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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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И.В. Северцева 

Первый педагогический опыт 
В.В. Кандинского — шесть писем 
из Мюнхена к начинающему художнику. 
К постановке проблемы1

В Парижском музее редких писем и манускриптов (Musée des lettres et manu-
scrits) хранятся письма Василия Васильевича Кандинского из Мюнхена к его при-
ятелю Андрею Андреевичу Паппе2. Ценность этих документов [10, с. 422] состоит 
в том, что они содержат рекомендации Кандинского начинающему художнику-
любителю и, что особенно любопытно, эта переписка3 есть первый зафиксиро-
ванный опыт передачи знаний, который вскоре ляжет в основу педагогической 
деятельности знаменитого русского авангардиста. 

В 1896 г. Кандинский переезжает из Москвы в Мюнхен — центр германской ху-
дожественной жизни. Дипломированный юрист решил оставить многообещаю-
щую карьеру и посвятить себя занятиям живописью. Освоившись в городе, соста-
вив знакомства и последовав рекомендациям, в 1897 г. Кандинский приступает к 
занятиям в школе Антона Ажбе. Эта школа была известна не только благодаря яр-
кой, экстравагантной фигуре талантливого педагога, европейской знаменитости, 
художника-исследователя. Студия славилась уникальной атмосферой. Истинное 
стремление Ажбе к развитию индивидуальности каждого из студентов, многона-
циональный состав учащихся разного уровня подготовки, освобождение от платы 
за уроки наиболее одаренных привели к возникновению редкого творческого кол-
лектива. За время существования школы, с весны 1891 до осени 1906 г., у Антона 
Ажбе прошли обучение не только начинающие, но и состоявшиеся и даже извест-
ные художники из Германии, Австрии, Франции, Чехии, Польши, Сербии, Хорва-
тии, Греции, Швейцарии, Швеции, Дании, Мексики, Америки и России. Помимо 
впоследствии всемирно известных русских художников  — К.  Петрова-Водкина, 
Д.  Кардовского, М.  Добужинского, братьев Бурлюк, И.  Билибина, А.  Яковлева и 

1 Неизвестно, сколько писем было выслано из Мюнхена, однако из текста переписки следу-
ет, что сохранилась она не полностью — с февраля по июль 1900 г.

2 В справочнике «Вся Москва» за 1907  г. указано следующее: «Паппе Андрей Андреевич 
(1907† Москва, Ново-Девич. кл-ще, 4-уч.). Служащий Моск. гор управы (1907)».

3  Все письма, цитируемые в статье, находятся в Париже в Musée des lettres et manuscrits. 
Письма были куплены музеем в мае 2006  г. на аукционе Christie’s, Lot 73/Sale 5443 (http://www.
christies.com/lotfi nder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=4717528). Перевод писем также можно 
найти в книге В.С. Турчина [10].
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других, согласно последним исследованиям [1, с. 171], в разные годы школу Ажбе 
посещали более пятидесяти наших соотечественников. Возвращаясь на родину, 
они демонстрировали полученные навыки и нередко открывали собственную пе-
дагогическую практику, благодаря чему имя их учителя стало хорошо известно в 
русской художественной среде. Многие из тех, кто намеревался поступить в Мюн-
хенскую академию, использовали классы Ажбе в качестве подготовительного кур-
са. В их число вошел и Кандинский. Об этом периоде жизни художник упоминает 
лишь вскользь в автобиографической прозе «Ступени» [7]. Однако путь освоения 
азов мастерства в полной мере раскрывается в переписке с А.А. Паппе (Илл. 82).

Антон Ажбе не оставил после себя теоретических трудов. Его система про-
фессионального образования дошла до нас в воспоминаниях современников. 
Обращаясь к русской мемуаристике, можно обнаружить, что И. Грабарь, М. До-
бужинский, Д. Кардовский, К. Петров-Водкин и другие посчитали необходимым 
зафиксировать основные принципы Ажбе. Таким образом, появилась возмож-
ность реконструировать педагогические воззрения мастера [2]. Сопоставляя из-
вестные воспоминания с теми советами, которые дает Кандинский в письмах к 
Паппе, выясняется, что рекомендации начинающему художнику представляют 
собой последовательное изложение метода прославленного педагога. 

Два основных положения школы были заявлены при входе на дверях студии. 
Надпись на плакате гласила: Nur fest! — «Смелее! Не робей!». Или, исходя из не-
мецкой фразеологии, — «Тверже дух, тверже руку!». Этим возгласом педагог имел 
обыкновение подбадривать своих студийцев во время занятий. Чуть ниже был 
изображен шар с бликом, падающей на него тенью и подписью: Kugelprinzip — 
«Принцип шара». Грабарь так описывает одно из первых своих появлений в клас-
се Ажбе: «Он обращал внимание учеников только на основное, главное, заставляя 
отбрасывать мелочи. Важна была только “большая линия” и “большая форма”. С 
изумительной твердостью и безошибочностью он проводил по контуру ученика 
своим штрихом, оживляя фигуру. Кардовский и я, мы были прямо огорошены 
после его первой корректуры. Как всегда, он начал со своего знаменитого “прин-
ципа шара”. Мы оба рисовали голову как умели. А умели — что говорить — до-
статочно плохо. Он посмотрел и сказал: “У вас слишком случайно, слишком ко-
пированно, а между тем существуют законы, которые надо знать”. Он взял уголь 
и нарисовал шар, покрыв его общим тоном, затем нанес тень, выбрал рефлекс, 
отбросил падающую тень и вынул хлебом блик. “Вот в этих пяти элементах за-
ключается весь секрет лепки. Все, что ближе к вам, — светлее; все, что дальше от 
вас, — темнее; все, что ближе к источнику света, — тоже светлее; что дальше от 
него — темнее. Запомните это и применяйте во время рисования: нет ничего про-
ще”» [3, с. 127]. На примере шара Ажбе объяснял не только законы моделиров-
ки формы. Д. Бурлюк так характеризует знаменитый принцип школы: «Сильной 
стороной педагогического метода Ажбе было требование от учеников видеть на-
туру и свой этюд целиком, как единое целое, не размениваясь на детали. Он учил 
обобщать, сводить к главной массе объемы» [6, с. 39]. О «принципе шара» как о 
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важнейшем напоминает своему адресату и Кандинский в письме от 22 февраля, 
объясняя, с чего начинать работу над рисунком головы: «У нас тут начинают с 
того, что “обрубают” голову. Наш Аzbе очень верно говорит, что ни один скульп-
тор никогда не начнет головы с носа, глаза или уха, а всегда в начале “обрубит” 
голову, т. е. даст глине или мрамору только самую общую форму головы, не обра-
щая никакого внимания на детали. На таком обрубании Аzbе держал нас по меся-
цам. Только тогда, когда мы научались передавать самую общую форму головы, 
он позволял вставлять глаза, губы, уши, ноздри, и то без всяких деталей, а только 
наиболее общими формами. В этом начальном обрубании вы должны передать 
общую форму головы — черепа (помните — Prinzip der Kugel ?4)…».

Воспоминания М.  Добужинского позволяют расширить понимание этого 
принципа: «Анализируя форму человеческой головы, Ажбе трактовал ее как 
многогранник, с передними, боковыми и промежуточными плоскостями, и эта 
“геометричность” заключала в себе уже зачатки будущего кубизма (хотя это сло-
во тогда еще не произносилось). Я помню в школе работы некоторых учеников, 
рисовавших только одними прямыми линиями, — подобие будущих кубических 
рисунков. Но на это смотрели не как на самоцель, а лишь как на упражнение и 
опыты» [4, с. 149]. То есть «принцип шара» не исчерпывался обобщением, све-
дением любой из сложных форм к простейшим геометрическим фигурам, или, 
как называет, а точнее, переводит это понятие с немецкого на русский Кандин-
ский, — «обрубанию». Ажбе требовал переосмысления натуры, он рассматривал 
рисунок как средство для изучения формы.

Еще один важнейший постулат, о котором упоминают ученики наряду с «большой 
формой» — «большая линия» (grosse Linie). С описания этого понятия начинает свой 
рассказ о системе обучения М. Добужинский: «Новый ученик с самого начала был 
ошарашен новой корректурой. Он старательно вырисовывал “глазки”, “кудряшки” и 
“пальчики” с ноготками. Ажбе же, взяв толстый кусок угля, безжалостно проводил 
через всю эту робкую дребедень жирную линию, показывая, как надо прежде всего 
“строить” фигуру. Nur mit grossen Linie (только большими линиями) — это был его 
девиз, и действовал он благотворно. Многие, впрочем, на этой grosse Linie так и за-
стревали и никак не могли в нее вставлять детали. Но <...> это был отличный прием 
против дилетантского и близорукого копирования натуры, и действовал он осве-
жающе. Мне сразу многое открылось, а то, что я делал раньше, казалось беспомощ-
ным и вялым» [4, с. 149]. Избранный Ажбе подход находит отклик и у Кандинского. 
В свою очередь, в письме к ученику от 21 апреля 1900 г. он призывает: «Ради Бога, 
не увлекайтесь никакими деталями. Наш Аzbе верно говорит, что выполнение де-
талей требует не столько знаний, сколько твердости Sitzfl eisch’а5». Снова и снова 
художник будет возвращаться к принципу обобщения в своей переписке: «Старай-
тесь как можно общее брать и освоить само направление линий»; «рисовать линии 
со всякими деталями — один отвод глаз!». И, несмотря на то что подобный характер 

4 Принцип шара (нем.).
5 Задница (нем.).
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отношения к натуре знаком всякому современному художнику, прошедшему школу 
рисунка, следует привести здесь замечание Добужинского: «В этой “системе Ажбе” 
самым ценным было обобщение и упрощение форм, и для меня, как и для всех но-
вичков, это являлось действительно свежим словом, тем более по сравнению с тем, 
что делалось в это время в России и вообще во всех академиях, где ограничивались 
лишь фотографической копией с натуры» [4, с. 149]. Педагогическая деятельность 
Ажбе была близка по духу и формировавшейся русской школе рисунка. Грабарь, 
вернувшись в Россию, показал свои учебные работы П.  Чистякову, и тот начал в 
подробностях расспрашивать, как учат у Ажбе. Выслушивая ответы, он «только и 
повторял: моя, моя, совсем моя система-то, моя система» [3, с. 127]. 

Вновь обращаясь к мемуарам Добужинского, стоит отметить, что художник 
прямо указывает на значимую роль Ажбе в формировании русской школы ри-
сования: «Кардовский, Яковлев и Шухаев переработали по-своему принципы 
Ажбе, на которых и воспиталось целое поколение русских художников. Таким 
образом, что, кажется, не отмечалось, что наш “неоакадемизм” имеет начало в 
мюнхенской школе» [4, с.  151]. Впрочем, каждый по-своему интерпретировал 
принципы профессора. Так вспоминает о своей учебе Петров-Водкин: «Никаких 
доктрин не выдвигал профессор  — доктрины создавались постфактум самим 
учеником на основании осознанных принципов в процессе сравнения чужих и 
собственных находок» [8, с. 294]. Немаловажным было, таким образом, решение 
педагога оставлять ученика один на один с первыми трудностями. Ажбе давал 
возможность пройти путем заблуждений — с тем, чтобы новичок посредством 
собственного опыта постигал техническую сторону ремесла. По замечанию сла-
виста И. Приятеля, близко знакомого с Ажбе и навещавшего его в Мюнхене, эти 
знания, полученные в процессе самостоятельного отыскания, «впоследствии яви-
лись основой для экспериментирования и индивидуального развития» [1, с. 44]. 
Убедиться в эффективности метода Антона Ажбе, который наряду с высокими 
техническими требованиями поощрял смелый творческий поиск, поможет исто-
рия искусств. В списке учеников профессора более двухсот фамилий из числа 
знаменитых во всем мире художников и экспериментаторов конца XIX – нача-
ла ХХ в. Несколько позже, вслед за учителем, Кандинский в работе, обращенной 
уже к своим последователям, укажет на индивидуальный элемент как на важней-
ший, как на тот, что приводит к открытию новых форм видения [7, с. 267]. А пока 
начинающий преподаватель постоянно подбадривает своего первого ученика, 
проводя принцип школы — Nur fest!. В письме от 25 марта 1900 г. художник по-
свящает этому целый абзац. В тот период Кандинский укрепляется в решимости 
двигаться своим путем. Он уже оставил класс Ажбе и после неудачной попытки 
поступления в Мюнхенскую академию художеств продолжает работать самосто-
ятельно [9]. Свои размышления он облекает в форму совета  Андрею Андреевичу 
Паппе: «Относительно неудач смущайтесь поменьше, так как слишком часто из 
блестящего начала выходит мыльный пузырь. Насколько я наблюдал, из скоро-
спелых (гениев и не видел, а говорю о просто талантливых людях) получаются в 
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лучшем случае несамостоятельные, так сказать “паразитные растения”. Тот, кто 
имеет свою душу и свои глаза, может, конечно, ни до чего не дойти, а дойдя, даст 
что-нибудь цельное и важное. Легче брать уже готовые формы, возделанные чу-
жими душами, и скорее тогда получить что-то будто законченное, но не мною. 
Бог с ним: лучше ничего, да свое». В автобиографической прозе Кандинский при-
знает, что занятия в студии Ажбе не приносили ему радости: «Некоторые позы 
некоторых тел вызывали противное мне выражение линий, и мне приходилось 
копировать его, насилуя себя. Я жил в почти беспрерывной борьбе с собою. Толь-
ко выйдя опять на улицу, вздыхал я снова свободно и нередко поддавался иску-
шению “удрать” из школы» [7, с. 26]. Тем не менее художник прислушивался к 
наставлениям мастера, который считал, что истинные произведения создаются 
не вдохновением, но трудом. Так вспоминает Кандинский об этом периоде: «В ту 
пору своей жизни я работал особенно много, часто до глубокой ночи, пока не ов-
ладевала мною усталость до физической тошноты» [7, с. 16]. С не меньшей серь-
езностью Василий Васильевич отнесся и к требованию мастера погрузиться в не-
посредственное изучение натуры. Художник посещал занятия в анатомическом 
театре и взял несколько классов у профессора Зигфрида Моллера (Siegfried Mol-
lier) [12, p. 11]. Эти наблюдения, несомненно, повлияли на его способ изображе-
ния и внушили глубокое убеждение, что «искусство только тогда может достиг-
нуть своей цели, когда оно опирается на законы природы», — это Кандинский 
неустанно повторял позже на своих знаменитых лекциях по аналитическому ри-
сунку в Баухаузе [5, с. 11]. А пока он наставляет своего приятеля так: «Надо под 
кожей и мясом открывать череп и просматривать его. Как вся фигура строится 
по скелету, так голова по черепу». И далее из письма от 22 февраля 1900 г.: «Че-
реп, конечно, у всех людей разный, но если Вы будете знать один какой-нибудь 
хорошо, то Вам легче наблюдать отклонения от него в каждом данном случае», 
а также важно «показать главную характеристику данного черепа (особенности 
развития скуловых или челюстных костей, покатость или выпуклость лобной ко-
сти, отношение самого лица (“маски”) ко всему черепу и так далее в этом роде). 
Иначе же у Вас непременно будут глаза очень высоко, уши — низко, челюсти вы-
скочат и так далее». Кандинский вновь вернется к этой теме спустя еще несколько 
месяцев, получив рисунки своего ученика. Цитата из письма от 25 марта 1900 г.: 
«Постоянно перемещайте свой глаз или череп (скорее глаз), и потому на рисунке 
одновременно видны части черепа, которые одновременно и видеть невозмож-
но. Резко выражаясь, Вы одновременно рисуете череп и в en face, и в профиль». 
И ниже: «Имейте только в памяти, что черепа различны и похожи между собой 
лишь в самых общих пропорциях и движениях отдельных частей». Свое пись-
мо он заканчивает несколькими техническими рисунками, на которых указывает 
пропорции «и верное, взаимное “движение” частей черепа» (Илл. 83).

Из писем следует, что Кандинский прибегает и к корректуре — знаменитому 
методу Ажбе, мастера, чья та самая grosse Linie, заданная почти готовому рисунку, 
стоила, по мнению учеников, больше, чем годы обучения. То, что переписку Кан-
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динского сопровождали рисунки, понятно с первых ее строк: «Я получил ваше 
письмо и нынче голову», — с этой фразы начинается первое из дошедших до нас 
писем. А вот строки из письма от 25 марта: «Я попробую прокорректировать как-
нибудь Ваши рисунки по моему черепу и перешлю их Вам». То есть Кандинский 
вслед за Ажбе ставит перед собой задачу лично продемонстрировать ученику, 
как выражать пластический характер натуры. Кандинский считает необходимым 
придерживаться и еще одного принципа школы Антона Ажбе, о котором упоми-
нает Петров-Водкин: «Как бы между прочим он [Ажбе. — И.С.] указывает мне на 
соседние этюды с вариациями моего приема. Показывает, как этот прием в других 
образцах отходит от формы к цвету и наоборот. Никакого популярничанья, ни-
каких “словечек”, — “Виргиния”6 делает свое дело анекдота, ее дым создает ореол 
вокруг учителя. Экономно, очень мало тратится сил, нужных для собственной 
работы, а мастерская кипит, верно направленная, сама себя учит» [8, с. 294]. Кан-
динский с той же целью — продемонстрировать созданные им самим в студии 
вариации приема — высылает Андрею Паппе в числе откорректированных и соб-
ственноручные рисунки. Вот еще одна цитата из письма от 21 апреля 1900 г.: «На 
3-х рисунках я поставил цифры I, II, III c тем, чтобы сказать о них несколько слов. 
На рисунке I очень характерно понять распределение по голове света, падающего 
сверху и несколько сбоку. На рисунке II (чисто офорт) свет определенный боко-
вой. На рисунке III справа вы увидите, что по слегка намазанному на бумагу углю 
резко вогнутым хлебом (лучше всего сырой мягкий хлеб, помять его в пальцах и 
получится нечто вроде изумительной удобной и мягкой резины) свет, падающий 
на нос, щеку и, кажется, и лоб. Так, пожалуй, легче всего начинать. После (сделав 
нечто подобное описанному) берите уголь и вырывайте им самые темные места, 
что особенно ясно сделано на рисунках II и III. Теневую сторону берите вначале 
так же обще, как на присланных рисунках. Щурьте побольше глаза, когда глядите 
на натуру. (Черепа рисуйте первое время таким же способом)». Эти советы по 
моделировке формы повторяют слова Ажбе, чему свидетельством воспоминания 
Грабаря. Более того, Кандинский одновременно рассуждает и о линейном рисун-
ке, и о тональном, раскрывая таким образом еще один принцип, царивший в сту-
дии. Моделировка (Modelierung) лежала в основе метода Ажбе и рассматривалась 
им как одно из основных средств передачи формы на плоскости. Любопытно, что 
разделяя первоначальные навыки, Кандинский ни разу не упоминает о необходи-
мости построения осей, о перспективе. Не обращает он внимание своего ученика 
и на композицию ни в одном из дошедших до нас писем. Этот факт характеризует 
школу Ажбе не меньше, чем все заявленные постулаты. Впрочем, начинающий 
преподаватель спешит, торопит, форсирует погружение в дисциплину, ограничи-
ваясь не столько объяснениями, сколько замечаниями, полагаясь на наглядность 
своей правки и демонстрацию собственных работ. И если описание, приведенное 
выше, данное трем присланным листам в письме от 21 апреля, можно трактовать 

6 Папироска особой формы.
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двояко — нет точного указания, речь идет о выправленных рисунках Паппе или о 
рисунках самого Кандинского, то финальную фразу письма от 15 мая невозмож-
но понять превратно. Художник высылает свои работы ученику и упреждает его 
беспокойство фразой: «Рисунки голов держите сколько хотите». 

Здесь в рассмотрении первого опыта преподавания рисунка Кандинским необ-
ходимо остановиться. Данная статья  — лишь повод привлечь внимание к доку-
ментам, обнаруженным сравнительно недавно, но представляющим несомненную 
ценность в качестве существенного дополнения к интерпретациям метода леген-
дарного Ажбе. Важно указать и на тот факт, что в сообщении не затронута значи-
тельная часть содержания рукописи: та, что касается работы художника маслом и 
еще одного принципа школы Ажбе  — «кристаллизации краски». Как описывает 
этот подход на уровне работы с палитрой Кандинский, какие из приемов утвердятся 
в его ранней живописи и затем явятся основой для его творческой деятельности — 
все это не менее занимательные проблемы, к которым еще предстоит обратить-
ся. Приведенная здесь переписка обнаруживает также, что взгляды знаменитого 
художника формируются не столько под влиянием умозрительных выкладок сов-
ременников — выдающихся немецких и австрийских теоретиков (о чем принято 
в первую очередь упоминать), но, скорее, на основе собственного практического 
опыта, который затем находит обоснование. Письма к Паппе на протяжении дли-
тельного времени были исключены из круга материалов «мюнхенского периода», 
тогда как в них зафиксированы те художественные задачи, которые много позже 
Кандинский поставит перед собственными студентами. Главенствующим постула-
том для него навсегда останется индивидуальное начало в постижении натуры, то, 
которое обретает свободу через воспитание «точной наблюдательности». Путем 
тщательного анализа предметов, выявляя «закономерности их сил», подчиняя ри-
сунок «большой форме», пользуясь композицией как инструментом для выявления 
сути натуры, он приводит учеников к пониманию ясной абстракции. Эти прин-
ципы будут высказаны Кандинским на лекциях в Баухаузе и оформлены в статью 
«Аналитический рисунок» 1928 г. Так письма к Паппе фиксируют некую точку, от 
которой начинает выстраиваться система взглядов классика авангарда.
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