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Введение 

  

В связи с отмечаемым в этом году 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне, мы решили провести работу по выяснению некоторых 

интересных, на наш взгляд, проблем в развитии нашего отечественного 

живописного искусства. Картин, посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне, равно как и художников, создававших свои 

произведения на эту тему, предостаточно. Российскими художниками 

создано значительное количество произведений, сопоставимое с поэзией, 

музыкой, кинематографом. Чаще эти произведения воспевают героизм 

советских солдат, проявленный на полях сражений, трудовые подвиги 

рабочих и колхозников, обеспечивающих надежный тыл защитникам нашей 

родины. Ни в коей мере не умаляя значение подобных картин, мы все же 

решили сосредоточить наше внимание на несколько иных аспектах и 

тенденциях живописного творчества советских, а затем и российских 

художников, которые стали проявляться спустя какое-то время после 

окончания войны.  

Мы имеем в виду чувства людей, переживших войну, но оказавшихся 

неспособными забыть, вычеркнуть из памяти ее последствия. Горе, 

неизгладимая скорбь, благодарность миллионам людей, отдавшим жизнь за 

возможность продолжения жизни на этой земле, на нашей российской земле 

и конечно же тихая радость, как поется в песне «со слезами на глазах». 

Мы считаем, что последствиями усилий советских, а затем и российских 

художников по формированию и укреплению нашей памяти, стал тот 

всенародный эмоциональный всплеск благодарности пережившим войну 

поколениям, который мы переживаем в наши дни. 

Свою работу мы назвали: «Опаленные огнём войны», взяв это название 

у выдающегося российского художника Гелия Коржева, именно так 
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назвавшего один из своих циклов картин, посвященных последствиям войны 

и влиянию этих последствий на людей, переживших ужасы войны. 

 

В связи с выше изложенным, нами была определена цель нашего 

исследования и сформулирован ряд задач, которые нам предстояло решить. 

 

Цель исследования:  

Выяснить, какую роль сыграла победа в Великой отечественной войне в 

развитии советской, а затем и российской живописи, и как следствие в 

развитие некоторых черт характера нашего многострадального народа.  

Задачи: 

1. Подобрать и рассмотреть картины, которые способствовали 

пониманию и разрешению заявленной проблемы; 

2. Найти и изучить насколько это возможно информацию об 

интересующих нас художниках и написанных ими картинах; 

3. Выяснить как живописное искусство повлияло на формирование 

некоторых черт русского характера. 
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Опалённые огнём войны 

 

1. Салют Победы 

 

Именно так называется картина И. Белоглазовой: «Салют победы» 

(Приложение 1). 9 мая 1945 г. в ознаменование победы над Германией в 

Москве был дан "особый" салют: 30 артиллерийских залпов из 1 тыс. орудий, 

сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском 

разноцветных ракет. [6] 

Этому событию посвящено немало картин. Мы же взяли именно эту, 

показывающую не сам салют, он лишь незначительными всполохами 

отражается в стеклах балконных дверей, а восторженные лица стоящих на 

балконе женщин трёх возрастов. Именно это обстоятельство, то, что их три и 

то, что это девочка, молодая женщина и женщина уже пожилая, переводит 

картину из бытовой плоскости в философско-символическую. 

Обшарпанный угол балконного проёма, металлические перила, за 

которые держится девочка, а за ее спиной мама и бабушка. На маме 

гимнастерка, ремень и погоны, ордена и медали на груди. Кстати, орден – это 

«Орден красной звезды» – боевая награда. Это свидетельство того, что мама 

недавно вернулась с фронта. На голове девочки – пилотка. На плечах 

бабушки – пуховый платок. Лица у всех трех, хоть и по-разному, но все же 

озарены радостной улыбкой. 

 

2. Май 1945 года. Снова жизнь 

 

Чем-то похожа на «Салют победы» картина Владимира Таутиева «Май. 

1945 год» (Приложение 2). Только здесь вместо разноцветных всполохов  
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огня, не менее эффектное полыхание цветов яблони. А радость та же. Радость 

встречи после долгой разлуки. 

Почти такое же название и у картины Алексея и Сергея Ткачёвых.  

Картина «Май 1945 года» (первоначальный вариант, написанный с 

натуры) (Приложение 3), была закончена Братьями Ткачевыми в 1980 году, 

спустя 35 лет после окончания Великой Отечественной войны. Она 

воссоздаёт атмосферу памятного мая 1945 года. 

В картине художники раскрывают момент встречи солдата, 

вернувшегося домой. Действие разворачивается на фоне цветущего 

яблоневого сада, залитого весенним солнцем. Контраст благоухающей 

природы и молодого сильного мужчины, вернувшегося с фронта без руки. 

В своих произведениях Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачёвы 

часто обращаются к историческим темам. Военная тема занимает 

значительное место в их творчестве, и это неслучайно: старший из них, 

Сергей Петрович, рядовым прошёл всю Великую Отечественную, награждён 

орденами «Отечественной войны II степени», «За заслуги перед Отечеством» 

III и IV степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией»; младший – Алексей Петрович, как труженик тыла, награждён 

медалью «За трудовое отличие» и орденами «За заслуги перед Отечеством» 

III и IV степеней. [7] 

Созданию картины «Май 1945 года» предшествовала огромная 

подготовительная работа, было создано большое количество этюдов и 

эскизов. Работая над композиционным решением полотна, художники 

пробуют разные варианты, особое внимание, уделяя точности деталей 

изображаемого. 

Прототипом героя этого полотна стал друг братьев Ткачёвых Сергей 

Кондратьевич Драгомиров. До войны простой крестьянин, на фронте – 

разведчик-герой. С большим уважением вспоминают художники своего 

друга и натурщика: «Хочется добрым словом вспомнить нашего друга  
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Сергея Кондратьевича Драгомирова. Простого крестьянина, но, судя по 

всему, отменного воина (взял в плен немецкого генерала). Он потерял на 

войне руку, но стал известным печником на всю округу. Как задымятся 

баньки на берегу Мсты – всегда вспоминается Кондратьевич и его 

работа…». [7] 

Картина пронизана робкой радостью долгожданной встречи. Члены 

семьи: мать, жена, дочь, да и сам солдат, как бы охвачены некоторой 

неловкостью – они так давно не виделись, позади четыре трудных года 

ожиданий, веры, надежд и тревог, а впереди долгая счастливая жизнь. [7] 

Как вариант была написана ими же картина «Май 1945 года (Пришёл 

солдат с войны)» (Приложение 4), а затем ещё одно произведение, почти с 

таким же названием: «Весна 1945 года» (Приложение 5). И под конец, в 

качестве развития всё той же темы, в 1986 году – картина «Снова жизнь» 

(Приложение 6). Во всех трех картинах появляются какие-то новые мотивы, 

отсутствовавшие до этого. Нам представляется интересным отметить, как, 

например, корзина с какими-то листьями из картины картина «Май 1945 года 

(Пришёл солдат с войны)» превращается в перевернутую немецкую каску, из 

которой курица с цыпленком пьют дождевую воду. А в картине «Снова 

жизнь» за свежим заборчиком, сколоченным из штакетника, возвышаются 

две вертикали: печная туба – все, что осталось от сгоревшего дома, и шест со 

скворечником и поющим на веточке скворцом.  

 

3. Опалённые огнём войны 

 

Картина Василия Турина «Первая весна» (Приложение 7) с одной 

стороны, как бы продолжает намеченную предыдущими картинами тему, а с 

другой, несколько смещает акцент в сторону большего трагизма. Счастливая 

девочка с букетиком цветов, а рядом вернувшийся с фронта отец  
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без одной ноги, на костылях, бредут куда-то по заросшему маками (почти как 

у Клода Моне) косогору. 

И это уже совсем близко к тому циклу картин Гелия Коржева, который 

дал название всей нашей работе. 

Гелий Коржев (Приложение 8) является представителем "сурового 

стиля", возникшего на рубеже 1950-1960 годов, с тяготением к 

драматическим, порою трагедийным образам, к мощной выразительной 

живописи. Обычно его герои – сильные и мужественные люди, с чувством 

собственного достоинства. В своих острых по композиции и сдержанных по 

колориту картинах с выделенными крупным планом, тщательно 

моделированными фигурами Гелий Коржев, как правило, обращается к 

большим гражданственным темам. [8] 

Когда началась война, Гелию Коржеву было 16 лет. Испытания военного 

времени оказали на него огромное влияние и во многом сформировали его 

как человека и художника. Как сам он сказал в одном из интервью: «Мы — 

поколение, пронизанное войной. Часть из нас воевали, часть нет. Но мы все 

воспитывались в этой атмосфере». [9] 

Вот что пишет Гелий Коржев о своей картине «Следы войны» 

(Приложение 9): 

 «Когда я делал своего «Обожженного» для триптиха, то для меня это 

был человек, прошедший через трудную жизнь. И в ней он, видимо, вел себя 

достойным образом и остался Человеком. Таким он должен был и 

предстать перед зрителем. Пусть герой, а это действительно герой, 

искалечен физически, но внутри самые высокие качества души взяли в нем 

верх навсегда… Чтобы показать их, я отбрасывал в картине все лишнее с 

моей точки зрения. Мой обожженный предельно статичен. Я сделал это 

умышленно, чтобы ничто лишнее, второстепенное не мешало зрителю 

видеть и понимать характер героя, а за рамой сложное, напряженное, не 

замирающее движение жизни». [4] [9]  
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Ещё одна картина Гелия Коржева из того же цикла, которая и дала 

название всему циклу «Опалённые огнём войны» (Приложение 10) 

Юная голубоглазая девушка (моделью была дочь художника) с лёгкой 

задумчивостью смотрит вдаль. На плече рука деда (Гелий Коржев часто 

писал своего отца). Его лицо выражает тревогу за молодость, не знающую 

жизни. [9] 

 

4. Разрозненные войной 

 

Буквально поражает в самое сердце картина Виктора Сафронова 

«Разрозненные войной» (Приложение 11). Эта надпись на стене: «Мама! Мы 

каждый день с папой ходим в 10 часов сюда и ждем тебя. Слава.», этот едва 

сдерживающий слёзы мальчик Слава и этот потемневший лицом от горя 

вернувшийся с фронта солдат… Что может быть трагичнее? И где тот 

Шекспир, который сможет описать эту трагедию? А Виктор Сафронов смог. 

Ещё две картины примерно на ту же тему: Валентин Сидоров. «Дома» 

(Приложение 12) и Юрий Сиротенко. «Солдат» (Приложение 13). Картина 

Юрия Сиротенко просто убивает наповал. Возникает вопрос: Знает ли 

западная живопись такую высокую степень горя человеческого? И могут ли 

они понять и осознать единственно возможный ответ на вопрос из песни: 

«Хотят ли русские войны?» [2] 

 

5. Судьбы. Солдатки 

 

Еще одна картина, которая является непререкаемым ответом на 

поставленный выше вопрос – это картина Братьев Ткачёвых «Судьбы. 

Солдатки» (Приложение 19). 
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6.  Мезенские вдовы 

 

Виктор Попков рассказывал, что идея одной из вещей цикла «Мезенские 

вдовы» появилась у него в полузабытьи, когда вдруг произошло смещение 

обычного и соединение разнородного: 

«К хозяйке, где я жил, пришли как-то ее подруги. Они долго сидели, 

вспоминая былое, пили брагу, ели лепешки, треску с душком и постепенно, 

забыв про меня, целиком ушли в ту далекую пору, когда жизнь для них 

только начиналась. Я лежал возле стены, на чистом полу, и смотрел на них 

снизу-вверх. То ли я задремал, то ли забылся, но, очнувшись, вдруг ясно 

увидел всю сцену, которая сдвинула для меня и время, и пространство, 

соединив воедино их жизнь, мою и жизнь погибших дорогих людей.» [1] 

Александр Каменский обращает внимание на то, что в этих полотнах 

«прямые соприкосновения с событиями наших дней и сравнительно недавних 

лет сплетаются… с размышлениями о русской истории, о душевном мире 

народа России, о его чувстве красоты, чертах национального характера». 

[1] 

В картине «Одна» (Приложение 14) соседствует видный в окне собор 

XVIII века и портрет красноармейца в буденовском шлеме; электрическая 

лампа на шнуре и керосиновый светильник; строгая иконная плоскостность 

фигуры и лица женщины и лихо скошенный стол, на котором пузатый 

патриархальный самовар утонченно играет в своих сверкающих гранях 

сферическими отражениями предметов на петрово-водкинский манер. 

Соотношение центральной фигуры и всех иных частностей тут 

приблизительно такое же, как между основным изображением и боковыми 

клеймами в средневековой иконописи. Все изображенные детали не только 

составляют обстановку нынешней жизни женщины, но воссоздают ее 

прошлое., напоминают о многом из того, что привычно окружало, что  
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радовало, мучило, вызывало поклонение. Мир картины полон тенями и 

отблесками былого. [1] 

В композиции «Воспоминания. Вдовы» (Приложение 15) такая же, как в 

картине «Одна», высокая, застывшая, почти бесплотная фигура, те же 

огромные, безвольно опущенные руки – только лицо стало ликом, строго 

сосредоточенным и скорбным. Четыре другие старухи, показанные на 

картине, более свободны в движениях и мимике. Фигуры не вступают во 

взаимодействие и существуют каждая сама по себе. [3] 

Главной фигурой на картине является как бы вышедшая на авансцену 

женщина. Она отделена от того, что происходит у неё за спиной и полна 

символической выразительности. В этой фигуре трагическое начало 

соединяется с неистребимой жизненной силой, явно и энергично выраженной 

в полыхании красного цвета ее платья и платка. Этот красный цвет 

подхватывается и варьируется менее интенсивными оттенками красного в 

одеждах других женщин.  Виктор Попков рассказывал, что эта композиция 

представлялась ему «цветком на тёмном фоне», раскрывшимся лепестками 

кверху. [3] 

Картина «Воспоминания. Вдовы», по словам Александра Каменского, 

«выдержана в ладу народной песни». Цвет выполняет здесь роль звучащей 

мелодии, дающей этой песне «не только определенное настроение, но и 

своего рода жизненную философию». [1] 

Центральная картина цикла не только подхватывает этот песенный лад, 

но и делает песню главной темой этого произведения, которое так и 

называется: «Северная песня» (Приложение 16). В подзаголовке даются даже 

слова этой песни: «Ой, как всех мужей побрали на войну». 

 

7. Шинель отца 
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Голос гражданской совести и сложные многозначительные духовные 

связи времен, столь характерные для зрелых работ Виктора Попкова, с 

особой силой проявились в одной из последних его работ, в «Шинели отца» 

(Приложение 18), законченной в 1972 году. Она совмещает в себе разные 

эпохи. В ней беседуют между собой два поколения. В этой картине 

смешались реальность наших дней и воспоминания о днях минувших, 

видимая конкретность повседневности и сокровенная жизнь души. Все это 

создает симфонически стройное и завершенное единство композиции. 

Картина тематически связана с циклом «Мезенские вдовы». Эти вдовы, 

буквально те же самые, словно сошедшие с картин Виктора Попкова, как бы 

появляются из таинственных глубин фона, или наоборот уходят в эти 

глубины и там растворяются. Они лишены жизненной конкретики. Они 

почти бесплотны, прозрачны, словно отзвуки размышлений. [1] 

На первом плане, контрастно по отношению к эфемерным фигурам вдов, 

художник изобразил самого себя, примеряющим шинель своего отца. Он 

кажется нам вполне реальным и конкретным, но эта реальность вдруг 

становится зыбкой, а конкретность неопределенной. Художника словно 

захватывает поток времени, связующий две разные эпохи. Он как будто 

находится в состоянии внутреннего диалога с отцом, с со всеми погибшими 

на войне. [1]  

 

8. Она всё сына ждёт 

 

Одна из тем разработанная советскими послевоенными художниками 

память и ожидание. Верность тем, кто дорог. Картина П. Коростылева 

«Память» (Приложение 20) и картина В. Игошева «Она всё сына ждёт» 

(Приложение 21) именно об этом. И нет ведь по сути большой разницы, что в 

картина П. Коростылева уже успевшая состариться и поседеть женщина 

внимательно вглядывается в лицо своего жениха на фотографии… и он ей  
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отвечает своим влюбленным взглядом, а в картине В. Игошева мать с 

несгибаемым упорством ждет своего сына, не вернувшегося с фронта. Так 

ждать и так любить могут только русские женщины. 

 

9.   Дети мира 

 

С каждым годом ветеранов Великой отечественной войны становится 

все меньше и меньше. И очень важно то, что внимание к старикам, к их 

рассказам о пережитом ими, со стороны подрастающих поколений не 

ослабевает. Как обычно Братья Ткаченко создают целые серии на какую-то 

одну тему. В данном случае эта тема звучит так: «Дети мира» (Приложение 

23). 

 

10. Последний салют 

 

И ещё три картины хотелось бы отметить. Это воспоминания ветеранов 

о своих погибших на фронте товарищах. Неизбывное горе, неиссякаемая 

память, не знающая границ времени. И этот взгляд в черный квадрат окна на 

картине Михаила Шмырова «Воспоминание» (Приложение 22), и эта боль, 

физически ощущаемая нами, когда мы смотрим на картину В. Лихо «Не 

плачь, деда!» (Приложение 24), и эта дань памяти своим так и оставшимся 

молодыми однополчанам в картине Игоря Кравцова «Последний салют» 

(Приложение 25) – все это не только на картинах, все это происходит в 

нашей жизни. 
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Заключение 

 

В заключении хотелось бы отметить, что усилия советских, а затем и 

российских художников по формированию и укреплению нашей памяти, не 

были напрасными. Всенародная признательность поколениям, прошедшим 

войну, защитившим нашу землю от немецко-фашистских захватчиков, в 

какой-то степени, можно считать результатом того эмоционального 

воздействие, какое оказало на последующие поколения, наряду с поэзией, 

музыкой и кинематографом, изобразительное искусство и, в частности, 

живопись. Тот всплеск интереса к жизни прошлых поколений и та 

благодарность, которую мы испытываем к нашим отцам, дедам и прадедам, 

победившим в Великой Отечественной войне, которые мы испытываем в 

наши дни – результат все того же воздействия живописи, как одного из 

наиважнейших факторов нашего духовного взросления. 

В честь победы над фашистской Германией в нашей стране ежегодно 9 

мая проводится акция Бессмертный полк, которая поистине стала 

всенародной. Люди проносят по главным площадям наших городов 

фотографии своих родственников – участников Великой отечественной 

войны (Приложение 26). Акция проходит с необычайным воодушевлением. 

Участники поют песни военных лет и послевоенные песни о войне. Поражает 

то вдохновение, с каким не только представители старшего поколения, но и 

молодежь проводят подготовку к этой акции (Приложение 27), стараясь 

отыскать в семейных архивах фотографии и отреставрировать их, узнать, как 

можно больше, о своих отцах, дедах, прадедах, участвовавших в боях с 

немецкими оккупантами. 

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на территории 

парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, был открыт Главный храм 

Вооруженных сил России (храм Воскресения Христова) (Приложение 28). 

Внутри храма – на полу чугунные плиты, отлитые из трофейного оружия, а  
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на стенах 44 мозаичные картины главных сражений, в которых принимали 

участие воины России. Почти все иконы выложены в честь небесных 

покровителей воинства российского, благоверных князей и 

великомучеников, которые своей духовной жизнью вели людей к Богу. [10] 

К храму ведёт «Дорога памяти» – галерея фотографий участников 

Великой Отечественной войны (Приложение 29). Идея заключается в том, 

что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за 

Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного и 

послевоенного времени и историей о нем из домашних архивов. [5] 

И все это единый процесс духовного возрождения нации. 
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1. И. Белоглазова. «Салют Победы». 
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2. Владимир Таутиев. «Май. 1945 год». 

 

 
 

3. А.П. Ткачёв, С.П. Ткачёв.  

«Май 1945 года» (первоначальный вариант, написанный с натуры), 1980. 
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4. А.П. Ткачёв, С.П. Ткачёв.  

«Май 1945 года (Пришёл солдат с войны)». 

 

 
 

5. А.П. Ткачёв, С.П. Ткачёв.  

«Весна 1945 года». 
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«Снова жизнь», 1982-1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 
 

7. Василий Турин. «Первая весна». 
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26.  Ежегодно проходящая в нашей стране акция «Бессмертный полк» 

 

 
 

27.  «Бессмертный полк». Впереди нынешние дети с фотографиями свох 

дедов и прадедов. 
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28.  Главный храм вооружённых сил России. 

 

   
 

29.  «Дорога памяти» 
 

 

 


