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Аннотация 

 

Целью статьи является исследование творчества уфимских пейзажистов-

«шестидесятников» в определенном ракурсе, который нацелен на выявление в пейзажном 

искусстве Башкирии различных принципов построения пейзажного образа – 

«эмоционального» и «рационального». Михаил Герман в упрощенной схеме показал, что 

эти категории ведут свое начало от Пуссена – Сезанна (рацио) и Делакруа – Ван Гога 

(эмоцио). На материале башкирского пейзажа эти два принципа ясно выделяются и, как 

нам кажется, раскрывают все разнообразие творческих подходов уфимских мастеров.  
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Эпоха «шестидесятников» в изобразительном искусстве Башкирии и, в частности, 

Уфы отмечена небывалым рассветом пейзажного искусства, появлением целого 

созвездия мастеров, имена которых гремели тогда по всему Советскому Союзу. 

Творчество живописцев-«шестидесятников» привлекало внимание многих столичных 

исследователей, но когда на художественную арену вышла плеяда так называемых 

андеграундных мастеров, интерес к ним угас [3, 9, 10]. И до сих пор ни московскими, ни 

уфимскими искусствоведами не было написано обобщающего исследования, 

посвященного пейзажной живописи башкирского региона. Нами уже были изучены 

различные аспекты пейзажного творчества уфимских «шестидесятников» [4, 5, 6, 7, 8]. 

В данной статье ракурс исследования нацелен на выявление в пейзажном искусстве 

Башкирии различных принципов построения пейзажного образа – «эмоционального» 

и «рационального». Михаил Герман в упрощенной схеме показал, что эти категории 

ведут свое начало от Пуссена – Сезанна (рацио) и Делакруа – Ван Гога (эмоцио) 

[2, с. 16]. На материале башкирского пейзажа эти два принципа ясно выделяются и, как 

нам кажется, раскрывают все разнообразие творческих подходов уфимских мастеров.  

 

  
Рис. 1. С.А. Литвинов. Рождение облаков. 1961. 

Картон, масло. 46х65. БГХМ 

им. М.В. Нестерова.  

Рис. 2. А.Д. Бурзянцев. Рассвет. 1988. Холст, 

масло. 132х178. БГХМ им. М.В. Нестерова. 

 

К эмоциональному способу постижения и реализации окружающей 

действительности тяготели Б.Ф. Домашников, А.Д. Бурзянцев и С.А. Литвинов. 

Они выступили продолжателями тюлькинского способа восприятия действительности, 

который заключался в чувственном и эмоциональном ее переживании, в стремлении 

передавать эмоциональное переживание природы – преимущественно через цвет. 

Ландшафты своего родного края они всегда изображали с трепетностью и любовью, 

подчеркивая неповторимость и индивидуальность их облика.  

Тюлькин А.Э., наряду с другими художниками, преподавая в Башкирском 

музтехникуме, воспитал целое созвездие живописцев, которые в 1960-е годы выступили 

на всероссийской художественной арене, определив лицо «уфимской пейзажной 

школы». У художника не было специально разработанной и теоретически 

сформулированной системы преподавания. Как и его учитель Н.И. Фешин, на уроках 

он садился за мольберт и правил работы учеников. Особенность метода обучения 

у пейзажиста, по свидетельству М.А. Назарова, заключалась в стремлении вызвать 
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у молодых художников в процессе написания картины, в первую очередь, 

эмоциональное переживание и чувство. Старейший уфимский пейзажист не был 

художником рациональным, поэтому развивал в своих учениках умение воспринимать 

природу сквозь призму личностного чувственного восприятия, воплощая всю гамму 

переживаний в живописи, построенной на основе тонкого колористического видения.  

Эмоциональный принцип построения пейзажного образа наиболее ярко 

проявляется у А.Д. Бурзянцева. Будучи необыкновенно темпераментной и страстной 

натурой, художник стремился для усиления энергетики пейзажного образа как можно 

выразительнее фиксировать свои переживания с помощью яркого цвета, линии, 

композиции, деформации объектов природы. Вероятно, свое состояние 

он поддерживал поэзией Серебряного века, наизусть читая стихи С. Есенина, А. Блока, 

Б. Пастернака. Их представления о мироздании не могли не найти отклика 

в чувствительной душе уфимского художника.  

Пейзаж «Рассвет» (1988) А.Д. Бурзянцева решен в духе художественной традиции 

символизма: вместо объективного взгляда на действительность в пейзаже он показал 

таинственность окружающего пространства. На полотне изображен особый момент 

суток, близкий к рассвету, когда ночь еще сохраняет свои права. Поэтому город, 

погруженный во тьму, таит в себе не подвластные человеку таинственные силы, словно 

бы истаивающие на наших глазах с рассветом. 

На «рациональном» принципе построения пейзажного образа базируется 

творчество М.А. Назарова, А.В. Пантелеева и А.А. Пустарнакова.  

Творчество А.А. Пустарнакова стоит несколько особняком от большинства 

пейзажистов-«шестидесятников». Как писал сам художник, его пейзаж «В предгорьях 

Урала» (1953) однажды не приняли на выставку из-за «отсутствия “сочности и 

мазистости”» [11], так как он работал в особой манере тщательно проработанного, 

гладкого письма. 

 

 

Рис. 3. В.П. Пустарнаков. Пастбище. 1967. 

Холст, масло. 149х199. 

БГХМ им. М.В. Нестерова. 

 

При этом В.П. Пустарнаков проявил широту интересов в творчестве: он писал 

пейзажи, жанровые картины на тему войны, натюрморты. Основная нагрузка в его 

произведениях лежала не на живописи как таковой, что было характерно 

для большинства пейзажистов-«шестидесятников», а на повествовании. Существенная 

разница прослеживается и в построении композиции. Если его коллеги-художники 

предпочитали изображать природу как бы увиденной с высоты, то В.П. Пустарнаков, 
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напротив, землю показывал узкой полосой, а все зрительское внимание сосредотачивал 

на небе, что в большей степени характерно для пейзажистов 1970-80-х годов 

(«Пастбище», 1967). По свидетельству современников, В.П. Пустарнаков очень просто 

объяснял свой подход к изображению природы, основанный на принципах наивного 

искусства: небо, земля и т.д. в условном изображении приобретали знаковую природу. 

Благодаря этому художник выходил на такой уровень обобщения, когда природа 

представлялась не как конкретное географическое место, а как обобщенный образ 

земли. Именно так, посредством языка наивного искусства, будут выходить на более 

широкий план обобщения и «семидесятники». 

«Рационализм» в построении пейзажного образа отчетливо проявился 

и в творчестве М.А.Назарова. Сам художник говорил, что на него повлияли два 

педагога: А.Э. Тюлькин и Б.Ф. Лалетин. Последний, помимо прочего, преподавал 

математику и черчение и демонстрировал рациональный подход к творчеству, что, 

вероятно, сказалось и на формировании творческого мышления М.А. Назарова. 

Выпускник Уфимского техникума искусств, а впоследствии факультета живописи 

Государственного художественного института Эстонской ССР (Таллин), он первым на 

башкирской земле применил принципы неоавангарда. Если большинство художников -

«шестидесятников», как было сказано выше, поддерживало принципы традиционной 

перспективной живописи, иногда прибегая к ее нарушению, то М.А. Назаров в своем 

творчестве отказался от линейной перспективы окончательно. Он навсегда порвал свои 

отношения с традиционным построением картины. Начав свой творческий путь еще 

в 1950-е годы, он не имел возможности выставляться до 1990-х годов – его картины не 

принимали на выставки. Архивные материалы Союза художников БАССР дают 

возможность почувствовать масштаб трагедии, заключавшейся в противостоянии 

живописца косности и политизированности правления Союза художников, 

отрицавшего подлинность художественного видения М.А. Назарова
1
. 

Даже благоприятные для искусства «оттепельные» годы не могли изменить 

ситуацию кардинально. Не было условий, способствующих быстрому внедрению 

принципов авангардной живописи в искусство республики. В то же время это не 

мешало формированию особого художественного видения уфимского живописца, 

по крупицам собиравшего профессиональный опыт. В самом начале 1960-х годов 

М.А. Назаров посетил выставку мексиканского искусства в Музее изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, в Ленинграде – выставку К.С. Петрова-Водкина. В Уфе 

он жил неподалеку от художественного музея им. М.В. Нестерова, работал там научным 

                                                           
1
 Одна из этих записей содержит такую характеристику живописи «левого» художника: 

«В творчестве молодого художника Назарова М.А. также имеются неверные понятия в вопросе 
“о новаторстве”, в последних работах мало выражены образы наших современников. Люди у 
Назарова нарочито огрублены, деформированы, выражен аскетизм и недовольство, хотя 
молодой автор и называет свои работы “Рабочая”, “Солдат”, “Студентка”. Но эти названия не 
помогают раскрывать образы наших современников, что-то старым и нехорошим веет от этих 
работ». Узкоклассовая направленность искусства, которая выражалась в тезисе 
о принадлежности искусства народу и необходимости быть понятным и доступным для него, 
приводила к унизительным для художника обстоятельствам. В архиве Союза художников 
БАССР также сохранился протокол обсуждения выставки башкирских художников 1963 года, на 
котором некто Максимов, инженер по ремонту электроаппаратуры, вероятно, с чувством 
негодования и сознания своей правоты высказывался в адрес М.А. Назарова: «Пусть он 
больше так не пишет». Переписка с Союзом художников РСФСР, партийно-советскими 
органами // ЦАОО РБ.Ф.10293. Оп.1. Д. 88. Л. 8. 
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сотрудником, читал лекции по искусству. Он рано начал увлекаться русскими 

сезаннистами, так как произведения некоторых из них всегда можно было видеть 

в экспозиции уфимского музея. 

 

  
Рис. 4. М.А. Назаров. Портрет 

М.Н. 1966. Холст, темпера. 

138х95. Собственность автора.  

Рис. 5. М.А. Назаров. Деревня, горы. 1968. Холст, темпера. 

92х111. Собственность автора. 

 

Назаров М.А. принадлежит к тем немногим художникам, эволюция которых 

не знает резких отклонений, сложных зигзагов. Он как-то сразу восстал против 

реалистической живописи. Хотя портрет не входит в круг наших интересов, 

но любопытным будет рассмотреть работу М.А. Назарова 1966 года «Портрет М.Н.», 

где живописец намеренно оставляет «композиционную ошибку». У стула, на котором 

сидит женщина, всего две ножки, и красный пол под стулом, продолжающийся за ним, 

никак пространственно не оформлен, поэтому он производит впечатление 

абстрактного красочного пятна. «Композиционную ошибку» молодой художник 

выставил намеренно, чтобы ярко продемонстрировать свою причастность авангарду 

и преклонение перед этим течением.  

Эти принципы М.А. Назаров внедрял и в пейзажные произведения. В картине 

«Деревня, горы» (1968) пятна краски играют самоценную роль, объекты пейзажа, дома 

также никак не привязаны перспективно к земле, они хаотично расположены 

в условном пространстве, являясь символическими обозначениями деревни. 

Пространство в пейзажах М.А. Назарова не «изображается, а истолковывается». Именно 

личность М.А. Назарова, который долгие годы находился в условиях неприятия 

и непонимания, стала для молодых художников в 1970-80-е годы особенно 

притягательной.  

Равным М.А. Назарову по своему масштабу и имеющимся знаниям был в то время 

А.В. Пантелеев – человек-«конструкция», как говорил о нем Я.Ю. Крыжевский. Близкие 

ему художники вспоминают его как очень образованного человека.  
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В творчестве А.В. Пантелеева получил развитие индустриальный пейзаж. В своих 

работах на производственную тему художник ярко демонстрировал свой 

аналитический, рациональный подход к изображению. 

 

  
Рис. 6. А.Э. Тюлькин. Тракторы. Этюд. 

1930. Фанера, темпера. 77х78,7.  

БГХМ им. М.В. Нестерова. 

Рис. 7. Б.Ф. Домашников. Этюд. 1980-е гг.. 

Холст, масло. Собственность семьи 

Б.Ф. Домашникова (фото  В.Б. Домашникова). 

 

Если А.Э. Тюлькин в индустриальных произведениях технику – например, трактор 

– писал теми же живописными средствами, с той же мягкостью, живописностью 

и тонкостью колористического решения, что и органическую природу, то 

А.В. Пантелеев подошел к индустриальной теме программно и с адекватной 

содержанию формой. Он схематизировал формы и объекты индустриальной среды, 

придавая пейзажам остросовременное звучание. Любопытно, что А.Э. Тюлькин 

в большей степени поддерживал Б.Ф. Домашникова, а о А.В. Пантелееве говорил, 

что он чертит свои картины по линейке. Это свидетельствует о принципиальном 

различии подходов к изображению учителя и его ученика. 

Творчество А.В. Пантелеева совпало с новой волной промышленного 

строительства в 1950-е годы, а также открытием новых нефтяных месторождений, 

которые способствовали тому, что Башкирия стала одним из центров химической 

и нефтехимической промышленности. Это подкрепило интерес к индустриальному 

пейзажу в среде художников.  

В картине «Медный рудник» (1961) А.В. Пантелеева намечаются первые приметы 

его будущих работ. Здесь художника привлекает не атмосферное состояние природы, 

а рисунок земли, ступенчатые переходы карьера. Он выстраивает и ритмизирует их. 

Художник-декоратор театральной сцены во втором поколении, он становится мастером 

станковой картины. Как и Б.Ф. Домашников, А.В. Пантелеев отчасти привнес 

в живопись и некоторые особенности и приемы, принятые в декорационном искусстве, 

в первую очередь – стилизацию объектов пейзажа, условность в решении пейзажного 

пространства.  

«Горлицы» (1969) – одна из тех работ, которая также окажется характерной для его 

творчества. В ней художник еще сохраняет природные цвета, но форма становится 
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неразличимой по своей структуре и плотности. При этом именно предметное 

восприятие окружающего пространства позволило А.В. Пантелееву увидеть 

производственную среду по-новому. 

 

  
Рис. 8. А.В. Пантелеев. Медный рудник. 1961. 

Холст, масло. 105х154.  

БГХМ им. М.В. Нестерова. 

Рис. 9. А.В. Пантелеев. Горлицы. 1969. 

Холст, масло, 140х160. Пермская 

областная картинная галерея. 

 
 

Рис. 10. А.В. Пантелеев. Уфимская ТЭЦ. 1970-

1971. Холст, масло, 150х165.  

БГХМ им. М.В. Нестерова. 

Рис. 11. А.В. Пантелеев. Нефтехранилище. 

1972 Холст, масло, 158х154. ГТГ. 

 

А.В. Пантелеев на протяжении многих лет работал в тесном общении с 

М.А. Назаровым, по словам которого, по мере того, как это становилось возможно, они 

увлекались искусством «бубнововалетцев», живописью П. Пикассо
2
. 

В 1970-80-е А.В. Пантелеев годы увлекся натюрмортами. Известно, что в этот 

период пристальный взгляд художников был обращен к классическому искусству, 

                                                           
2
 Из беседы с М.А. Назаровым. 22.11. 2009. 
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в особенности зарубежному. Для многих живописцев источником вдохновения стала  

эпоха Возрождения. В ней они находили притягательными интеллектуальность, 

совершенство пластических форм. Натюрморты А.В. Пантелеева, где на переднем 

плане иллюзорно изображаются различные предметы, а на втором открывается окно 

с пейзажем, отсылают нас к композициям итальянских мастеров. В таких работах 

уфимский художник фокусирует зрительское внимание на каждом предмете 

натюрморта в отдельности. Имея символическую нагрузку, они усложняют образную 

структуру произведения и в то же время дают возможность зрителю постичь 

зашифрованные смыслы. Многочисленные окна, проемы, рамы картин с пейзажами, 

игра отражений в стеклах дают представление о многомерности предстающего перед 

зрителем мира.  

Итак, «рационализм» в построении пейзажного образа , проявившийся в творчестве 

В.П. Пустарнакова, в какой-то степени отталкивающегося от наивного искусства, 

М.А. Назарова – последователя сезанновского художественного мышления, 

и А.В. Пантелеева – высокообразованного интеллектуала, был вызван желанием вести 

диалог со зрителем на уровне композиции и определенных мотивов, выражать 

не чувства, а мысли. Усложнившаяся структура произведения свидетельствовала 

о понимании художников многомерности, многоаспектности жизни, уходит желание 

сохранять непосредственность впечатления от натуры, так как важным становится 

интеллектуальная составляющая произведения. 

В целом ряде произведений позднего периода творчества – «Нефтехранилище» 

(1972), «Уфимская ТЭЦ» (1971), «Северный газ» (1987) и других – А.В. Пантелеев 

изображал здания завода самодостаточными и автономными от человека существами, 

как бы живущими по собственным законам. Это свидетельствовало о постепенном 

переосмыслении роли индустриальной техники в человеческом бытии, к которому 

в итоге придет пейзажист, о чем исчерпывающе написала в своем исследовании 

И.Б. Балашова [1]. Сейчас мы понимаем, что мастер отразил в своем творчестве 

позднего периода всеобщее разочарование в науке, техницизме, которое так полно 

выразилось в философии экзистенциализма и в творчестве так называемого «молодого» 

поколения художников 1970-1980-х годов. Когда они начали выступать на 

художественной арене, мастера-«шестидесятники» еще переживали творческую 

зрелость. Многие из них состояли в правлении Союза художников, имея устоявшееся 

представление о критериях качества живописи. Архивные материалы Союза 

художников БАССР свидетельствуют о том, что молодым художникам приходилось 

нелегко завоевывать свое место в художественной жизни республики. Старшее 

поколение никак не хотело принимать скрупулезно написанные в скупой цветовой 

гамме произведения, в которых отсутствовала живописность, выразительность мазка, 

множественность цветовых градаций. Более того, работы молодых были отмечены 

ироническим и пессимистическим настроением, что также шло вразрез 

с представлением о задачах искусства старшего поколения. «Рационализм» 

и интеллектуальная составляющая произведений стали преобладать в творчестве 

художников 1970-1980-х годов. Провозвестниками нового для молодых в этот период 

в советском искусстве стали Д.Д. Жилинский и В.Е. Попков. В Башкирии одним 

из живых слагаемых нового творческого самосознания оказалась эстетика мастеров 

М.А. Назарова, А.А. Пустарнакова и А.В. Пантелеева. 
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Abstract 

The aim of the article is to study the creativity of the Ufa landscape painters- «sixties» in a 

certain perspective, which is aimed at revealing in the landscape art of Bashkiria various 

principles of building a landscape image – «emotional» and «rational». Mikhail German in the 

simplified scheme showed that these categories are derived from Poussin, Cezanne (rational) and 

Delacroix, van Gogh (emotions). These two principles are clearly defined by the material of 

Bashkir landscape painting and, it seems to us, reveal the diversity of creative approaches of Ufa 

masters. 

Keywords: art of Bashkiria, Ufa landscape painters-sixties, landscape painting. 
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