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Аннотация. Статья раскрывает проблему «сурового стиля» в советском искусстве 1950–1960-х годов, 
рассматривает основные черты и тематические образы этого направления. Исследуется вопрос репре-
зентации «сурового стиля» в живописных и графических работах сибирских художников середины — вто-
рой половины XX века. На примере пейзажных произведений Г.Ф. Борунова, Б.Я. Ряузова, Г.Н. Завьялова, 
А.Н. Либерова проведен сравнительный анализ проявления «сурового стиля» в творчестве представ-
ленных авторов, рассмотрены закономерности и различия, а также выявлены особенности выражения 
«сурового стиля» в сибирском изобразительном искусстве.
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Abstract. The article reveals the problem of “severe style” in the Soviet art of the 1950s — 1960s, considers 
its main features and thematic images. The author explores the issue of representation of the “severe style” 
in the paintings and graphic works of Siberian artists of the middle — second half of the twentieth century. 
Comparative analysis of landscape works by G.F. Borunov, B. Ya. Ryauzov, G.N. Zavyalov, A.N. Liberov showed 
the manifestations of the “severe style”, discovered patterns and differences, as well as features of the expression 
of “severe style” in the Siberian fine arts.
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Введение
В последнее время интерес исследователей 

и зрителей к советскому искусству всё растет. 
В качестве примера можно назвать несколько вы-
ставочных проектов, репрезентирующих искусство 
шестидесятников и с успехом прошедших в круп-
ных музеях Центральной России за последние 
пять лет. Это масштабная выставка «Оттепель», 
состоявшаяся в 2017 году в Государственной 
Третьяковской галерее, в экспозицию которой 
вошли работы мастеров «сурового стиля», а так-
же произведения художников зарождающегося 
в то время андеграунда. Или выставка «[Не]су-
ровый стиль», которую представил в 2022 году 
Историко- архитектурный и художественный му-
зей «Новый Иерусалим», показав многообразие 
существовавших тенденций в советском искус-
стве 1960–1970-х годов на примере произведений 
из своего собрания, многие из них демонстриро-
вались впервые. Вместе с тем в 2022 году отме-
чается столетие создания СССР, поэтому тема 

советского искусства является ярко выраженной 
в выставках различных музеев России. Алтайский 
край не стал исключением — во второй половине 
года сразу несколько музеев представили зрите-
лям выставочные проекты на данную тему («Страна 
Советов» в Государственном художественном му-
зее Алтайского края, «СССР в зеркале искусства» 
в выставочном зале музея «Город» в г. Барнауле), 
демонстрируя как произведения отечественных 
и алтайских художников этого периода, так и ра-
боты современных авторов, переосмысляющих 
советскую эпоху. Данные факты дают право го-
ворить о периоде возрождения советского ис-
кусства, причина которого кроется в стремлении 
вернуть реалистическому направлению живописи 
его законное место в истории изобразительного 
искусства.

Изучением советского изобразительного ис-
кусства 1950–1970-х годов, и в частности «сурово-
го стиля», занимались разные специалисты, сре-
ди которых Д.В. Сарабьянов [1], А.И. Морозов [2], 

Original article



  Ф О Р У М

Искусство Евразии. 2022. № 4 (27). ISSN 2518-7767 (online)

42

А.Т. Ягодовская [3]. Известными исследователями 
этого направления в искусстве являются А.А. Ка-
менский [4], В.С. Манин [5], А.М. Кантор [6]. Темы 
эти широко и неоднократно освещались, иссле-
довались, анализировались в десятках книг, мо-
нографий, альбомов, статей. К проблематике раз-
вития сибирского искусства выбранного периода 
в своих размышлениях обращались П.Д. Муратов 
[7], Т.М. Степанская [8], М.Ю. Шишин [9], Л.Г. Крас-
ноцветова [10], Е.А. Мушникова [11]. Однако до сих 
пор малоизученной остается тема развития си-
бирского искусства в контексте «сурового стиля». 
Новизна данной статьи связана с тем, что сравни-
тельного анализа произведений разных сибирских 
художников, творивших в русле «сурового стиля», 
на примере одного жанра до настоящего времени 
не было произведено.

Изобразительное искусство СССР в своем 
развитии характеризовалось высокой ролью идео-
логии. С 1930-х годов и в течение двух следующих 
десятилетий оно практически монопольно раз-
вивалось в русле социалистического реализма, 
стоящего на принципах народности, идейности 
и конкретности. Государство являлось основным 
заказчиком и адресатом искусства соцреализма, 
используя культуру как средство агитации и про-
паганды своих идей. Советскому художнику надле-
жало изображать то, что хочет видеть государство. 
Основным жанром соцреализма являлась тема-
тическая картина, чаще всего с революционно- 
историческим содержанием. Для соцреалисти-
ческих пейзажей был характерен масштаб, ярко 
выраженная горизонталь русского раздолья либо 
индустриальная тематика — строительство заво-
дов, станций, фабрик. Портрет для художников 
соцреализма являлся способом прославления вы-
дающихся людей за их труд, который зачастую 
также изображался на холсте.

В 1950-е годы в противовес изобилию, гиган-
тизму, монументальности и пафосу соцреализма 
появляется новый вектор развития советского 
искусства. Во многом он был связан с хрущевской 
оттепелью, которая позволила небольшую демо-
кратизацию творческой деятельности. Основной 
пласт нового вектора занимает искусство нонкон-
формизма, неофициального искусства. Однако 
было еще одно направление, представители кото-
рого также искали новый визуальный язык, новые 
формы воплощения своего творческого замысла, 
но при этом рассчитывали на публичность. Это 
были художники так называемого сурового стиля. 
Авторы, придерживавшиеся этого направления, 
не существовали в рамках группы, как делали 
это нонконформисты, объединявшиеся в целые 
школы внутри своего направления, — это была 
коллективная стилистика, черты которой присущи 
разным авторам.

«Суровый стиль» принципиально противо-
поставлялся изображению «счастливого мира», 
созданного искусством соцреализма. Художни-
ки «сурового стиля» протестовали против лжи, 
пафоса, слащавости и помпезности соцреализ-
ма, стремясь к воплощению лишенной иллюзий, 
бескомпромиссной правды о человеке, истории 
и природе. Яркие представители направления — 
Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов, 
Николай Андронов, Павел и Михаил Никоновы — 
вместе с новыми визуальными средствами искали 
и новое содержание. Их герои не провозглашают 
ценности соцреализма, не поддерживают образ 
сказочно- счастливого коммунистического строя. 
Здесь уже нет места чрезмерному оптимизму, 
приукрашенной действительности, идеализирован-
ному миру. Герои «сурового стиля» демонстрируют 
прозу обычной жизни, лишенной наигранности 
и фальши. Это простые труженики: ремонтники, 
нефтяники, строители Братска или плотогоны. В их 
лицах — мужество и суровость, стойкость и геро-
изм, причем не только у мужчин, но и у женщин. 
Как правило, главными героями работ художников 
«сурового стиля» становились представители тя-
желых профессий, что подчеркивало их силу воли 
и трудолюбие: «Столичным художникам казалось, 
что подлинную жизнь надо искать за пределами 
благоустроенного мира городов. Там, на Севере, 
в геологических партиях, на сибирских строй-
ках, морских нефтепромыслах, где существова-
ние рабочего человека по-прежнему оставалось  
каждодневным испытанием твердости характера 
и крепости мускулов, жизнь оборачивалась своей 
грубой и неприглаженной стороной. Здесь природ-
ная стихия бросала вызов человеку. И это давало 
ощущение остроты, подлинности существования» 
[11].

Ведущей темой в «суровом стиле» стала тема 
труда, причем в ранних работах этого направле-
ния труд воспринимается как своеобразное поко-
рение природы — главными героями становятся 
строители, нефтяники, геологи среди бескрай-
ней тайги, холодных морей и высоких гор. Вместе 
с тем человек нечасто изображается в процессе 
труда — труд интересует художников как фор-
мирующая человека значимая сила. К пластиче-
ским особенностям живописного языка «сурового 
стиля» относятся композиционная лаконичность, 
монументальность форм, экспрессивность, двух-
мерность пространства, графичность контуров, 
сдержанность колористических решений. Тем 
не менее, несмотря на совокупность образных 
характеристик, отличавших произведения «сурово-
го стиля», работы художников этого направления 
не были похожими друг на друга.
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«Суровый стиль» в изобразительном 
искусстве Сибири
«Суровый стиль» появился в Сибири с за-

позданием — во второй половине 1960-х годов 
и воплотился в творчестве местных художни-
ков — А.И. Алексеева, Г.Ф. Борунова, Н.М. Брюха-
нова, В.Ф. Добровольского, Г.Н. Завьялова, К.Г. За-
лозного, А.В. Казанского, Б.Я. Ряузова, А.С. Тришина, 
Ю.И. Худоногова, Л.Р. Цесюлевича, С.И. Чернова, 
Г.А. Штабнова, А.А. Шумилкина и других молодых 
живописцев. Он стал основной тенденцией сибир-
ской живописи 1960–1970-х, значительно повлияв 
на дальнейшее художественное развитие региона. 
Для изобразительного искусства Сибири «суровый 
стиль» стал не только одним из недолгих периодов 
его бытования — охватив все жанры живописи, он 
стимулировал процесс обновления ее образного 
строя. Если для столичного искусства «суровый 
стиль» являлся главным противопоставлением па-
фосному соцреализму и продлился недолго, то для 
сибирских художников он стал органичным направ-
лением, определявшим тематику, сюжетные линии 
и характер произведений. Так, центральная для «су-
рового стиля» тема труда была активно подхвачена 
сибирскими художниками, которые с гордостью 
воспевали своих земляков, людей труда в окружа-
ющей их действительности.

Наиболее заметно «суровый стиль» проявился 
в сюжетно- тематических работах, портретах и пей-
зажах сибирских художников. Произведения раз-
ных авторов похожи между собой стилистически, 
их образная система находится в рамках «сурового 
стиля», но ярко выраженным оказывается регио-
нальный аспект: если у Г.Ф. Борунова (1928–2008), 
вернувшегося после учебы в Ленинграде в родной 
Алтайский край, ведущими героями становятся 
хлеборобы, стоящие посреди бескрайних охристо- 
золотых полей, то на портретах Г.Н. Завьялова 
(1937–2016), для которого живопись и ежегод-
ные путешествия по большим сибирским рекам 
(Енисею, Лене, Оби) и холодным морям (Карскому, 
морю Лаптевых) были неразделимы, запечатлены 
представители северных профессий — оленеводы, 
бакенщики, моряки, промысловики. Оба художни-
ка — сибиряки (Борунов представляет Алтайский 
край; Завьялов — Омск и Томск); оба получили 
крепкое образование (Борунов — Институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-
на АХ СССР; Завьялов — Московский институт 
живописи, ваяния и зодчества им. В.И. Сурико-
ва); оба, познакомившись с академической си-
стемой, вернулись в родные края, всю жизнь тво-
рили в собственных нишах, вдали от эпицентров 
бурно развивающейся художественной жизни,  

отказавшись от разнообразной и многоплановой 
среды искусства двух столиц.

Бесконечным источником вдохновения для 
сибирских художников была натура. Именно по-
этому приоритетное место в творчестве многих 
авторов прочно занимает пейзаж. Вместе с тем 
пейзаж не являлся первостепенным жанром «суро-
вого стиля» в целом, но всё же не было ни одного 
«сурового» живописца, кто бы не отдал дань это-
му жанру. Для «сурового» пейзажа, как правило, 
характерны индустриальные виды: строящиеся 
микрорайоны городов, стратегически важные 
предприятия. Однако не обошел «суровый стиль» 
и природный мотив: в таких пейзажах образы 
русской земли характеризуются монументально-
стью, особым символизмом, видами без прикрас. 
По-особенному относились художники этого на-
правления к природе — «она интересует их как 
целый мир, как обобщенный образ, где аккуму-
лируются и почти физически ощущаются истоки 
отечественного национального самосознания»1. 

Сравнительный анализ проявления 
«сурового стиля» в пейзажах Г.Ф. Борунова, 
Б.Я. Ряузова, Г.Н. Завьялова и А.Н. Либерова
Большая часть пейзажных работ заслуженного 

художника России Г.Ф. Борунова посвящена родно-
му Павловску, селу в Алтайском крае, где родил-
ся и жил художник. Пейзаж — один из ведущих 
жанров в творчестве автора, напрямую связанный 
с центральной темой работ Борунова — человека 
труда, любящего, возделывающего, прославляю-
щего и защищающего родную землю. Внимание 
художника привлекали люди, крепко связанные 
с родной землей: хлеборобы, трактористы, меха-
низаторы. Все работы Борунова, вне зависимости 
от жанра, одинаково проникнуты восхищением, 
гордостью и трепетом как перед силой и мужеством 
человека, так и перед мощью, щедростью и целеб-
ностью природы. Е.А. Мушникова пишет: «Широта 
алтайской степи наполняет полотна художника сим-
волическим смыслом, созвучным эпической силе 
его тружеников» [12]. В данном случае пейзажи 
отражают ту естественную среду, в которой суще-
ствуют герои портретов и жанровых произведений 
художника. Природа в работах живописца стано-
вится мощным выразительным средством: в одних 
случаях она способна усилить драматизм момента, 
в иных — подчеркнуть лиричность настроения.

Основной массив пейзажей Борунова — изо-
бражения родных мест: села Павловск, города 
Барнаула и их окрестностей. Большинство ра-
бот выполнены художником на пленэре, что пе-
редает правдивость зрительных впечатлений,  

1 Белинский П.А. Пейзаж «сурового стиля» как одна из составляющих московской школы живописи 1960–1980-х годов 
// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГПХА. 2004. № 3. Цит. по: Павел Белинский 
[сайт]. URL: http://www.belinski.ru/site/index/30 (дата обращения 12.10.2022).



  Ф О Р У М

Искусство Евразии. 2022. № 4 (27). ISSN 2518-7767 (online)

44

полученных от созерцательного диалога с первоз-
данной красотой алтайских просторов. Изображая 
природу, художник воплощал всю гамму личных 
переживаний. Излюбленный мотив пейзажей Бо-
рунова — вспаханные поля, деревенские виды, 
Павловский бор — всё то, что окружало его каж-
дый день, привычные с детства ландшафты. Через 
эти изображения автор рассуждал о родной земле 
и ее влиянии на человека, выражал свою любовь 
и уважение к Алтаю. Наибольшее вдохновение 
художнику дарил Павловск: «Родное село худож-
ника — это своеобразная мастерская. Здесь он 
находит необходимый материал для своего твор-
чества. Главная задача автора при создании сво-
их произведений — не просто воспроизведение 
природы как таковой, но передача ее состояния, 
настроения» [13]. Это ощущается во всех пейза-
жах, созданных Г.Ф. Боруновым на родной земле.

Павловском художник любовался во все вре-
мена года, и, конечно, от этого напрямую зависел 
характер готового произведения: в зависимости 
от сезона менялись колорит, тональность, тем-
пература, а вместе с ними и общее настроение 
работы. Поздняя осень в пейзажах Борунова, 
как и в некоторых случаях ранняя весна, дана 
сложной палитрой холодных цветов: превалиру-
ют сине-серые, свинцовые краски, которые, как 
правило, выступают в дуэте с неяркими желто- 
коричневыми оттенками, дающими, однако, необ-
ходимый контраст («Хлеб убран. Дождливый день», 
1965, рис. 1; «Октябрь», 1994; «Ноябрь. Из серии 
«Времена года», 1994; «Март», 1994). В данных 
работах мы наблюдаем мотив меняющейся при-
роды, деревенский мотив. Черно-коричневые 
абрисы покосившихся домов и заборов, голых 
кустов, деревянных опор линий электропередач; 
состояние неба, где нет ни намека на солнечный 
луч; ощущение холодного, даже пронизывающего 
ветра — всё это правдиво подчеркивает настрое-
ние смены сезонов, ожидания, затишья, усиливает 
эмоциональную составляющую пейзажа. Нужно 
признать: осень и ранняя весна в Сибири — не са-
мое приятное время года, однако Борунову уда-
ется запечатлеть этот период с огромной любо-
вью к природе своей Родины, находящей отклик 
в сердце зрителя, побуждающей его переживать 
те же чувства, что испытывал сам автор.

Совсем иное настроение имеют летние ра-
боты Борунова. Они насыщены зеленым цветом, 
который воплощается в сочной зелени хвой ных 
деревьев Павловского бора, в свежих лугах, 
в густой дикорастущей траве на лесных опушках, 
вдоль лесных дорог. Некоторые летние пейзажи 
выполнены в теплом колорите, вполне типичном 
для этого времени года: художник использует 
желтый и оранжевые цвета для передачи летнего 
теплого заката («На вечерней заре», 2001, рис. 2). 

Однако в других летних пейзажах Борунова мож-
но встретить голубой цвет, который несет в себе 
свежесть летнего неба, «охлаждая» атмосферу 
знойного дня у кромки леса («Летний день»). Более 
глубоким и насыщенным синим даны изображе-
ния гор в работе «Сосны у Манжерока» (рис. 3), 
однако в данном случае обилие солнечного света  
на переднем плане пейзажа, от которого даже 
невольно возникает желание прищурить глаза, 
задает безусловно теплое летнее настроение. 
Нужно отметить, что пейзажи с изображением 
Горного Алтая в творчестве Борунова встречаются 
крайне редко, несмотря на то, что этот мотив был 
и остается излюбленным у многих художников 
Алтайского края: сердце и душа Борунова всеце-
ло принадлежали степному Алтаю, теме, которой 
художник посвятил всю творческую жизнь.

Наполненная лирическим настроением тема 
деревни была также характерна для живописных 
работ еще одного известного сибирского масте-
ра пейзажа, во многом повлиявшего на развитие 
красноярского изобразительного искусства, — на-
родного художника России Бориса Яковлевича Ряу-
зова (1919–1994). Основополагающим элементом 
творческого метода для художника являлась работа 
с натуры. В этюдах автора в полной мере прояв-
ляется его дар колориста и формируется особое 
живописное мастерство. Работая на природе, Ряу-
зов старался осмыслить увиденное; внимательно 
всматриваясь в природный ландшафт, пытался 
разгадать этот образ и воплотить его на холсте 
максимально близко к истине. Пейзаж стал для 
художника основным способом познания мира.

Ряузова называют художником одного жан-
ра — пейзажа. В своих произведениях он раскры-
вал величие природы, ее мудрость и самодоста-
точность. Именно пейзаж принес автору широкую 
известность в 1950-е годы: цикл исторических 
пейзажей «Туруханской серии», изображающих 
места ссылки И.В. Сталина, был представлен 
на Всесоюзной выставке в 1951 году, после чего 
несколько работ художника пополнили коллекции 
Русского музея и Третьяковской галереи. Поми-
мо исторического пейзажа, Ряузов работал еще 
в нескольких направлениях жанра: его природ-
ные пейзажи рассказывают о широких сибирских 
просторах, о суровой северной природе («Север-
ный пейзаж», 1973, рис. 4; «Обское Заполярье», 
1975); речные пейзажи повествуют о великих си-
бирских реках Оби и Енисее и их освоении («Ста-
рый лоцман», 1969; «Енисей в низовьях»; 1992); 
в городских пейзажах проявляется облик расту-
щего, меняющегося, динамично развивающего-
ся Красноярска («Красноярск. Ул. В.И. Ленина», 
1970-е; «Красноярск. Ул. Сурикова», 1985, рис. 5); 
индустриальный пейзаж передает дух нового вре-
мени («Строительство Красноярской ГЭС», 1963, 
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1. Г.Ф. Борунов. 

Октябрь. 

1994. 

Холст, масло. 

59 х 71. 

Государственный 

художественный музей 

Алтайского края. 

Фото: goskatalog.ru

рис. 6; «Вечер в Заводском районе» (совместно 
с Н.Я. Ряузовым), 1965).

После создания значимой для творческой 
биографии Ряузова «Туруханской серии», в кон-
це 1950-х — начале 1960-х художник начина-
ет работу над «шушенской серией», известной  
под названием «Исторические места в Сибири, 
связанные с жизнью и деятельностью В.И. Лени-
на». В работах данного цикла автор с помощью 
художественных средств исследует Шушенское 
и окрестности, представляя «тот самый “гимн 
природе Сибири”, в котором воплотился пей-
зажный гений Бориса Яковлевича Ряузова» [14].  

Ведущим мотивом серии является деревня: в много-
численных пейзажах художник показывает Шушен-
ское в вечернее осенне- зимнее время, используя 
мрачные, холодные тона, всевозможные оттенки 
серого с примесью зеленоватых тонов («Шушен-
ское. Окраина», 1967; «Шушенские просторы», 
1972; «Шушенское. Дом, в котором жил В.И. Ле-
нин», 1972, рис. 7). Изредка это молчание холод-
ной сибирской ночи прерывается редким огоньком 
теплого света в одном из окон домов. Для Ленини-
аны серия пейзажей Ряузова являлась не совсем 
типичной, поскольку изображение самого вождя 
мирового пролетариата на них отсутствовало. 
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2. Г.Ф. Борунов. 

На вечерней заре. 

2001. 

Холст, масло. 

40 х 56,5. 

Государственный 

художественный музей 

Алтайского края. 

Фото: goskatalog.ru

3. Г.Ф. Борунов. 

Сосны у Манжерока. 

1979. 

Картон, масло. 

52 х 77. 

Национальный музей 

Республики Алтай имени 

А.В. Анохина. 

Фото: goskatalog.ru
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4. Б.Я. Ряузов. 

Северный пейзаж. 

1973. 

Картон, масло. 

36 х 51. 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова. 

Фото: surikov-museum.ru

5. Б.Я. Ряузов. 

Красноярск. 

Ул. Сурикова. 

1985. 

Холст, масло. 

70 х 115. 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова. 

Фото: surikov-museum.ru
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6. Б.Я. Ряузов. 

Строительство 

Красноярской ГЭС. 

1963. 

Холст, масло. 

97 х 150. 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова. 

Фото: surikov-museum.ru

Это рассказ, некое живописное исследование 
сибирской местности, воплощенное в живых  
и человечных пейзажах. Художник со всей серьез-
ностью относился к теме и считал своей главной 
задачей не дословную фиксацию всего, что свя-
зано с жизнью В.И. Ленина в здешних местах, 
а передачу взгляда на село как бы со стороны, 
отражение этого места таким, каким оно было 
в те далекие времена. «Шушенская серия» Бори-
са Ряузова в 1973 году была отмечена Государ-
ственной премией им. И.Е. Репина в сфере изобра-
зительного искусства. Однако после получения 
высокой награды художник продолжил работать 
над темой: в одном из последних пейзажей се-
рии, работе «Шушенское. В музее- заповеднике» 
(1986–1987), мажорное настроение создано кон-
трастом ярких цветов в одежде людей и белого 
снега, искрящегося в лучах зимнего солнца.

Найдя удачный композиционный прием, Ряузов 
работает с ним, повторяя из раза в раз в своих 

пейзажах. Так, похожая композиция, строяща-
яся на четком разделении холста практически  
на равные горизонтальные части, где верхней 
половине отдается изображение неба, а ниж-
ней — природный ландшафт, присутствует сра-
зу в нескольких произведениях автора. Однако 
в зависимости от изображаемого времени года 
меняется и колорит работы, а вместе с ним и на-
строение. В пейзаже «Осень» (рис. 8) ведущими 
являются два цвета — голубой, который подчер-
кивает ясное светлое небо, прозрачность возду-
ха, и золотой с добавлением белого, коричневого 
и зеленого, передающий подсвеченную солнцем 
окраину деревни, несколько дорог и немного-
численные деревья, еще не успевшие сбросить 
листву. В настроении пейзажа — лирика, поэ-
тичность.

Совершенно иную атмосферу передает ком-
позиционно равный пейзаж «Луга» (рис. 9): сумер-
ки, открытое пространство, вдалеке виднеется 
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7. Б.Я. Ряузов. 

Шушенское. 

Дом, в котором жил 

В.И. Ленин. 

1972. 

Холст, масло. 

43 х 93. 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова. 

Фото: surikov-museum.ru

8. Б.Я. Ряузов. 

Осень. 

Без даты. 

Холст, масло. 

40 х 50. 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова. 

Фото: surikov-museum.ru
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9. Б.Я. Ряузов. 

Луга. 

Без даты. 

Холст, масло. 

40 х 50. 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова. 

Фото: surikov-museum.ru

лесополоса, на переднем плане также несколь-
ко деревьев. Ощущается прохлада вечера  где-то 
на грани лета и осени, влажность воздуха и сы-
роватая земля. Внимание притягивает костер, ра-
зожженный путниками, чтобы согреться, — тепло 
от него почти на физическом уровне передается 
и зрителю.

В пейзаже «Теплый август» (1972) худож-
ник вновь перемещает взгляд зрителя на де-
ревенскую окраину: на переднем плане заводь 
с тихо покачивающейся на воде пустой лод-
кой, вдали виднеются яркие домики, передан-
ные лишь в нескольких контрастных мазках 

кисти. Небо спокойное, с большими облаками: 
день, наполненный летним теплом, ароматами  
свежескошенной травы и спокойной воды, кло-
нится к завершению.

В композиции картины «Небо» (1984) его изо-
бражению художник отводит практически всё 
пространство холста. Лишь тонкая полоска хол-
мистой земли занимает небольшую нижнюю часть 
пейзажа. Едва уловимые взглядом контуры домов 
и деревьев  где-то совсем вдалеке подчеркивают 
бескрайнее летнее чистое и светлое небо.

Вновь противоположное настроение несет 
в себе близкая по композиции работа «Енисей  
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10. Г.Н. Завьялов. 

Сургутский край. 

1969. 

Холст, масло. 

130 х 200. 

Томский областной 

художественный музей. 

Фото: goskatalog.ru

у Курейки» (1984). Тихий зимний пейзаж снова пере-
дан оттенками серого с добавлением синего. В ниж-
ней правой части пейзажа скромно разместились 
несколько домиков, в окнах которых уютно горит 
свет, а из труб идет дым. Неяркое зимнее солн-
це, скромно отражаясь в застывшей воде древней 
сибирской реки, прорывает полотно серого неба, 
вновь занимающего здесь большую горизонталь 
изображения.

В пейзажах Бориса Ряузова человек чаще 
всего либо отсутствует, либо его присутствие — 
опосредованное и передается через такие при-
меты, как свет в окнах домов, оставленные у до-
роги машины, небольшие горящие костры. Все 
они добавляют в его пейзажи жизнь, но вместе 
с тем ничто не мешает художнику передавать свои 
впечатления от сакрального диалога один на один 
с природой. Ряузов не старался концентрироваться 
на сюжетах. Для передачи своего понимания жизни 
и философских исканий он мастерски использовал 

образные средства: цвет, фактуру, композицию.
Говоря о творчестве заслуженного художни-

ка России Германа Завьялова, нужно отметить  
пейзаж как ведущий жанр, в котором предпочитал 
работать автор. Родившись в деревне Зарянка 
Омской области, получив образование в Москве, 
живописец предпочел вернуться в Сибирь, правда, 
уже в Томск. «Сибирь была его родиной и после 
открытия месторождений нефти и газа пережи-
вала подъем. Он вполне сложился как художник 
и был готов приступить к художественному ос-
мыслению важного этапа ее истории» [15]. Имен-
но с Томском связаны полсотни лет творческой 
жизни Завьялова. Выбор в пользу старинного си-
бирского города отчасти был сделан по причине 
удобного месторасположения: оттуда можно было 
добраться до Ледовитого океана. Жизнь худож-
ника с самого детства была связана с водой и пу-
тешествиями, что позже нашло отражение в его 
художественных произведениях.
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Работы художника, относящиеся к периоду 
середины 1960-х — конца 1970-х, близки к об-
разной системе «сурового стиля», о чем говорит 
лапидарность композиции, обобщенность форм, 
сдержанность цветовых решений. Творчество 
Борунова, Ряузова и Завьялова объединяет при-
вязанность к сибирской природе, упоение ею. 
Как и упомянутые ранее художники, Завьялов  
черпал вдохновение в окружавших его ландшаф-
тах. В своих водных путешествиях он много и пло-
дотворно работал с натуры, порой создавая в день 
по несколько этюдов. Превалирующая часть пей-
зажных работ автора выполнена в сдержанных 
холодных оттенках. Ситуация менялась осенью, 
в наиболее вдохновляющий художников сезон: 
даже суровая, хмурая палитра Германа Завьялова 
преображалась традиционными для осени звуч-
ными, торжественными красками — красными, 
желтыми, оранжевыми.

Помимо общности колорита, пленэрности 
и живописности произведений, трепетного отно-
шения к природе родных мест, Борунова, Ряузова 
и Завьялова объединяло стремление запечатлеть 
страницы истории развития Сибири. Однако если 
пейзажи Борунова и Ряузова чаще всего носят 
созерцательный характер, повествуют о много-
гранности состояний природы, то пейзажи Завья-
лова в большей мере тяготеют к историческому 
содержанию. Это можно видеть на примере ра-
боты «Сургутский край» (1969, рис. 10), написан-
ной художником в рамках серии «Нефть Сибири» 
с целью разработки темы освоения природных 
богатств сибирского севера. Темные деревянные 
дома поселка на переднем плане буквально мер-
кнут в сравнении с огромными, возвышающимися 
над ними белыми баками нефтяной станции. Они 
закрывают собой небо, будто поглощая простран-
ство вокруг себя, разрушая привычную атмосферу 
деревенского пейзажа. В настроении читаются 
напряжение, тревожность, подавленность, что 
символизирует непростое отношение художника 
к деструктивному вмешательству человека в при-
роду. Деревенско- индустриальный мотив отражен 
и в работе «Окраина Томска» (1967), выполненной 
по тому же принципу, что и сургутский пейзаж. 
Данные работы выявляют еще одну особенность 
пейзажей Завьялова: зачастую в них отчетливо 
заметно присутствие человека. Помимо промыш-
ленных установок, в работах Заявьялова этого 
жанра нередко можно встретить лодку или катер 
на берегу водоема, дорожку, уводящую в лес, яр-
кие бакены на воде («На зимовке», 1973; «Сибир-
ский порт», 1974).

Признанным мастером сибирского пейзажа, 
внесшим большой вклад в развитие изобрази-
тельного искусства Сибири, является народный 
художник России Алексей Николаевич Либеров 

(1911–2001). Родившись в Томске, получив бле-
стящее образование в мастерской И.И. Бродского 
Института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина АХ СССР, в 1942 году художник 
переезжает в Омск, ставший ему впоследствии 
родным городом.

Главным источником вдохновения для худож-
ника была захватывающая дух природа Сибири: 
она подпитывала автора, давала почву для новых 
художественных образов. Даже в качестве ди-
пломной работы в Академии художеств Либеров 
выбрал пейзаж, несмотря на то что такое решение 
его учителя не одобрили, поскольку в приоритете 
для этой цели была тематическая картина.

У художника были свои любимые места 
в окрестностях Омска, которые наиболее ча-
сто становились «героями» его произведений. 
Отличительная черта пейзажей Либерова — их 
лирическая интонация и особый «либеровский» 
колорит — понятие, закрепившееся в жанре си-
бирского пейзажа. А.Н. Гуменюк отмечает: «Еще 
учась в академии, художник разрабатывал цве-
товую “шкалу серого”, которая позднее зазвуча-
ла благородством серебристо- серых оттенков 
в его пастельных работах» [16]. Пейзажи Либерова 
отличает и приверженность академическим тра-
дициям, выражавшаяся в визуальной строгости, 
симметрии, интеллигентном спокойствии цветовой 
палитры, композиционной уравновешенности.

Либеров работал не только над природны-
ми пейзажами: в его творчестве существует 
и наиболее характерный для «сурового стиля» 
индустриальный пейзаж. Для него свой ственно 
воспевание силы и героизма человека в тяже-
лом процессе освоения природы. Однако, как 
и Завьялов, Либеров болезненно относился к на-
рушению человеком первозданности природы. 
В 1970-е годы, находясь в творческой поездке 
на севере Тюмени, работая над серией «Нефть 
Сибири», повествующей о процессе освоения 
недр сибирской земли и тяжелых трудовых буд-
нях нефтяников, строителей и геологов, Либеров 
вместе с достоверным отражением сурового че-
ловеческого труда, мощи и величия земли раз-
мышлял и об уроне, наносимом окружающей 
среде в процессе освоения природы. Художник 
вспоминал: «Искренне хотел писать природу, 
преображенную трудом человека, но чаще всего 
видел отталкивающие факты. Особенно мно-
го бесчеловечного было в тайге, где добывают 
нефть и где идет борьба за жизнь и человека, 
и животного». В работах Либерова из серии 
«Нефть Сибири» звучит тревога — «доминиро-
вание естественного для нефти черного цвета 
транслирует, тем не менее, ощущение дисгар-
монии, вытеснения природы цивилизацией» [17]. 
Художник добивается передачи драматической 
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интонации через холодный, мрачный дымчато- 
серый колорит, а также благодаря композицион-
ному построению, выявляющему несоизмеримые 
масштабы человека и природы, которое, однако, 
несет в себе ощущение беспомощности природы 
перед силой человека, чувство опустошения и го-
речи за судьбу богатейшего края («Самотлорские 
рождения», 1977, рис. 11).

Природа для Либерова являлась главной 
движущей силой, и это трепетное отноше-
ние к ней он стремился передавать в каждом 
своем произведении. Природное и человече-
ское начала в его пейзажах едины («Ноябрь», 
1990–1991). Среди художников «сурового сти-
ля» Либерова выделяет техника, в которой  

он предпочитал работать, — пастель. «У меня 
отношение к пастели, как у живописца, хотя тех-
нику эту относят к графической» [18]. Пастель 
помогала художнику передавать характер и на-
строение пейзажа, выражать тонкие световые 
нюансы, подчеркивать ту или иную атмосферу: 
неяркий лунный свет в зачарованном зимнем 
лесу («Зимний пейзаж с месяцем»), пробудившу-
юся ото сна природу и тот не сравнимый ни с чем 
весенний аромат, раздающийся в воздухе («Вер-
ба зацвела», 1980-е, рис. 12). Пастельные произ-
ведения Либерова высоко оценивались совре-
менниками, отмечались высокими наградами 
и до сих пор остаются важным эстетическим 
ориентиром для новых авторов. «Нужно много 
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работать, много писать, ходить на этюды. И толь-
ко тогда это будет не от лукавого, а от сердца. 
Лучше получается, когда состояние природы 
и собственное душевное состояние переклика-
ются, и ты говоришь в своих работах так, как 
тебе хотелось бы, ты поешь собственную песню. 
Именно в этом я вижу смысл творчества, смысл 
своего искусства»2, — говорил художник.

Произведения упомянутых в статье художников 
объединяет нечто большее, чем географическая 
принадлежность к одной большой территории или 
особенности пластического языка. Их связывают 

традиции пейзажной русской живописи XIX века, 
воплотившиеся в умении «отыскать в самом 
простом и обыкновенном те интимные, глубоко  
трогательные, часто печальные черты, которые 
так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже 
и так неотразимо действуют на душу» [19]. Эти пей-
зажи глубоко лиричны и пронизаны безграничной 
любовью и уважением к родной земле.

Выводы
В заключение важно еще раз подчеркнуть, 

что, несмотря на особенности художественного 

2 Ромащенко А. Алексей Либеров: сила в природе // Омская земля [сайт]. 28.09.2018.  
URL: http://omsk.land/culture/aleksej-liberov-sila-v-prirode/ (дата обращения: 21.10.2022).
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языка, схожесть образов и идей, произведения 
художников «сурового стиля» не являлись сти-
листически тождественными. «Суровый стиль» 
выражался в творчестве одних художников бо-
лее явно, в искусстве других звучал более приглу-
шенно. Каждый сибирский художник, творивший 
в русле и в хронологических рамках «сурового 
стиля», шел своим путем. Каждый выбирал для 
себя свою личную ведущую тему, берущую начало 
в детских впечатлениях, воспоминаниях, в семье, 
в годы студенчества, над которой затем трудился 
всю жизнь. У каждого имелся свой приоритетный 
жанр. Каждый придавал своим произведениям 
то или иное настроение, используя различные тех-
ники и материалы. Но отличительные черты той 
новой, «суровой» стилистики в искусстве, такие 
как обобщенность форм, выразительный контур, 
масштабность и лаконичность композиции, кото-
рые они однажды применили в своем творческом 
методе, оставались с ними уже навсегда. Пейзажи 
сибирских художников, испытавших влияние «су-
рового стиля», отличает внимательное отношение 
к колориту и планомерная работа с цветом. Цвет 
давал возможность построения и организации 
пространства внутри картины, задавал особую 
тональность, работал на идею живописного по-
лотна. Через свои произведения сибирские худож-

ники, опираясь на стилистические особенности  
«сурового стиля», постепенно формировали визу-
альный облик Сибири, добиваясь наиболее пол-
ного раскрытия образа родной земли: ее действи-
тельности, жителей, природы — таким, каким это 
всё являлось на самом деле.

Для «сурового» пейзажа более характер-
ными являлись индустриальные и урбанистиче-
ские виды. Однако сибирские художники смогли 
адаптировать этот стиль к жанру пейзажа через 
изображения суровых природных условий жизни 
тружеников земли. Пейзажи, создаваемые си-
бирскими живописцами с опорой на визуальные 
черты «сурового стиля», несли в себе отражение 
разнообразных сибирских ландшафтов, ставших 
местом освоения человеком: тайга, степи, реки, 
поля. Они могли сюжетно различаться между со-
бой, но вместе с тем были объединены общим 
настроением и пониманием жизни своего региона, 
передавали правду жизни и были абсолютно лише-
ны надуманных визуальных эффектов, приукраши-
вающих действительность. Сибирская живопись 
1960-х и последующих лет отражала столичные 
тенденции, а «суровый стиль» нашел органичное 
воплощение в творчестве талантливых сибирских 
художников, ставших классиками изобразитель-
ного искусства региона.
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