя приключений». Кавказский фронт 

Первой мировой (декабрь 1914 – март 1915 года) 
 

             
 

Рис. 40. Е.Е. Лансере. Фотография 1915 года. Частное собрание. 

Рис. 41. Бани в Карсе. Из военного альбома. Декабрь 1914 года. Бумага, пастель. Рисунок 

опубликован в журнале «Лукоморье» (1915, № 26). 
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Рис. 42. Обозы в Караургане. 1915. Рисунок на фронтисписе журнала «Лукоморье» (1915,№ 51). 

                                  
 

Рис. 43. Салькори. У походного костра. Рисунок из военного альбома. Январь 1915 года. 

Частное собрание. 
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Рис. 44. Турецкие трупы под Сарыкамышем. Из военного альбома. Январь 1915 года. Рисунок 

из журнала «Лукоморье» (1915, № 18). 

 

                                                                                 

 
  

Рис. 45. Раненная девочка Фатьма. Ольты. Из военного альбома. 21 февраля 1915 года. Рисунок 

опубликован в журнале «Нива» (1915, № 36, с. 674). 
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Рис. 46. Портрет принца Амануллы Мирзы, командира 10-го Пластунского кубанского 

батальона. 31 января 1915 года. Бумага, графитный и цветной карандаши. 19,5х13,4. ГРМ. 

Рис. 47. Переход отряда через Бардусские высоты. Эскиз. 1915. Бумага, акварель. 35,5х21,9. 

ГРМ. 

 

                                     
 

Рис. 48. Обложка издания «Великая война в образах и картинах» (1916, вып. 9). На 

приклеенном листе – портрет Виктора Стефановича Мурченко, прапорщика 12-го Кубанского 

пластунского батальона. Январь 1915 года.  
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Рис. 49. Утес над Нариманом. 1915. Бумага, пастель, акварель. 25х34. Национальная галерея Армении. 

Рисунок опубликован в журнале «Лукоморье» (1915, № 25). 

 

          
 

Рис. 50. Архаве. Из военного альбома. 13 марта 1915 года. Бумага, цветные карандаши. Рисунок 

опубликован на фронтисписе журнала «Лукоморье» (1915, № 23). 
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Рис. 51. Во дворе турецкой усадьбы. 12 марта 1915 года. Бумага, акварель, белила, карандаш, 

тушь, перо. 30,9 х 47,8. Частное собрание. Рисунок опубликован в журнале «Нива» (1915, № 

37). 

 

1.4. Коллизии дагестанского периода (ноябрь 1917 – август 1919 года) 
 

                  
 

Рис. 52. Мусульманское кладбище в Темир-Хан-Шуре. 1918. Бумага, акварель, гуашь. 30,7х42. 

Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 
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Рис. 53. Май в саду. Темир-Хан-Шура. Май 1918 года. Фанера, темпера. 34х34. Частное 

собрание. 

Рис. 54. Шубы. 1919. Фанера, темпера. Ульяновский областной художественный музей. 

 

 

         
 

Рис. 55. Буйволы. Темир-Хан-Шура. 1918. Бумага, гуашь. 32,2х43,3. Национальный музей 

«Киевская картинная галерея». 
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Рис. 56. Зульфиджат Хизроева из Хунзаха. 1918. Бумага, сангина, уголь. 62х47,5.  

Рис. 57. Махач Дахадаев. 1918. Бумага, гуашь, темпера. 48,5х32,5. Обе работы хранятся в 

Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 

 

           
 

Рис. 58. Девочка-нищенка. 1918. Бумага, темпера. 47,8х31,3. Дагестанский музей 

изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 

Рис. 59. Мирные переговоры старейшин села Гимр с представителями советской власти. 1918. 

Бумага, тушь. Центральный государственный архив республики Дагестан. Рисунок 

опубликован в журнале «Танг-Чолпан» (1918, № 13). 
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Рис. 60. Эскиз иллюстраций к «Бэле» М.Ю. Лермонтова. 1918. Музей-заповедник М.Ю. 

Лермонтова (Пятигорск). 

                                                                
 

Рис. 61. Эскиз заставки «1001 ночь» для журнала «Танг-Чолпан». Лето 1918 года. РГАЛИ. 

 

           
 

Рис. 62. К открытию Совета Республики Союза Горских народов. Январь 1919 года. Бумага, 

тушь, белила. Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 
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Рис. 63. Шамиль с мюридами. 1918. Литография. Издание Е.Е. Лансере и Р.И. Петерсон. Темир-Хан-

Шура. Частное собрание. 
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Рис. 64. Индийские войска в Петровске. Февраль 1919 года. Бумага, тушь. 

Рис. 65. Дагестанский балхарский кувшин. Гергебиль. 1918. Бумага, гуашь. 47х32. Обе работы в 

Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 

 

                     
 

Рис. 66. Натюрморт с полотенцем Хаджи-Мурата. 1918. Холст, масло. 51х65,5. Дагестанский 

музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 
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Рис. 67. Внутренний вид мечети в Дербенте. Май 1919 года. Бумага, темпера. 42х31,4. 

Дагестанский государственный объединенный историко-архитектурный музей. 
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1.5.    Деятельность Лансере в Ростове-на-Дону и Новороссийске (август 1919 

– март 1920 года) 
 

              
  

Рис. 68. Девочка в светлом платье. Баку. Июль 1919 года. Бумага, пастель. Частное собрание. 

Рис. 69. Боже, храни Россию на грозных путях ее! Рисунок для журнала «Орфей» (1919, № 1).  

 

                               
 

Рис. 70. Эскиз обложки книги М. Шагинян «История искусства». 1919. Бумага, карандаш, тушь, 

белила. Частное собрание. 
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Рис. 71. Vita brevis. Эскиз заставки. 1919. Бумага, тушь. Частное собрание. 

 

                          
Рис. 72. Портрет Е.Ф. Никитиной. Новороссийск. 4 марта 1920 года. Бумага, сангина. Частное 

собрание. 
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Иллюстрации к главе 2. Первый грузинский период (1920–1927) 

 

2.1. В Грузинской демократической республике (март 1920 – февраль 1921 

года) 
 

                   
 

Рис. 73. Лунная Арлекинада. Эскиз афиши. 1920. РГАЛИ. 

Рис. 74. Актриса Р.Г. Горская. 1920. Бумага, пастель, сангина. 47 х 63,3. ГТГ. 

 

                         
 

 

Рис. 75. Эскиз экслибриса Учредительного собрания. 1920. РГАЛИ. 

Рис. 76. Петр I на верфи в Саардаме.1920. Бумага, акварель, темпера. 40х28. Частное собрание. 
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2.2. Советская Грузия. Расширение сферы художественной деятельности 

2.2.2. Печатная графика 

           Рис. 77. Обложка журнала «Торговый флот». 1923. 

 

          
 

          
 

            
 

Рис. 78–80. Иллюстрации и марка для журнала «Торговый флот». 1923. 
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Рис. 81. Эскиз обложки журнала «Новый восток». 1921. РГАЛИ. 

Рис. 82. Эскиз обложки журнала «Вестник труда». 1921. РГАЛИ. 

 

             Рис. 83. Марка Союза русских писателей в Грузии. 1921. РГАЛИ. 

 

                 
 

Рис. 84. Эскиз денежного знака Армении. 1921. РГАЛИ. 
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            Рис. 85. Обложка журнала «Красная нива». 1927. № 6. 

 

            Рис. 86. Обложка журнала «Красная нива». 1927. № 22. 

 

           Рис. 87. Обложка журнала «Красная нива». 1927. № 33. 
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2.2.3. Станковая живопись и графика 
 

                            
 

Рис. 88. А.И. Егоров. 1923. Холст, темпера. Художественный фонд Центрального дома 

Российской армии. 

 

                             
 

Рис. 89. Портрет И. Перестиани. 1925. Бумага, темпера. Частное собрание. 
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Рис. 90. Старый Тифлис. Дома с галереями. 1922. Бумага, акварель, пастель. 31х44,4. 

Государственный литературный музей (Москва). 

 

 

2.2.5. Монументальная живопись 1921–1926 годов 
 

 

             
 

Рис. 91. Эскиз росписи плафона Казанского вокзала. 1923 или 1926 гг. Бумага, графитный 

карандаш, уголь, акварель, гуашь. 135,5 × 220. ГТГ. 
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Рис. 92. Эскиз росписи агитационного павильона вокзала в Тифлисе. 1921. Государственный 

музей искусств Грузии. 

 

           
 

Рис. 93. Эскиз росписи агитационного павильона вокзала в Тифлисе. 1921. Частное собрание. 
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2.2.6. Театральная и кино-декорационная живопись 1921–1925 годов 
 

              
 

Рис. 94 и 95. Эскизы к кинопостановке «Хаджи-Мурат». 1924. Бумага, темпера. 

Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 

 

             
 

Рис. 96. Эскиз костюма Самсона к театральной постановке «Самсон и Далила». 1925. 

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.            

Рис. 97. Эскиз костюма Далилы. Музей семьи Бенуа (Петергоф). 
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Рис. 98 и 99. Эскизы к театральной постановке «Юлий Цезарь». 1923. Музей Малого театра. 

 

2.3. Археология и знаточество: опыт реконструкции экспедиций 1921–1927 

годов по кавказскому и анатолийскому регионам 
 

2.3.1. Экспедиция в Давид-Гареджу (1921) 
 

             
 

Рис. 100. Давид-Гареджа. Сторожевая башня Лавры. 1921. Иллюстрация в книге 

Г.Н. Чубинашвили «Пещерные монастыри Давид-Гареджи. Очерк по истории искусства 

Грузии». Тбилиси, 1948. Таблица 3. 
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Рис. 101. Бертубани. Деталь росписи главной ниши в трапезной. 1921. Бумага, акварель. 51х34. 

Государственный музей искусств Грузии. 

 

            
 

Рис. 102. Удабно. Общий вид трапезной с росписью. 1921. Иллюстрация в книге 

Г.Н. Чубинашвили «Пещерные монастыри Давид-Гареджи. Очерк по истории искусства 

Грузии». Тбилиси, 1948. Таблица 16. 
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2.3.2. Посещение Ангоры (1922) и работа над книгой путевых заметок и 

рисунков (1922–1925) 
 

       
 

Рис. 103. Две девочки. 1922. Бумага, уголь, акварель. 60х46. Частное собрание.   

Рис. 104. Уличка в Ангоре. 1923. Автолитография. 22,5х25 (рисунок). Частное собрание. 

 

 

            
 

Рис. 105. Обложка книги «Лето в Ангоре». Л., 1925. 

Рис. 106. Элементы мужского костюма. Иллюстрация в книге «Лето в Ангоре» (Л., 1925). С. 21. 



 49  

 

2.3.3. Поездки в Гурию, монастырь Шио-Мгвиме, Бакуриани, в Армению и 

Зедазенский монастырь (1924–1925) 
 

               
 

Рис. 107. Восточная часть базилики в Зедазени. 1925. Бумага, темпера, гуашь. 51,6х42,8. 

Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 

 

           
 

Рис. 108. Монастырь Шио-Мгвигме. Северный придел церкви Иоанна Крестителя. 

Автолитография 1925 г. по рисунку 1924 г. Опубликовано в: Bulletin de l`Universite de Tiflis. V. 

5. Tiflis, 1925. P. 209. 
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Рис. 109. Гуриец. 1924. Бумага, акварель. Частное собрание. 

 

            
 

Рис. 110. Гарни. Армения. 1924. Бумага, акварель. Частное собрание. 
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2.3.4. Экспедиция в Дагестан 1925 года 
 

              
 

Рис. 111. Тидиб вечером. 1925. Бумага, темпера. 42х49. Дагестанский музей изобразительных 

искусств. 

 

                
 

Рис. 112. Мухутдин Абдулмажидович Муссалау. 90 лет. 1925. Бумага, темпера. 53х42. ДМИИ. 
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Рис. 113. Тидиб. Интерьер. 1925. Бумага, темпера. 39х51,8. ДМИИ. 

 

2.3.5. Серия поездок в Армению в 1926 – начале 1927 года. Исследование 

Зангезура 
 

                
 

Рис. 114. Рабочие при шплейзофене. 1926. Литография. 16,2х11,7 (рисунок). Частное собрание.      

Рис. 115. На Катарском медно-плавильном заводе. Обложка журнала «Красная нива».1927.№13.                                    
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Рис. 116. Сумерки. Костѐр. 1926. Картон, темпера. 33,6х52,6. Частное собрание. 

 

          
 

Рис. 117. Селение Хндзореск. 1926. Автолитография. 18,7х12 (рисунок). Частное собрание.       

Рис. 118. Зангезур. Скалы в Горисе. 1926. Холст, масло. 90х66. Национальная галерея Армении. 
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2.4. Преподавательская и музейная деятельность в 1921–1927 годах 
 

               
 

Рис. 119. Е.Е. Лансере в Академии художеств Грузии. Фотография. 1926. Частное собрание. 

 

          
 

Рис. 120. С коллегами по Академии художеств Грузии. Е.Е. Лансере – крайний слева. 

Фотография 1920-х гг. Государственный архив Новейшей истории Грузии (Тбилиси). 
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Иллюстрации к главе 3. Второй грузинский период (1927–1934)  

и кавказские темы в творчестве Е.Е. Лансере последующих лет 

 

3.1. Французский вояж 1927-го года: ожидания и уроки 
 

                  
 

Рис. 121. Портрет Е.А. Бубновой-Канделаки. На пароходе Батум – Марсель. 1927. Бумага, 

смешанная техника. 48х35. Частное собрание. 

 

              
 

 Рис. 122. Уличные музыканты. Париж. 1927. Бумага, карандаш. Частное собрание. 
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Рис. 123. Гранвилье. Нормандия. Август 1927. Бумага, темпера. 33х51. Частное собрание. 

 

                  
 

Рис. 124. Босфор. 1927. Офорт. 12,8х11,4. Частное собрание. 
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3.2. Иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого второй половины 1920-х – 

1940-х годов 
 

                  
 

Рис. 125. Обложка книги «Казаки» Л.Н. Толстого. М., 1937.  

Рис. 126. Николай Лонгинович Мельников, казак станицы Ермоловской. Май 1928. Бумага, 

темпера. 33,5х25,5. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 

 

           
 

Рис. 127. Фронтиспис и титульный лист книги «Казаки» Л.Н. Толстого. М., 1940. РГБ. 
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Рис. 128. Лукашка и убитый чеченец. 1936. Бумага, темпера. 40х30. Государственный музей 

Л.Н. Толстого (Москва).       

Рис. 129. Казачка, закрытая платком. 1936. Бумага, тушь. По изданию: Казаки. М., 1949. 

 

                
 

Рис. 130. Ерошка стоит перед своей хатой. 1936. Бумага, тушь. 9,8х14,8. Государственный  

музей Л.Н. Толстого. 
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Рис. 131. Фронтиспис и титульный лист книги «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого. Киев, 1936. 

Харьковская государственная научная библиотека имени В.Г. Короленко. 

 

       
 

Рис. 132. Шамиль с мюридами. Иллюстрация к «Хаджи-Мурату». 1931. Бумага, тушь, акварель, белила. 

24,5х16,3. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.                   

Рис. 133. Горный орел. 1931. Бумага, тушь. По изданию: Хаджи-Мурат. Киев, 1936. 
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Рис. 134. Фронтиспис и титульный лист книги «Хаджи Мурат» Л.Н. Толстого. М., 1938. 

 

          
 

Рис. 135. Обед у Воронцовых. Иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». 1935. 

Картон, темпера. 37х31. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 

Рис. 136. Ранение Авдеева. 1936. Бумага на картоне, темпера. 41,5х32. Государственный музей 

Л.Н. Толстого (Москва). 
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3.3. Е.Е. Лансере в художественной жизни Грузии времени реформ: 

преподавательская и выставочная деятельность 
                                      

           
 

Рис. 137. В учебном классе Академии художеств Грузии. Фотография. Частное собрание. 

 

           
 

Рис. 138. Академия художеств Грузии. Е.Е. Лансере со студентами. Фотография. 1929. Частное 

собрание. 
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3.4. Лансере в Тифлисе и Харькове: графика и станковая живопись 
 

                    
 

Рис. 139. Портрет сына. 1928. Картон, темпера, лак. 65х48. Частное собрание. 

Рис. 140. Портрет А.А. Гургенбековой-Тевзадзе. 1929. Бумага, карандаш, сангина, уголь, 

пастель, акварель, белила. 61,5х45,5. Государственный музей искусств Грузии (Тбилиси). 

 

             
 

Рис. 141. Горец-хевсур. 1928. Обложка журнала «Красная панорама». 1928. № 42. 

Рис. 142. Пахота в Грузии. 1929. Обложка журнала «Красная нива». 1929. № 19. 
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Рис. 143. Эскиз обложки книги «Разгром» А.А. Фадеева. Ноябрь 1927. Бумага, тушь, акварель, 

белила. РГАЛИ. 

Рис. 144. Обложка иллюстрированного сборника статей «Торговый флот». Ленинград, 1929. № 1. 

    

 
 

Рис. 145. Эскиз издательской марки для обложки харьковского сборника «Мистецтвознавство». 1929.  

Картон, тушь, белила. РГАЛИ. 

Рис. 146. Эскиз обложки киевского сборника «Ars Caucasica». 1930. Картон, тушь, белила. 

РГАЛИ. 
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Рис. 147. Бал. Варенька танцует мазурку с отцом. Иллюстрация к рассказу Л.Н. Толстого 

«После бала». 1932. Картон, темпера. 47,5х53. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 

Рис. 148. Анисья и Захар. Эскиз иллюстрации к роману И.А. Гончарова «Обломов».  Май 1934 г. Бумага, 

тушь, акварель. РГАЛИ. 

 

3.5. Экспедиции 1928 – 1934 годов 
 

                             
 

Рис. 149. Голова талыша. Ленкорань. 1928. Бумага, темпера. 50x33. Местонахождение не 

известно.                                       

Рис. 150. Уголок Ленкорани. 1928. Бумага, темпера. 50х33. Частное собрание. Обе работы 

опубликованы в 1933 г. в Ленинграде на открытках издательства «Всекохудожник». 
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Рис. 151. Ушкул. Селение Жибиани. Женщина с чианури. 1929. Бумага, темпера. 49,3х33. 

Брянский областной художественный музейно-выставочный центр. 

Рис. 152. Портрет казачки станицы Старогладковской Елены Тамазиной. 1928. Бумага, гуашь. 

63х47,5. Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва). 

 

            
 

Рис. 153. Озеро Гѐк-Гѐль в окрестностях Ганджи. 1930. Бумага, темпера. 33,2х49,5. ГТГ. 
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Рис. 154. Ушкул. Жибиани. 1929. Бумага, сангина, уголь, мел. 50,6х33,6. Музей семьи Бенуа.                                    

Рис. 155. У стройки Гергебильской ГЭС. 1932. Бумага, акварель. 50х33,2. Дагестанский музей 

изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. 

 

3.6. Работы для театра и кино 
 

               
 

Рис. 156. Схема декораций IV акта постановки «Макбет». 1928. Бумага, карандаш, акварель. 

38х44. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. 
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Рис. 157. Макбет перед военной палаткой. Эскиз декораций к постановке «Макбет». 1928. 

Бумага, акварель. Музей Грузинского Драматического театра имени К. Марджанишвили 

(Тбилиси). 

 

         
 

Рис. 158. Ведьмы у костра. Эскиз к III акту «Макбет». 1928. Бумага, темпера. Музей 

Грузинского драматического театра имени К. Марджанишвили (Тбилиси). 
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Рис. 159. Эскиз костюма Ануш к кинофильму «Ануш» для Арменкино. 1930. Бумага, акварель. 

Частное собрание.  

Рис. 160. Эскиз костюма Ануш к кинофильму «Ануш» для Арменкино. 1930. Бумага, акварель. 

Национальная галерея Армении (Ереван). 

 

3.7. Между Закавказьем, Украиной и Россией. Монументальная живопись 
 

             
 

Рис. 161. Врачебная помощь в Грузии при царе и советской власти. Панно для Наркомздрава 

Грузии. 1927. Холст, темпера. 134х204. Не сохранилось (?) 
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Рис. 162. Красные партизаны Дагестана, спускающиеся с гор на защиту советской власти. 1930–

1931. Холст, масло. 149х200; боковые части – 139х80,5. Дагестанский музей изобразительных 

искусств имени П.С. Гамзатовой. 

 

 

     
 

Рис. 163. Крым. Туристы, достигшие горного перевала, прощаются со своими проводниками. 

Эскиз к росписи во Дворце рабочего Южной железной дороги. Харьков. 1931. Холст, масло, 

смешанная техника. 102х146. Государственный Русский музей. 
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Рис. 164. Кавказ. Встреча войск Красной армии с партизанами. Роспись во Дворце культуры 

железнодорожников в Харькове. 1932. Темпера по сухой штукатурке. 6х5 метров. 

Рис. 165. Современный вид фойе Дворца культуры железнодорожников в Харькове. 

Фотография 2012 года. 

 

              
 

Рис. 166. Встреча в горах. Эскиз к росписи «Кавказ» во Дворце рабочего в Харькове. 1931. 

Холст, темпера. 72х64. Донецкий областной художественный музей. 

Рис. 167. Наброски мужской фигуры, головы и рук к росписи «Кавказ» во Дворце рабочего в 

Харькове. Июль 1931 г. Бумага, сангина, цветные карандаши. Музей искусств Грузии 

(Тбилиси). 
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Рис. 168. Закладка Земо-Авчальской ГЭС в 1922 году. Настенная роспись в Музее Грузии в 

Тбилиси. 1932. Темпера по сухой штукатурке. 5,5х4 метра. Не сохранилась. 

Рис. 169. Современный вид парадной лестницы Музея Грузии в Тбилиси с росписью «Сталин 

руководит восстанием в Батуми 9 марта 1902 года» (1933). Фотография 2015 года. 

 

             
 

Рис. 170. Эскиз центрального плафона и шести клейм ресторана Казанского вокзала. 1932. Бумага, 

акварель. 32,5х49,4. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева. 
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Рис. 171. Азия. К новой жизни. Панно в Казанском вокзале в Москве. 1934. Холст, темпера.  

5х6 метров. 

 

3.8. Последние визиты в Грузию и работы на кавказские темы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 172. Гелатский монастырь. 1937. Бумага, темпера. 32х48. Государственный музей искусств 

Грузии (Тбилиси). 
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Рис. 173. Тбилиси. Храм Метехи. Общий вид. 1937. Бумага, темпера. 66х50. Работа не 

сохранилась (?) 

 

                      
 

Рис. 174. Дагестанские всадники. 1941. Эскиз рисунка в альбом К.Е. Ворошилову. Бумага, 

акварель. 44х32. Частное собрание. 

Рис. 175. Сулико. Эскиз иллюстрации для издательства Худфонда. 1943. Бумага, темпера. РГАЛИ. 


