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Аннотация. В статье освещается неизвестный ранее период биографии художника Н.А. Мамонтова 
(1898–1964), связанный с его пребыванием в Ухтинско- Печорском исправительно- трудовом лагере 
(Ухтпечлаге). Из мемуаров художника М.С. Житницкого стало известно, что Мамонтов после ареста 
в 1936 году отбывал срок в поселке Чибью (сейчас город Ухта), работал художником в театре и выполнял 
в художественной мастерской копии портретов вождей и лозунги. При этом в его наследии сохранились 
живописные произведения и рисунки, не связанные с реалиями лагерного быта. Особое внимание уде-
лено в статье портретным рисункам солагерников из альбома 1937 года. На основании представленных 
материалов автор приходит к выводу, что художники, которые жили и работали в советской стране, 
не всегда подчинялись в своем творчестве требованиям существующей идеологии. Даже те, кто, подоб-
но Н.А. Мамонтову, был репрессирован и провел часть жизни в заключении. До конца дней творчество 
Мамонтова питали образы искусства ушедших эпох и поэзия символистов.
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Abstract. The article highlights a previously unknown period in the biography of the artist N.A. Mamontov 
(1898–1964), associated with his stay in the Ukhta- Pechora Correctional Labour Camp (Ukhtpechlag).  
As it became known from the memoirs of the artist M.S. Zhitnitsky, Mamontov, after his arrest in 1936, served 
time in the village of Chibyu (now the city of Ukhta), worked as an artist in the theatre and made copies  
of portraits of leaders and slogans in an art workshop. At the same time, paintings and drawings that are not related  
to the realities of camp life have been preserved in his legacy. Particular attention is paid in the article  
to portrait drawings of camp inmates from the 1937 album. Based on the materials presented, the author comes  
to the conclusion that the artists who lived and worked in the Soviet country did not always obey the requirements 
of the existing ideology in their work. Even those who like N.A. Mamontov were repressed and spent part of his 
life in prison. Until the end of days, Mamontov’s work was nourished by the images of the art of bygone eras 
and the poetry of the Symbolists.
Keywords: artist Nikolai Mamontov, socialist realism, Ukhta- Pechora labour camp, Chibyu, camp album, Mark 
Zhitnitsky, Nikolai Mikhailov (Diomidi), Nikolai Bruni
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Введение
Социалистический реализм был важной частью 

официальной идеологии и пропаганды советской 
власти. Художник, призванный идеализированно 
изображать жизнь счастливого общества людей, 
портреты вождей, ударников труда, праздники 
с красными знаменами, постоянно находился под 
контролем государства. Произведения, не соот-
ветствующие установленным критериям, и критика 
существующего строя запрещались, а их авторы 
подвергались гонениям со стороны властей.

К числу художников, избегавших революци-
онного пафоса и идеализации советского быта 
в своем творчестве, относился и Николай Андре-
евич Мамонтов (1898–1964). Его имя долгие годы 
окружал ореол многочисленных загадок и легенд. 
Их создавал при жизни сам художник, записы-
вая противоречивые факты в автобиографиях  

и анкетах — о годах и местах работы. Позднее 
в мемуарах сообщали путаные сведения о нем 
друзья его юности. Многое было восстановлено 
и исправлено автором статьи на основе архивных 
документов в 1990-е годы [1; 2]. При этом оста-
лись и «белые пятна», которые удалось заполнить 
лишь недавно.

Цель настоящей статьи — открыть забытую 
страницу жизни и творчества Н.А. Мамонтова и вве-
сти в научный оборот выявленные в процессе ис-
следовательской работы материалы и источники.

Николай Мамонтов — 
сибиряк, итальянец, волжанин
Живописец и график Николай Мамонтов 

учился в Омске и Барнауле в частных студиях, 
был участником омской футуристической группы 
«Червонная тройка». С начала творческого пути 
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и на всём его протяжении Мамонтов редко обра-
щался к окружающей действительности, предпо-
читая ей образы искусства ушедших эпох, мифо-
логии, фольклора, поэзии символистов. Летом 
1923 года он вместе с другом Виктором Уфимце-
вым отправился в путешествие по Туркестану [3, 
с. 52–72]. А через год вместе с семьей художника 
Д.К. Степанова покинул Россию и уехал в Италию. 
Там он продолжил образование в Римской акаде-
мии живописи и рисунка у Зигмунда Липинского. 
Художник- символист ориентировал своих учеников 
на античное наследие и Ренессанс, вполне в русле 
официального направления в искусстве современ-
ной Италии. Мамонтов испытал также воздействие 
итальянского метафизического искусства с его 
принципом «призрачности», иронией, одушевле-
нием неодушевленных предметов [4, с. 398–400].

Живя в Риме, Мамонтов входил в выставочное 
объединение Fiamma («Пламя») и принимал уча-
стие в групповых и персональных выставках. Так, 
в 1929 году он экспонировал на выставке Fiamma 
композицию «Декоративный мотив» (1927, Омский 
областной музей изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля), жанровую сцену «Киргизы. Сибирь» 
(1929, частное собрание, Саратов), исполненную 
экспрессии картину «Коррида» (1929, Саратовский 
художественный музей им. А.Н. Радищева). На пер-
сональной выставке в Риме в 1930 году художник 
показывал «Сказку», на которой чудовище о трех 
головах преследует юношей и повергает их на зем-
лю (1930, частное собрание, Саратов). Ряд картин 
(«Араб», «Туркестанский всадник», «Шехераза-
да» — все в частных собраниях) экспонировался 
на Первой международной выставке колониаль-
ного искусства, подготовленной и организованной 
Независимым обществом Триполитанской ярмарки 
в октябре — декабре 1931 года.

Фантазер и мечтатель, Николай Мамонтов  
объехал полмира и в 1932 году возвратился 
в Россию. Вернулся в самый разгар очередной 
партийной кампании: постановлением ЦК ВКП(б) 
от 23 апреля 1932 года были ликвидированы 
литературно- художественные организации с целью 
сплочения творческой интеллигенции вокруг задач 
социалистического строительства. В Ленинграде 
Николай Андреевич понял, что его искусство в со-
ветской стране не будет востребовано. Привыкший 
за семь лет жизни в Италии к свободному выбору 
тем и решений, он действительно не вписывался 
в рамки норм официального искусства.

Оказавшись в Москве, художник понял, что 
пришелся не ко двору. Можно предположить, 
что в столице он встретил друга своей озорной  
омской юности Бориса Шабля- Табулевича,  

с которым в мае 1921 года открывал выставку 
«Червонной тройки». Шабль- Табулевич работал 
в это время в мастерской А.А. Осмёркина, успешно 
участвовал на выставках, экспонируя индустри-
альные пейзажи. Пути товарищей явно разошлись. 
Может быть, тогда стало известно и художнику 
Виктору Уфимцеву, что Мамонтов возвратился 
из Европы. «Говорят, его видели в Москве. Он шел 
опустившийся и растерянный. Видно, жизнь его 
в Италии не была удачливой», — напишет Уфимцев 
в мемуарах [5, с. 54].

В Москве Мамонтов перебивался случайными 
заработками. Из автобиографии известно, что 
он работал художником в музее политкаторжан, 
писал портреты вождей по заказам московского 
горкома ИЗО, занимал должность художника- 
реставратора во «Всекохудожнике», иллюстри-
ровал детские книги [1, с. 58]. Составитель спра-
вочника московских художников А.В. Григорьев 
не оставил без внимания Мамонтова. В словнике 
1936 года отмечается, что Н.А. Мамонтов — жи-
вописец с 1917 года, участник провинциальных 
выставок. О пребывании в Италии предусмотри-
тельно умалчивается1.

Шел 1936 год, когда над художественной 
братией стали сгущаться тучи. Одна из первых 
публикаций в газете «Правда» под названием 
«О художниках- пачкунах» выявляла «серьезные 
идейно- художественные ошибки» в творчестве 
ряда мастеров. В круге преследуемых оказался 
и Мамонтов. В апреле 1936 он был арестован 
и заключен в Бутырский изолятор НКВД (рис. 1)2.

Мамонтов изобличался в том, что враждеб-
но настроен к советской власти, систематически 
проводит «контрреволюционную агитацию пора-
женческого характера» и даже угрожает физиче-
ской расправой Сталину3. Обыск в его квартире 
(пятнадцатиметровой комнате в одном из новых 
домов на Шоссе Энтузиастов) показал, что, «кро-
ме картин, нет ничего». Из свидетельств знако-
мых и соседей выяснилось, что Мамонтов выска-
зывался против советского строя, при котором 
художники не могут развиваться, так как от них 
требуют изображать машины, рисовать «тупые 
лица так называемых вождей», «заставляют пи-
сать, петь, рисовать всех по красному шаблону». 
Его товарищ живописец Фёдор Семёнов (поз-
же — Семёнов- Амурский), сам испытывавший силу 
идеологических тисков и позже преследуемый 
соответствующими органами, вынужден был ска-
зать следователю, что работы Мамонтова, «кра-
сивые нередко по форме», лишены подлинного 
советского содержания и что их автор с «буржу-
азными, барскими взглядами на искусство» еще  

1 Отдел рукописей ГТГ. Ф. 91. Д. 405. Л. 6. Справочник по художникам, составленный А.В. Григорьевым. 1936.
2 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П –78040. Л. 1–40.
3 Там же. Л. 11–13 об., 19.
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1. Н.А. Мамонтов 

на момент ареста. 

Фотография 

из уголовного 

дела № П-78040. 

1936. 

Москва. 

Государственный архив 

Российской Федерации

далек от художника советской формации4. Ни-
колай Андреевич признался, что действительно 
говорил о том, что «за границей художники нахо-
дятся в лучших условиях, чем в СССР, ибо в СССР 
не дают возможности свободно развиваться та-
ланту, заставляя его быть тенденциозным». Свою 
позицию он объяснил тем, что был недооценен 
как художник и, как было принято в каждой по-
добной ситуации, искренне раскаялся, пообещав 
в кратчайший срок изжить вредные настроения 
и быть полезным советской власти5. Особым со-
вещанием при НКВД ему был вынесен приговор 
о заключении его в исправительно- трудовой лагерь 
на пять лет6.

Сестра художника Т.А. Бойницкая пыталась 
помочь брату и обратилась с письмом в Помполит 
к Е.П. Пешковой. Помполит (Помощь политиче-
ским заключенным) — правозащитная организация 
в СССР, которая просуществовала до 1937 года. 
После смерти Ф.Э. Дзержинского (1926) она функ-
ционировала с трудом, ее ходатайства удовлет-
ворялись органами ОГПУ (НКВД) редко, возникли 

сложности с финансированием работы обще-
ства. В середине 1937 года общество было за-
крыто по распоряжению наркома внутренних дел 
Н.И. Ежова. Фонд Помполита в Государственном 
архиве Российской Федерации содержит более 
тысячи дел, включая письма, записки, которые 
приходили Пешковой от граждан, пострадавших 
за свои политические убеждения. Среди доку-
ментов есть и письмо Т.А. Бойницкой7: «Приехав 
30/IV — 1932 г<ода> в Москву из Италии, Рима, 
художник Мамонтов Н.А. встретил здесь недовер-
чивое к себе отношение. Он пытался повидать 
М. Горького, Алексея Максимовича, с которым 
был хорошо знаком в Италии, рассказать, какие 
трудности стали перед ним, когда он стремился 
приобщиться к большой творческой работе как 
советский художник, отдать накопленные зна-
ния и навыки Советскому искусству. “Вы нигде 
не выставлялись”; “Мы Вас не знаем”, — повсю-
ду говорили ему. Но ведь никогда ему не давали 
возможности выставить, показать себя, как ху-
дожника. Будучи не принятым в М<осковское> 

4 Там же. Л. 20.
5 Там же. Л. 14.
6 Там же. Л. 29–30.
7 Цитируется в авторской орфографии и пунктуации.
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О<бщество> С<оветских> Х<удожников>, Ма-
монтова нигде не принимали, никогда не давали 
заказа, не говоря уже о командировке, которая 
дала бы ему возможность увидеть нашу стройку, 
новые сюжеты, которые могли бы так оформить 
<его>, <чтобы> стать в полной мере советским 
художником, ищущим новый стиль в искусстве. 
К тому же он был окружен злой клеветой, которая 
за время приезда подрывала его.

Мамонтов всё время страстно желал и стре-
мился, чтобы его использовали как мастера с куль-
турой, которую он с большим трудом приобрел.

17-го апреля с<его> г<ода> художник Мамон-
тов был неожиданно арестован НКВД и в насто-
ящее время находится в Бутырском изоляторе. 
Никакой вины за собой мой брат не чувствует. 
Зная Вас, не только как крупного прекрасного 
работника, а и за отзывчивого, хорошего чело-
века, прошу простого человеческого отношения 
к моему брату, ибо он ни в чем невиновен и прошу 
Вашего содействия в деле ускорения следствия 
и освобождения его.

Прошу так же, если это является возможным, 
разрешения свидания с ним. Жена художника 
Мамонтова больна, сама я приезжая, в скором 
времени уезжаю далеко в Сибирь и хотела бы 
повидать брата, не надеясь скоро его увидеть 
на свободе.

Сестра х<удожника>ка Мамонтова, Бойниц-
кая Т.А.

15/V — 36 г<ода>» [6].
Однако надеждам Т.А. Бойницкой не суждено 

было сбыться. К началу 30-х годов деятельность 
общества свелась лишь к наведению справок 
об арестованных и оказании консультаций их 
родным. Мамонтов был приговорен к пяти годам 
исправительно- трудовых работ. Реабилитирован 
20 ноября 1989 года.

Свободное творчество 
в лагерном поселке Чибью
Наказание Николай Мамонтов отбывал в по-

селке Чибью (с 1939 г. — Ухта) Коми АССР, как 
стало недавно известно из книг воспоминаний ху-
дожника М.С. Житницкого. Они изданы в Израиле 
и присланы в Центральную библиотеку Ухты сыном 
художника Иосифом Житницким в 2019 году [7; 8].

В 1930-е годы М.С. Житницкий возглавлял от-
дел художественного оформления книжной про-
дукции в Белорусском государственном издатель-
стве. В 1936 году вместе с директором и семью 
редакторами отделов издательства он арестовыва-
ется как член «контрреволюционной троцкистской 
группировки», якобы существовавшей в издатель-
стве. Приговорен спецколлегией Верховного суда 
БССР к 10 годам исправительно- трудовых работ. 
В феврале 1937 года в результате двухмесячного 

этапа из Котласа Житницкий оказался в Чибью 
и был назначен художником- декоратором театра.

В лагерном поселке при Стройконторе дей-
ствовала мастерская, которой руководил заклю-
ченный Николай Михайлов (Диомиди), «главный 
художественный авторитет в Ухтпечлаге». Там 
работали несколько художников и скульпторов. 
Житницкий вспоминает: «Приближалось двадца-
тилетие советской власти, и мне было поручено 
оформить центр города. Я засел за эскизы. <…> 
На этом фоне выполнялись портреты вождей 
(слава Богу, я их не рисовал), панно и плакаты, 
прославляющие величие и гуманизм советской 
власти. Нашими же руками портреты развешива-
лись на главных зданиях Ухты. При входе на теа-
тральную площадь Ухты я поставил торжествен-
ную триумфальную арку. Рабы славили своих 
угнетателей…» [8, с. 16].

На рисунке «Ухтинская Академия памяти Нико-
лая Михайлова. 1937–1946» из книги воспоминаний 
Житницкого вверху вторым справа изображен Ма-
монтов — кудрявый, с характерным выразитель-
ным профилем. Выше — надпись: «Ник Мамонтов» 
(рис. 2). Житницкий вспоминает о нем: «Николай 
Андреевич Мамонтов до лагеря успел много. 
Жил и учился в Европе. Много ездил по России.  
Проявил себя в живописи и графике. Перед аре-
стом работал на Гознаке, где изготовлялись цен-
ные бумаги, гравером. В двадцатые годы уехал 
в Италию. Окончил Римскую художественную ака-
демию, учился во Франции. В начале тридцатых 
вернулся в СССР. В 1936 году его арестовывают 
и дают пять лет… Человек тихий, интеллигентный 
со слабым сердцем, он сидел в мастерской и не то-
ропясь делал копии по всем правилам итальян-
ской старой школы живописи с подмалёвками, 
лессировками. Часами стоял у печки и сушил свои 
лессировки и лакировки. Мы подсмеивались над 
ним, так как научились свободно делать три копии, 
пока он делал одну. Во время вой ны, когда меня 
угнали на общие работы, я потерял Мамонтова 
из виду и не знаю его судьбу» [7].

В лагере в ноябре 1937 года Мамонтов на-
писал портрет Ольги, своей милой и заботливой 
жены (рис. 3). Он отражает счастливое состояние 
души автора портрета и его модели. Ласковое 
солнце освещает красивое лицо Ольги, безмя-
тежная улыбка играет на ее губах, легкий ветерок 
треплет золотистые кудри и воротник светлого 
плаща. В композиции и нарядных аксессуарах — 
банте с брошью, синей шляпе с широкими по-
лями — прослеживается неоклассицистическая 
традиция парадного портрета. Авторскую подпись 
слева внизу и на обороте «Nicola Mamontoff un di 
moglie. 1937 novembre Cibiu» художник написал 
по-итальянски, без страха быть обвиненным шпи-
оном в пользу Италии.
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2. Ухтинская 

Академия памяти 

Николая Михайлова. 

Рисунок из альбома 

М.С. Житницкого 

«Моя жизнь в набросках 

пером» [7]

В лагере исполнена и подсказанная, веро-
ятно, литературными образами картина «Цирк», 
где отважной укротительнице львов, напряженно 
выполняющей свои опасные трюки, противопо-
ставлена публика — мрачные, тупые лица-маски, 
предвкушающие кровавую драму. В конце 30-х 
годов Мамонтов был увлечен темой цирка — ис-
кусства, далекого от прозы жизни, а следователь-
но, интересного для художника. Атмосфера цирка 
уводила в мир иллюзии, красоты и волшебства, 
помогала подняться над обыденным. Персонажами 
картин мастера становятся акробатки, гимнастки, 
наездницы, укротители хищников, клоуны. Вольно 
или невольно в некоторых работах цирковой серии 
в формах символического гротеска отражалась 
действительность. Картина «Цирк» показательна 
в этом отношении (рис. 4).

Портрет в творчестве Мамонтова, писавшего 
свои картины по воображению, являлся тем жан-
ром, который связывал его с действительностью. 

Убедительна в этом отношении и серия графиче-
ских портретов в альбоме 1937 года.

Весной 1937 года на свидание с Николаем Ан-
дреевичем приехала его жена Ольга. О том, как 
она добиралась до поселка Чибью, можно узнать 
из воспоминаний Анны Бруни: «Дорога занима-
ла около двух месяцев, добираться приходилось 
всеми видами транспорта, вплоть до лодок летом 
и собачьих упряжек зимой — ради нескольких 
дней»8. Ольга привезла с собой подарок — аль-
бом для рисования от сестры Татьяны с надписью 
«Дорогому брату от любящей сестры» и куплетом 
песни И. Дунаевского из кинофильма «Дети капи-
тана Гранта»: «Капитан, капитан, улыбнитесь…» 
В карандашных портретах альбома, хранящегося 
сейчас в Омском областном музее изобразитель-
ных искусств им. М.А. Врубеля, живет ощущение 
времени. Оно проявляется не только в элементах 
внешнего облика изображенных — ватниках, бере-
тах, клетчатых кепках, шлемах, но и в характерах 

8 Шаховская Н. «В любви раскрывшаяся Анна». Анна Александровна Бруни (1898–1957) // Благотворительный фонд 
«101 км. Подвижники Малоярославца» [сайт]. URL: https://www.101km.org/abruni (дата обращения 10.06.2022).
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3. Н.А. Мамонтов. 

Портрет жены 

художника Ольги. 

1937. 

Холст, масло. 

59,5 х 45. 

Омский областной музей 

изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля
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4. Н.А. Мамонтов. 

Цирк. 

1939. 

Фланель, масло. 

42 х 56. 

Частное собрание, Омск

людей с подчеркнутыми художником открытостью, 
серьезностью и целомудрием. Рисунки замечательны 
свободой исполнения, разнообразием технических 
приемов. Уверенная линия и сочный штрих сочетают-
ся с одновременной проработкой объемов мягкими 
растушевками, уточняющими и подчеркивающими 
форму. Особой бережностью трактовки с преобла-
данием плавных линий отличаются карандашные пор-
треты жены художника Ольги — молодой женщины 
с тонкими чертами лица и спокойным, внимательным 
взглядом (рис. 5).

Ряд рисунков не идентифицирован, но все изо-
браженные, вероятно, — люди творческих про-
фессий, из лагерного театра: актеры, музыканты, 
балерины, швеи, приходившие позировать в худо-
жественную мастерскую Н. Михайлова. Проводились 
здесь и сеансы с обнаженной натурой (рис. 6).

Удалось атрибутировать портрет Николая 
Александровича Бруни (рис. 7) [9, с. 58]. Музыкант, 

поэт, летчик, священник, авиаконструктор, в марте 
1935 года он был осужден на пять лет исправительно- 
трудовых лагерей и отправлен в поселок Чибью. Сви-
детельств о его жизни в лагере до нас дошло мало. 
Известно, что сначала он был на общих работах, 
а затем — лагерным художником, рисовал плакаты, 
портреты начальников и их домочадцев.

Дополнительные детали о Бруни дают воспоми-
нания Марка Житницкого. В 1937 году торжествен-
но и с размахом отмечали 100-летие со дня смерти 
А.С. Пушкина. Начальник лагеря Яков Мороз распо-
рядился изваять памятник поэту. Автором замысла 
был назначен заключенный Бруни. Николай Алексан-
дрович увлеченно работал над скульптурой. Молодой 
Пушкин сидел на скамье с томиком стихов в руках. 
Натурщиком служил артист из Ухтинского театра. 
Скамья и фигура поэта были сложены из кирпича, 
скрепленного и оштукатуренного цементным рас-
твором, а голова, руки и книга исполнены из гипса9. 

9 Хлыбов Е. Обреченный дар // Регион. Ежемесячный журнал о Республике Коми. 2021. № 4. С. 36.
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5. Н.А. Мамонтов. 

Портрет жены 

художника Ольги. 

1937. 

Бумага, карандаш. 

35,5 х 24,5. 

Омский областной музей 

изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля
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6. Н.А. Мамонтов. 

Обнаженная. 

1937. 

Бумага, карандаш. 

35,5 х 24,5. 

Омский областной музей 

изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля
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7. Н.А. Мамонтов. 

Портрет Н.А. Бруни 

в шлеме. 

1937. 

Бумага, карандаш. 

35,5 х 24,5. 

Омский областной музей 

изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля
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8. Н.А. Мамонтов. 

Автопортрет с женой. 

1941–1942. 

Холст, масло. 

59 х 69. 

Собственность 

А.С. Морозова, село 

Курдюм Татищевского 

района Саратовской 

области

9. Н.А. Мамонтов. 

Автопортрет с женой. 

1941–1942. 

Холст, масло. 

Фрагмент. 

Собственность 

А.С. Морозова, 

село Курдюм 

Татищевского района 

Саратовской области
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Сегодня памятник Пушкину — самая ценная досто-
примечательность Ухты.

В январе 1938 года Н.А. Бруни был арестован 
повторно и расстрелян по обвинению в «контр-
революционной агитации», а именно за то, что 
«внедрял религиозные традиции среди заключен-
ных. Происходящие в СССР события увязывал 
со Священным писанием»10.

Одним из первых произведений, написанных 
Мамонтовым после освобождения, стал «Авто-
портрет с женой Ольгой» (рис. 8), исполненный 
гармонии и нежных чувств. Как и прежде, автор 
подписывает его на итальянском языке (рис. 9).

Николай Мамонтов жил в Подмосковье, за-
тем, после смерти жены в 1948 году обосновался 
в Саратове. Здесь художник работал особенно 
интенсивно, до конца дней оставаясь свободным 
от идеологических запретов. Воображение Ма-
монтова по-прежнему занимают далекие от ре-
альности темы, мотивы недосказанности, мечты, 
сна, которые он решает средствами выразитель-
ности из арсенала символистов — тающими, едва 
намеченными контурами, светящимися проемами 
и как бы излучающими свет формами [10, с. 6–7].

Монографическая выставка художника «Сны 
пилигрима» в Третьяковской галерее в 2008 году, 
каталоги, публикации способствовали возвращению 
его имени в контекст отечественного искусства.

Выводы
Охватывая общую панораму деятельности 

Н.А. Мамонтова, убеждаешься в том, что при 
различии образного решения той или иной темы 
постоянным у художника остается следование 
избранной еще в молодые, омские годы роман-
тической линии. Одинокий мечтатель, влекомый 
«очарованной далью», Мамонтов на протяжении 
всей творческой жизни обращался к искусству 
прошлого, старинным преданиям, поэзии Сере-
бряного века. Живописное наследие художника 
расширяет границы хронологических рамок так на-
зываемого альтернативного, «другого» искусства, 
условно исчисляемых в нашем искусствоведении 
с конца 1950-х годов.

Восстановленная страница творческой биогра-
фии Н.А. Мамонтова хронологически укладывается 
в пять лет — годы, проведенные в Ухтпечлаге. Этот 
период жизни раскрывает характер деятельности 
художника в лагере и его окружение, включающее 
представителей культуры и искусства. Профес-
сия художника позволила Николаю Мамонтову  
обосноваться в исправительно- трудовом учрежде-
нии на щадящих условиях. При этом, изготавливая 
агитационную продукцию, он оставался свободным 
в своем творчестве, о чем свидетельствует не-
многочисленное наследие этого периода. Худож-
ник имел собственные представления о смысле 
изобразительного искусства и перековываться, 
в том числе и в будущем, несмотря на конфликты 
и сложности быта, не стал. Независимое творче-
ство Мамонтова является, без сомнения, частью 
единого художественного процесса в стране.
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