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ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В КСИЛОГРАФИЯХ ЛЕНИНГРАДСКИХ МАСТЕРОВ 
1960-Х — 1970-Х ГОДОВ. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

CITYSCAPE IN XYLOGRAPHS OF LENINGRAD MASTERS  
OF THE 1960S — 1970S. TRADITION AND INNOVATION
Аннотация. Статья посвящена городскому пейзажу в ксилографиях мастеров ленинградской школы 1960-х — 1970-х гг. В ней рас-
сматриваются как традиционные черты, свойственные ленинградской школе ксилографии, сохранившиеся в 1960-х —  1970-х гг., так 
и новые, появившиеся непосредственно в исследуемый период. Основные традиционные черты заключаются в бережном сохране-
нии и развитии богатой художественной традиции Петербурга, заложенной ещё объединением «Мир искусства», с вниманием к изя-
ществу в прорисовке деталей, к технике и к любви к городу на Неве. Ксилография продолжает развиваться и в виде книжной графики, 
где также прослеживается особенное отношение мастеров к городскому пейзажу. Под новаторством автор подразумевает расширение 
тематического диапазона: появляются черты индустриального пейзажа, а также происходит развитие «ретроспективного» взгляда на 
город, где мастера обращаются к петербургской истории. Автор прослеживает эволюцию образов города на Неве в творчестве таких 
мастеров ксилографии 1960-х — 1970-х гг., как А. А. Ушин, Д. К. Титов, В. В. Тамбовцев, А. И. Векслер, В. И. Сердюков и др., запечатлев-
ших Петербург в своих графических листах. Результатом исследования является вывод о том, что наряду с традиционными чертами, 
сохранившимися в ленинградской ксилографии второй половины ХХ вв. можно выявить и новые, которые демонстрируют четкую 
связь гравюры на дереве с реалиями своего времени. Это не застывшая форма, повторяющая классические петербургские пейзажи,  
а динамично развивающийся вид графики — как станковой, так и книжной.

Ключевые слова: ксилография; графика; эстамп; пейзаж; городской пейзаж; ленинградская школа ксилографии; суровый стиль; 
книжная графика; станковая графика; петербургский пейзаж.

Abstract. The focus of the article was on cityscapes in xylography art of the masters of Leningrad School in the 1960s and 1970s. The author 
observed not only traditional attributes of Leningrad School of xylography that presented in that period but some new ones that emerged 
during the period in question. The main feature was careful preservation and the development of the rich artistic tradition of St. Petersburg, 
established by the association “Mir iskusstva”, with attention to the elegance in detail drawing, technique and love to the city on the Neva 
River. Woodcut continues evolving in the form of book illustration, which also shows the special attitude of masters to the urban landscape. 
The author implied that the innovation consisted in the expansion of the thematic range — there were features of the industrial landscape, 
and in the development of a “retrospective” view of the city wherein masters turned to Petersburg history. The author traced the evolution 
of the images of the city on the Neva River in the work of such woodcut masters in the 1960s — 1970s as: A. A. Ushin, D. K. Titov, V. V. Tam-
bovtsev, A. I. Wexler, V. I. Serdyukov, and others who depicted Petersburg in their graphic sheets. The result of the study was the conclusion 
that, along with the traditional features preserved in Leningrad woodcut in the second half of the twentieth century, one can also identify 
the new ones. These features demonstrate a clear connection between wood engravings and the realities of their time. It is not an immutable 
form of art that repeats classical cityscapes of St. Petersburg but dynamically evolving graphic art.

Keywords: woodcut; graphics; print; landscape; cityscape; Leningrad school of woodcuts; severe style; book illustration; easel graphics; 
Petersburg landscape.

Вот уже на протяжении трех веков природа и метафизика Пе-
тербурга волнует умы многих поэтов, писателей, ученых и, ко-
нечно же, художников. Петербург — это не только Нева и белые 
ночи, это и его уникальная архитектура: здания, набережные, 
дворцовые ансамбли, памятники, площади, сады и садовые ре-
шетки, строгий силуэт Петропавловской крепости. Каждая эпоха 
привносила в облик Петербурга, в его природу что-то новое, что 
дополняло и отчасти совершенствовало город. И каждой эпохе 
было свойственно стремление отобразить те или иные измене-
ния, дополнения и преобразования городской среды.

За трехсотлетнюю историю Петербурга многие художники, 
чтобы запечатлеть его виды, обращались к разным видам графиче-
ского искусства — рисунку, гравюре, литографии, офорту и другим. 
И это не случайно. Так, в одной из статей А. А. Федоровым-Давыдо-
вым было подмечено, что Петербург «в истории русского искусства 
нашего века ознаменовал себя принципиальной графичностью» 
[19, c. 189–226]. Это его суждение подтверждал и Ю. П. Анненков, 
говоря о том, что русское графическое искусство вообще родилось 
в Петербурге, в творчестве художников «Мира искусства» [2]. Гра-
фичность петербургского искусства XX в. объясняется его «рацио-
нальной доминантой», как отмечает М. С. Каган [9]. Он же говорит 
о том, что такое качество мышления, возникшее и в связи с тра-
дициями сложившегося в городе типа культуры, и с влиянием на 

художественное сознание общей атмосферы жизни города, графич-
ного по планировке, по прорисовке фасадов с их лепным декором 
и ажуром балконных решеток, по рациональной упорядоченности 
образа жизни, «этикетности», четкости и строгости, особенно оче-
видно в сравнении, например, со всем строем московской жизни 
с ее неупорядоченностью, непосредственностью эмоциональной 
экспрессии [9]. В связи с этим можно сказать, что тема Петербурга  
в графике была и остается очень актуальной.

Вторая половина ХХ в. открывает новые возможности в по-
нимании городской среды и метафизики города [10]. В это время 
активно развивается ксилография, которая своими резкими кон-
трастами белого и черного подчеркивает графичность города, 
передавая перспективу упрощенной линией, обобщенной фор-
мой, плоскостями, создает четкий его силуэт, что так подходит  
к петербургскому классицизму, строгой его красоте [16].

Изучению петербургской графики посвящены научные 
изыскания таких исследователей, как А. А. Федоров-Давыдов, 
Ю. Я. Герчук, В. А. Мушарапова-Шварц, И. Г. Мямлин и других [5; 
7; 9; 12; 17; 19]. Статьи и монографии затрагивают практически 
все виды графики — книжную и станковую печатную графику, 
рисунок и акварель [1; 4; 6; 8]. Однако сложно найти материал, 
который касался бы непосредственно ленинградских пейза-
жей 1960-х — 1970-х гг., выполненных в технике ксилографии. 
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Илл. 1. В. И. Сердюков Лавра. 1977. Гравюра на дереве. Публ. по: 
Современная ленинградская ксилография, 1969–1979. Альбом. Л.: 
Художник РСФСР, 1980

 Поэтому основной целью данной статьи является исследование 
сложившейся системы образов и мотивов города в работах ху-
дожников-ксилографов 1960-х — 1970-х гг. в контексте эволю-
ции образа Петербурга в искусстве XX в.

В 1960-х — 1970-х гг. в ксилографии работают такие ле-
нинградские графики, как А. А. Ушин, Д. К. Титов, В. В. Тамбов-
цев, А. И. Векслер, В. И. Сердюков и др. Обращаясь к теме города, 
каждый по-своему показывает Петербург. Произведения этих 

художников 1960-х –1970-х гг., отличаясь, дают право говорить 
об успехах в возрождении и развитии лучших традиций петер-
бургской школы гравюры на дереве, которые заложили осново-
положники ленинградской школы ксилографии П. А. Шиллин-
говский и А. П. Остроумова-Лебедева. Но, говоря о петербургской 
ксилографии, нужно отметить, что петербургская гравюра на де-
реве как художественное явление не выступает обособленно от 
произведений и процессов, проходивших в практике московских 
мастеров: огромный теоретический и практический вклад, сде-
ланный в искусстве графиком В. А. Фаворским, в разных формах 
находит свое отражение в творчестве петербуржцев. Здесь и ре-
шение проблемы пространства, и чувство материала, и архитек-
тоника композиции, и тонкое техническое мастерство. Однако 
можно выделить традиционные черты, характерные для петер-
бургской школы ксилографии, сохранившиеся и в этот период.

Одна из характерных черт именно петербургской школы 
ксилографии состоит в бережном сохранении и развитии бога-
тейшей петербургской художественной традиции, и, в первую 
очередь, объединения «Мир искусства», с ее вниманием к изя-
ществу в прорисовке деталей, к филигранности техники и, пре-
жде всего, к любви к городу на Неве [11].

Илл. 3. А. А. Ушин. Новостройки. Комендантский аэродром. 1980. 
Гравюра на дереве. Публ. по: Современная ленинградская ксило-
графия, 1969–1979. Альбом. Л.: Художник РСФСР, 1980

Илл. 2. В. В. Тамбовцев. Пикалов мост. 1974. Гравюра на дереве. 
Публ. по: Современная ленинградская ксилография, 1969–1979. 
Альбом. Л.: Художник РСФСР, 1980

Обращение к петербургским пейзажам после таких масте-
ров ксилографии, как А. П. Остроумова-Лебедева, П. А. Шиллин-
говский, Д. И. Митрохин и др., продолжили и мастера 1960 х — 
1970-х гг. Так, Владимир Иванович Сердюков, работавший  
в черно-белой и цветной ксилографии, посвятил свои графиче-
ские листы Зимнему дворцу, Смольному, арке Главного штаба, 
крейсеру «Аврора». Продолжая и развивая традиции А. П. Остро-
умовой-Лебедевой, П. А. Шиллинговского, мастер сумел со-
здать в своих графических листах лирический образ Петербурга  
и передать собственное, глубоко индивидуальное понимание  
и восприятие города. Работы художника наполнены восхищени-
ем перед величественной красотой петербургской архитектуры. 
Городские виды в его исполнении строги и точны по рисунку. 
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Он показывает Петербург в полном блеске его исторических 
памятников и архитектурных шедевров. Одновременно с этим 
Владимир Иванович Сердюков обращается в своих листах и к бо-
лее укромным уголкам города, будь то остров Новая Голландия 
или старые корпуса Александро-Невской лавры. Так, в цветной 
гравюре «Лавра» (1977) (Илл.1), выполненной в четыре доски, 
оттеняя строгость архитектурных форм силуэтом дерева на пер-
вом плане, мастер передает красоту архитектуры XVIII в.

полненные в 1970-е гг. для книги «Литературные и памятные 
места Ленинграда» (1976) [3], где мастер продолжает воспевать 
величественные городские виды.

Петербург, охваченный трагическими событиями, пред-
стает перед зрителем и читателем в иллюстрациях московского 
графика Федора Денисовича Константинова к «Медному всад-
нику» (1975) А. С. Пушкина [14]. И, опять же, в рамках данного 
исследования, интересен будет петербургский пейзаж, создан-
ный мастером. Художник в своих иллюстрациях точно следует 
за повествованием, конкретизируя места действия и изображая 
узнаваемые уголки Петербурга: набережную Крюкова канала  
с колокольней Никольского морского собора, Эрмитажный мост 
с перспективой Невы. Мастер использует очень активную штри-
ховку, затемняя всю поверхность листа, выделяя при этом еще 
более темные силуэты героев. Такой прием позволяет передать 
ту мрачную атмосферу, которую описывает А. С. Пушкин.

Однако, среди всего этого, можно выделить и новые черты, 
появившиеся в ленинградской ксилографии в период 1960-х — 
1970-х гг. Это широта тематического диапазона произведений, где 
классические образы Петербурга соседствуют с картинами стройки 
новых кварталов, где появляются черты индустриального пейзажа, 
что, несомненно, отвечает веяниям «сурового стиля» и подчерки-
вает связь ксилографии с реалиями своего времени. Так, в гравюре 
«Новостройки. Комендантский аэродром» (1980) (Илл.3) мастер кси-
лографии Андрей Алексеевич Ушин, неоднократно обращавшийся 
к петербургским видам в своем творчестве, раскрывает новую тему 
в образе города — бурный рост старых окраин Ленинграда [18]. Его 
ксилографии отличаются сочностью и плотностью черного цвета, 
яркостью контрастов. В этой работе зритель уже не увидит ничего 
от классического петербургского пейзажа.

Еще одна новая сторона городского пейзажа отображена  
в работе Дмитрия Константиновича Титова. Стройка Ленинградской 
атомной станции в Сосновом Бору, изображенная в листе «ЛАЭС. 
Ночная смена» (1978) (Илл. 4), показывает зрителю не только про-
мышленный пейзаж, но, возможно, в первую очередь, труд чело-
века-строителя. Работа выполнена энергичными штрихами: свет-
лые линии дороги и участки закладываемого фундамента четко и 
ясно выделяются из ночной темноты, что достаточно символично.

Илл. 4. Д. К. Титов. ЛАЭС. Ночная смена. 1978. Гравюра на дере-
ве. Публ. по: Современная ленинградская ксилография, 1969–1979. 
Альбом. Л.: Художник РСФСР, 1980

График Виталий Витальевич Тамбовцев ставит перед собой 
несколько иные задачи — он показывает город через необычные 
его ракурсы, как в серии «Мосты Ленинграда» (1974). Он передает 
их с намеренным подчеркиванием объема и пространства, с боль-
шим вниманием к выявлению специфики графического листа.  
В ксилографии «Пикалов мост» (1974) (Илл. 2) темные, сочные 
пятна контрастируют с белизной бумаги, оставленной нетронутой 
штихелем вокруг человеческих фигур и архитектурных деталей. 
Здесь геометрически строгая штриховка соседствует со свободно 
положенным белым штрихом. Исследователи отмечают, что под-
черкнутая материальность среды, предметность архитектурного 
мира напоминают гравюры В. А.  Фаворского 1920-х гг. [17].

Ещё одна традиционная черта петербургской ксилографии, 
которую можно выделить в этот период — ксилография продол-
жает развиваться и в виде книжной графики. И здесь также можно 
проследить особенное отношение мастеров к городскому пейзажу.

Мастер ксилографии, работающая в основном в книжной гра-
фике, — Ася Исааковна Векслер — создала ряд эстампов, посвящен-
ных Петербургу, для книги А. А. Орловой «Мусоргский в Петербур-
ге» (1974) [13]. В этих небольших гравюрах автор отображает город 
второй половины XIX в. Можно отметить, что при некоторой своей 
суховатости, возможно, продиктованной архитектурой, эти неболь-
шие работы ясны и чисты. То же самое можно сказать и о гравюре 
«Прачечный мост» (1974). Отчасти этот лист напоминает первые 
черно-белые гравюры А. П. Остроумовой-Лебедевой, выполненные 
по заказу объединения «Мир искусства». Ася Исааковна Векслер 
использует достаточно тонкую, но энергичную горизонтальную 
штриховку для передачи темного неба, что еще больше подчерки-
вает ритм черного и белого — архитектурных форм и пятен белого 
снега. Также можно отметить и иллюстрации в виде небольших 
заставок для поэтического сборника В. А. Рождественского «Город 
на Неве: Стихи о Ленинграде» (1978) [15]. Иллюстрации с узнавае-
мыми видами города лаконичны и строги.

В творчестве Владимира Ивановича Сердюкова книжная 
графика также занимает значительное место. Он создает иллю-
страции к десяткам книг ленинградских писателей. В рамках 
исследуемой темы наиболее интересны работы художника, вы-

Илл. 5. Н. А. Львова. Восстание декабристов. 1969. Гравюра на дере-
ве. Публ. по: Современная ленинградская ксилография,  1969–1979. 
Альбом. Л.: Художник РСФСР, 1980
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Также стоит отметить и развитие «ретроспективно-
го» взгляда на город. К историческим событиям обращаются 
А. А. Ушин, Р. М. Яхнин, Н. А. Львова. К петербургской истории се-
редины XIX в. относит зрителя лист Нелли Андреевны Львовой 
«Восстание декабристов» (1969) (Илл. 5). Как отмечают исследо-
ватели [17], эта работа во многом характерна для почерка автора, 
склонной к некоторой живописности штриха, к неожиданности 
сочетаний разновременных эпизодов, к сопоставлению разно-
пространственных элементов при изображении той или иной 
сцены.

Также к историческим событиям Петербурга, но уже не та-
ким далеким, возвращается и А. А. Ушин, создавая серию работ 
«Блокада Ленинграда» (1967). К событиям Великой Отечествен-
ной войны обращается и Владимир Иванович Сердюков, созда-
вая проникновенный лист «Блокадной зимой» (1968).

Таким образом, ленинградские ксилографии 1960-х — 
1970-х гг. можно поставить в один ряд с произведениями гра-
вюры на дереве начала ХХ в., созданными в период становления 
и расцвета этого вида графики в России. Но, если ранее совре-
менность отображалась лишь в отдельных листах, то теперь её 
черты видны во многих графических произведениях.

Надо сказать, что ленинградская ксилография 1960-х — 
 1970-х гг. — это не застывшая форма, повторяющая классические 
петербургские пейзажи, а динамично развивающийся вид графи-
ки, как станковой, так и книжной, что доказывают произведения 
А. А. Ушина, Д. К. Титова, В. В. Тамбовцева, А. И. Векслер, В. И. Сердю-
кова, выполненные в 1960-х — 1970-х гг. Восприятие жизни в по-
стоянной динамике отличает и объединяет многие произведения 
этого периода. Но при этом каждый из художников-графиков имеет 
свой почерк, свое видение городского пространства.
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