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и интертекстуальность литературного канона.
Совершенно иначе, в интимном повество-

вательном ритме проступают образы родных, 
близких и учителей: дедушка Г.Б. Бархин в обли-
ке царя Соломона, созидающий величественную 
многовековую архитектуру, отец М.Г. Бархин, 
 только- только вернувшийся с работы в Военно- 
инженерной академии, няня Агриппина Михай-
ловна Кузнецова — бабушка Груша, помещенная 
художником в уютную среду домашнего интерьера, 
и учитель — архитектор Г.Я. Мовчан, окруженный 
треугольными шкалами, линейками и зависшим 
в воздухе великолепным томом с репродукциями 
Фернана Леже швейцарского издательства «Skira». 
Будто по завету Райнера Мария Рильке, Сергей 
Михайлович «бережно оберегает одиночество» 
любимых людей, помещая их в «инсайтную» ком-
позицию, где самобытность персонажей и вещей 
оказывается важнее общего строя изображения.

Разбавляют эту галерею портретов и живопис-
ных посвящений сюжетные картины, преломляю-
щие воспоминания детства и юности художника, 
а также плоскостные, лишенные глубины натюр-
морты, выступающие творческим оммажем рабо-
там Давида Штеренберга. В этих работах предме-
ты становятся образами мира сменяющихся эпох.

Каким бы мы ни запомнили Сергея Михайло-
вича Бархина, сколько бы мы ни ценили личные 
воспоминания, ни лелеяли палитру наших чувств 
и представлений, живопись художника, будучи 
наилучшим свидетельством и источником, рас-
скажет и покажет куда больше.

Александр Саленков, искусствовед, куратор 
выставки
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ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ВЛАДИМИРА ШТЕЙНА 

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 31 авгу-
ста — 11 сентября 2022 года представила вы-
ставку произведений члена- корреспондента РАХ 
Владимира Альбертовича Штейна. Экспозицию 
составили более 30 живописных полотен, многие 
из которых создавались в течение последних лет 
и еще не были представлены широкому кругу 
зрителей.

«Для меня выставка в здании Академии ху-
дожеств — это, прежде всего, огромная ответ-
ственность. Или, вернее сказать, даже маленький 
аванс. Ведь если вспомнить историю особняка 
на Пречистенке, то дрожь пробегает по спине. 
Какие люди жили здесь! Это и граф Сергей По-
тёмкин, и, конечно, блистательный коллекционер 
и ценитель искусства Иван Морозов», — говорит 
автор выставки.

В своей профессиональной деятельности ху-
дожник опирается на традиции русской реалисти-
ческой школы. Он неустанно ищет новые сред-
ства выразительности в области колористических 
решений и пластической ясности образа, чтобы 
обрести художественный язык, понятный зрителю 
и в то же время отражающий его личные идеалы 
и устремления. Владимир Штейн развивает «се-
ровскую» линию, пытаясь расширить спектр воз-
можностей реализма за счет достижений импрес-
сионизма и усиления роли графики в живописи, 
прежде имевшей подчиненный характер. Именно 
поэтому особое внимание он неизменно уделяет 
рисунку, считая его первоосновой искусства.

Творчество автора многогранно: с одинаковым 
мастерством он создает станковые работы, графи-
ческие и монументальные произведения. Большой 
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интерес у художника вызывают его современни-
ки, что находит яркое отражение в создаваемых 
им портретах. Всё внимание живописца сфоку-
сировано на личности модели, ее характере, на-
строении и внутреннем мире. Нельзя не отметить 
мастерски написанный портрет Альберта Алек-
сандровича («Плотник», 2003), в котором заклю-
чено столько внутренней силы и убедительности, 
что он перешагивает рамки простого натурного 
портрета. Изображенный на нем человек пере-
стает быть конкретной личностью, он становится 
обобщающим образом «русского мастерового». 
Близок по настроению и образ коллеги, художника 
Павла Рыженко. Благодаря колоритной внешно-
сти персонажа и мастерству автора перед нами 
раскрывается как бы одна из ипостасей Ильи Му-
ромца — состояние нераспрямленной пружины, 
что делает этот мужской образ своеобразным 
олицетворением всей Руси. Зритель оказывает-
ся лицом к лицу с представленным на портрете 
человеком благодаря укрупненному формату. 
Вглядываясь в лица, автор пытается прочитать 
и показать не просто эмоции портретируемого, 
но и его душевные переживания. Особенно лирич-
ны образы друзей и близких художника, а также 

жены и дочерей, которые часто служат ему моде-
лями («Марина», 2014–2019; «Дарья», 2020–2021; 
«Елизавета», 2020–2021).

Другой важный жанр в творчестве мастера — 
пейзаж. Неравнодушный к истории своей страны, 
В.А. Штейн постоянно путешествует по живопис-
ным уголкам России и запечатлевает их. Многие 
произведения посвящены Москве, ставшей одним 
из главных источников вдохновения художника, — 
она предстает городом с богатой историей, пере-
жившим многое, но не утратившим своего обаяния. 
Среди работ последних лет — «Улица Школьная 
в зимний день» (2020), «Московская улица» (2021) 
и другие.

Особая любовь Владимира Штейна к натуре 
видна в южных пейзажах, ставших результатом 
творческих поездок на родину в Крым и в сол-
нечную Италию, которую посещали все великие 
русские художники. Колоритные ландшафты, 
напоминающие и своеобразные путевые замет-
ки, и законченные полотна- впечатления, полны 
незатухающего интереса к жизни. На выставке 
представлены «Античные руины» (2000), «Весной 
в Балаклаве. Крепость Чембало» (2008), «Фонтан 
в Ливадийском дворце» (2014), «Римский форум» 
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(2019). Часто художник изображает современников 
на тихих средневековых улочках («Старая Генуя», 
2019) или у бескрайнего морского горизонта («Ско-
ро в школу», 2018), где также гармонично могли бы 
смотреться люди, жившие в давно ушедшие вре-
мена. Это придает искусству автора вневременной 
отпечаток.

Владимир Альбертович Штейн родился 
в 1967 году в Симферополе. В 1987 году окон-
чил Крымское художественное училище имени 
H.С. Самокиша, где учился в мастерской под ру-
ководством Л.В. Балкинда. В том же году поступил 
в Московский государственный художественный 
институт им. В.И. Сурикова, в мастерскую пор-
трета народного художника СССР, академика 

РАХ И.С. Глазунова. После окончания института 
художник начал педагогическую деятельность 
в Российской академии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова, где является заведующим 
кафедрой живописи. На протяжении многих лет 
в составе творческих групп участвовал в созда-
нии интерьеров Большого Кремлевского дворца 
(корпус «Б»), в росписи храмов на Урале, в Мо-
скве и Подмосковье, дворца Алексея Михайловича 
в Коломенском и т. д.

Текст составлен на основе статьи Татьяны 
Троицкой.
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ВЫСТАВКА 

«АНДРЕЙ ДЮКОВ @DUKOV_MUSEUM/2022»

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 7–25 сентября 
2022 года представила выставку произведений мо-
сковского живописца, члена- корреспондента РАХ 
Андрея Дюкова, посвященную 80-летию художни-
ка. Обширная экспозиция включала произведе-
ния, отразившие основные периоды творчества 
мастера, весь спектр художественных исканий, 
созвучных основным современным ему тенденциям 
развития изобразительного искусства.

Яркий представитель плеяды шестидесятни-
ков, Андрей Дюков — автор выразительных, ди-
намичных произведений живописи широкого те-
матического диапазона, ассамбляжей и коллажей, 
вдохновленных работами Швиттерса, Пикассо, 
Матисса, Кандинского и Малевича. Его путь в ис-
кусстве можно назвать дорогой поисков и новаций 
в стремлении полнее выразить себя, свой богатый 
внутренний мир.

Андрей Владимирович Дюков родил-
ся 27 августа 1942 года. Окончил Московскую 
среднюю художественную школу, в 1966 году —  
МГАХИ им. В.И. Сурикова. 1961 год стал временем  

творческого старта А.В. Дюкова. Еще студентом 
он начал активно работать с предметами, факту-
ра которых, их изначальная выразительность как 
самостоятельных абстрактных объемов давала 
художнику возможность, объединяя их, создавать 
композиции, придававшие новый смысл, новую 
жизнь предмету. Основным импульсом к созданию 
работ в подобной технике стало творчество Курта 
Швиттерса, которое поразило Дюкова, благодаря 
знакомству с монографией немецкого художника. 
Переход в Суриковском институте из мастерской 
станковой живописи в мастерскую театрально- 
декорационного искусства позволил ему продол-
жить поиски новых для себя путей воплощения 
художественного замысла. Период 1960-х годов 
был связан с созданием ассамбляжей, объектов 
и коллажей, экспериментами с различными мате-
риалами, технологиями, что было подобно творче-
ству представителей современных художественных 
течений, таких, например, как французские «Новые 
реалисты», американский поп-арт, хотя и развива-
лось параллельно и автономно от них. Увлеченный 


