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о войне

«письмо с фронта»
Александр Лактионов, 1947 г.

 В 1944 году художник александр лактионов вместе с семьей переехал 
из города самарканда, где жил в эвакуации, в Загорск, современный 
сергиев посад. там ему удалось найти необычное временное жилье. 

бойницу для пушки в монастырской стене некогда перестроили в келью — 
туда-то и заселился художник с семьей.

сюжет картины «письмо с фронта» был буквально «подарен» лактионову 
самим монастырем. Неподалеку от обители художник случайно встретил 
раненого солдата. тот искал адрес, по которому нужно было доставить 
фронтовое письмо. лактионов решил сам проводить его, таким образом 
став свидетелем события, которое легло в основу картины.

картина была написана спустя четыре года. Художник стремился 
передать подлинные, искренние эмоции от весточки с фронта. именно 
поэтому позировать для картины он попросил близких людей: дочь, сына, 
тетушку, виктора Нифонтова, художника и друга, с которого был написан 
солдат, и приятельницу из Загорска.

картина снискала огромную славу: ее печатали на марках, открытках, 
в журналах и учебниках. уже через два года после написания картина 
была удостоена сталинской премии I степени — по сути, высшей награды, 
которую мог получить художник того времени.

Некоторые из этих картин написаны прямо 
во время войны, некоторые — вскоре после победы, 
некоторые — спустя много лет после нее.  
Да, все они про боль. Но одновременно и про то,  
что сильнее боли.

75 лет Великой победы

картин
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«Фронтовая дорога». 
Юрий Пименов, 1944 г.

 Главное произведение юрия пименова эпохи соцреализма — 
картина «Новая москва», написанная за 4 года до начала великой 
отечественной войны. ее сюжет прост: девушка в легком летнем 

платье за рулем машины проезжает по цветущей москве, которая 
к 1937 году украшается новыми постройками в стиле сталинского ампира. 
картина передает ощущение свежести и радости жизни.

спустя 7 лет, в 1944 году, пименов создает новую картину, 
повторяющую сюжет первой, но совсем с другим настроением. девушка 
сменила легкое платье на шинель, справа от нее сидит солдат в каске, 
а вместо летнего московского пейзажа — испещренная следами 
шин, покрытая лужами и грязью дорога, вдали угадываются силуэты 
полуразрушенных зданий. На обочинах застыли разбитые танки, и новые 
силы красной армии в грузовиках направляются на фронт. по этой 
дороге зрителю вместе с героиней картины предлагается следовать 
в берлин, к победе.
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«Фашист пролетел». 
Аркадий Пластов, 1942 г.

 Аркадий пластов, советский живописец и народный художник ссср, в юности 
был тесно связан с православным искусством. будучи сыном потомственных 
иконописцев, которые видели в мальчике будущего священника, пластов закончил 

духовное училище и долгое время помогал отцу расписывать храмы, что позже вспоминал 
с особым теплом. юношеские впечатления во многом определили его будущую карьеру. 
именно в это время он сказал себе: «буду живописцем и никем больше».

одна из главных тем в творчестве художника — сельская жизнь. в 1917 году он создает 
множество пейзажей и портретов односельчан в своей родной деревне прислониха 
симбирской губернии, куда возвращается после учебы в москве. однако в начале войны 
атмосферу мирного деревенского быта сменяет ощущение трагедии, которая врывается 
в привычную, размеренную жизнь. На картине «фашист пролетел» художник словно 
маскирует смерть идиллическим пейзажем. сначала может показаться, что мальчик прилег 
отдохнуть, а животные пасутся или спят невдалеке. только когда мы видим еле заметный 
улетающий истребитель, становится ясно: случилась беда. рядом с головой пастушка 
не ярко-красный цветок — это кровь, которая течет из пробитого черепа. Несколько коров 
тоже мертвы, а собака жалобно воет рядом с неподвижным телом хозяина.

картина повлияла не только на развитие советской живописи, но и, возможно, на ход 
мировой истории. в 1943 году по распоряжению сталина полотно привезли на тегеранскую 
конференцию и повесили напротив тех мест, где во время переговоров сидели черчилль 
и рузвельт. результатом встречи стало открытие «второго фронта», и существует 
предположение: на решение британского и американского лидеров повлияли не только 
социально-политические факторы, но и картина аркадия пластова «фашист пролетел».
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«поле». 
Михаил Савицкий, 1973 г.

 Михаил савицкий ушел на фронт девятнадцатилетним. он оборонял 
севастополь все 250 дней, пока город держался. когда севастополь 
был взят, он попал в плен, прошел через три концлагеря: дюссельдорф, 

бухенвальд, дахау.
Художественное образование получил после демобилизации из армии. большую 

часть работ художника составляют картины военной тематики. одна из наиболее 
выдающихся работ — «поле», написанная в 1973 году. Название подразумевает 
двойственность изображаемого: с одной стороны, это поле жатвы, где колосятся 
хлеба, а с другой стороны — это поле военных действий. багровое небо 
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символизирует пожары, которые постоянно вспыхивали на полях, подожженных 
или немецкими военными, чтобы голод помогал им в борьбе с красной армией, или 
советскими людьми, чтобы урожай не доставался врагу.

искусствоведы отмечают ярко выраженные христианские мотивы, которые 
проявлялись в разных работах на протяжении всего творческого пути художника. 
Золото колосьев не случайно находится в цветовом сочетании с образами 
советских солдат. очевидна аллюзия на слова Христа: Если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. теми 
семенами, которые падают в поле и, умирая, приносят новый урожай, становятся 
жизни советских солдат. они жертвуют собой ради последующих поколений.
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«Безымянная высота».
Борис Неменский, 1960 г.

 В 60-е годы в советской живописи происходят перемены: художники переходят 
к честному, беспристрастному, порой жесткому взгляду на действительность. 
параллельно развивается знаменитая «лейтенантская» проза фронтовиков 

юрия бондарева, василя быкова, булата окуджавы, которые предельно правдиво 
показали войну без ненужного пафоса, с самого близкого расстояния.

одна из работ, которая вызвала споры в культурном сообществе,  — «безымянная 
высота» бориса Неменского. картина написана по личным военным воспоминаниям. 
«Я шел пешком, с полной выкладкой солдата-художника. шел долго, устал. и сел 
на торчащий из-под снега то ли камень, то ли пенек пожевать сухарь и дать ногам 
отдохнуть. Неожиданно заметил, что поземка прямо подо мной колышет траву. 
Но трава зимой не мягкая, колыхаться от легкого ветра не может. всмотрелся, 
встал. оказалось, что я сижу на мертвом немецком солдате — почти полностью 
занесенном. колыхались рыжеватые волосы…» рядом с солдатом он увидел двух 
мертвых мальчиков: один из них был русский, другой немец.

воспоминание долго не давало покоя художнику, но только в 1960 году 
Неменский создает первый вариант картины «безымянная высота». положение 
тела русского мальчика напоминает позу распятого Христа: подогнутые колени, 
вытянутая рука. На фоне мертвых тел выбиваются из земли редкие первоцветы, 
символизируя жизнь. само название картины соотносится с ее идеей. безымянная 
высота — это битва не за что-то конкретное, а случайная встреча на одном 
из бесконечных холмов, которая унесла две молодые жизни.

впоследствии художник постоянно возвращался к этому сюжету: существуют пять 
вариантов картины, последний из которых получил название «Это мы, Господи!».
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«Слава павшим героям». 
федор Богородский, 1945 г.

 Н екоторые исследователи отмечают в картине 
советского художника федора богородского «слава 
павшим героям» параллели с подвигом Христа. тема 

спасения мира ценой собственной жизни удивительным 
образом переплетается с евангельскими событиями.

Художник создает картину, опираясь на канонический 
сюжет положения Христа во гроб. деревянные носилки, 
на которых лежит умерший солдат, напоминают крест. 
мать, которая склонилась над ним, ассоциируется 
с оплакивающей своего сына богородицей. вместо 
участвовавших в погребении учеников Христа, иосифа 
и Никодима — боевые товарищи, которые молчанием чтят 
память погибшего друга.

Журнал «фома» 
благодарит 
ЦвЗ «манеж»
за содействие 
в организации 
фотосъемки картин
с выставки 
«память поколений: 
великая 
отечественная война 
в изобразительном 
искусстве». 
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