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Эта книга посвящена тем 
направлениям архитектуры, которые 
чутко реагировали и продолжают 
отзываться на переломные моменты 
времени, смены эпох. Эти направ-
ления пафосны и драматичны,  
абсурдны и фантастичны, но вместе 
с тем неистово отрицая традиции, 
вступая в конфликт со здравым 
смыслом, они стали каждое  
для своего времени прорывом, 
открыли новые творческие возмож-
ности, способствовали появлению 
новых средств художественной 
выразительности.

На заре Великой французской 
революции, в конце XVIII века,  
в эпоху господства большого  
классического стиля неожиданно 
появляются проекты утопических 
городов К.-Н. Леду и поражающие 
масштабом пафосные творения 
«бумажной архитектуры» Э.-Л. Булле: 
соборы и кенотафы, пропилеи  
и заставы. И ныне поражают  
воображение фантазии на тему 
римских древностей Ж.-Б. Пиранези, 
архитектурные симфонии театраль-
ных декораций П.-Г. Гонзаго.

В канун Первой мировой вой ны, 
последующих революций на фоне 
романтически-мещанского узорочья 
модерна над обломками эклекти-
ческих форм взвивается «Манифест» 
футуризма. Рисунки Сант-Элиа  
и Мендельсона открывают фокус 
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зрения в будущее. Супрематизм 
Малевича, проуны Лисицкого,  
графические фантазии Чернихова 
образуют передовой рубеж евро-
пейского авангарда. Творчество 
Голосовых и Весниных, Леонидова 
и Ладовского оказали влияние  
на Гропиуса и Таута, Шаруна  
и Ригфельда, на становление евро-
пейского конструктивизма  
и функционализма 20—40-х годов 
прошлого века. Научно-техническая 
революция, формирование транс-
национальных рынков обострили 
противоречия между традицией  
и авангардом в межвоенный период 
ХХ века. Прагматизм бытия  
отразился в архитектуре «кожи  
и костей» Л. Мис ван дер Роэ,  
минимализме, дефицит средств для 
амбициозных дизайнерских решений 

после Второй мировой войны сделал 
привлекательным брутализм.

Яркий представитель архитек-
туры ХХ века Ле Корбюзье, новатор, 
большой мастер детальной плани-
ровки и новых форм, урбанист и  
в то же время пластик, последова-
тельно утверждал главенство  
содержания, материала и формы  
в архитектуре. Выда ющийся мастер 
чикагской школы Фрэнк Ллойд Райт 
был последовательным творцом 
органической архитектуры.  
Дезурбанист утверждал, что вода, 
деревья, камень делают жизнь и быт 
органичными. Коста и Нимейер, 
Танге и Куракава дали миру яркие 
образцы авангардной архитектуры, 
развивающие национальные  
традиции. В поисках свободы формы 
в пространстве рождается  
метаболизм.

Начало космической эры,  
появление виртуальных технологий 
обостряют кризис между филосо-
фией и искусством постмодернизма 
и новыми направлениями в мировой 
художественной культуре, архитек-
туре и дизайне. Вызовом консер-
вативным направлениям явился 
хай-тек, вывернувший наружу  
технологическую начинку, очистив 
внутреннее пространство здания 
для большего комфорта и функцио-
нальности. Компьютерное проекти-
рование избавило от необходимости 
брать сложные интегралы по частям, 
появились неограниченные  
возможности формообразования  
и новое широкое направление — 
деконструктивизм. Провозгласив 
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разрушение традиционной текто-
ники, спекулируя неограниченными 
техническими возможностями,  
зодчие рисовали здания, похожие 
на груду осколков (Заха Хадид), 
нагромождение стальных листов 
(Фрэнк Гери) или, наоборот,  
текущих форм, заимствованных  
из бионики (Сальвадор Калатрава).

Виртуальное проектирование, 
виртуальный дизайн породили  
направления архитектуры с неве-
роятной пластикой, колористикой, 
комбинацией объемов и форм. 
Компьютерная программа чутко 
реагирует на изменения демогра-
фических, социальных, бытовых, 
экономических параметров (пара-
метрическая архитектура) и одно-
моментно отражает их в проекте. 
Виртуальная и нелинейная, нео-
пластическая и параметрическая, 
эко-тек и био-тек — новейшие  
направления архитектуры и архи-
тектурного дизайна, где свободно 
творятся формы: природные и био-
нические, техногенные и виртуаль-
ные, образы реальные и мистиче-
ские, из микро- и макромиров.

Современные авангардные 
направления имеют глубокий  
философский смысл, впитывают 
новейшие мировоззренческие  
течения. Текстология современной 
архитектуры заставляет восприни-
мать, мыслить и чувствовать  
индивидуально, это совокупность 
смыслов, разноязычных текстов, 
знаков, символов. 

Свобода творческого выраже-
ния, философский субъективизм 

ведут к появлению курьезных,  
абсурдных сооружений. Известны 
«дома-улитки», «дома-чайники», 
«дома-корзины», «дом-сапог»,  
«танцующий» и «плачущий» дома. 
В тихом провинциальном городе 
появляется перевернутый дом,  
на перекрестке автострад мегапо-
лиса — крупный офис в виде  
стиральной машины. Все это так 
называемые капризы, фолли, ноэлти.

Архитектурная фантастика, 
некогда бумажная архитектура 
Булле — ныне главная мизансцена 
«Звездных войн», фильмов  
«Властелин колец», «Гарри Поттер», 
«Мастер и Маргарита» и др.  
Из мира фантастических фильмов 
замки и дома превращаются  
в реальные объекты туризма,  
интерактива.
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В пестром калейдоскопе стилей 
ХХ века достойное место занимают 
авангардные направления бело-
русской архитектуры. Мастера 
Витебской художественной школы 
К. Малевич, В. Кандинский,  
М. Шагал определили пути евро-
пейского авангарда. Г. Лавров,  
И. Лангбард, А. Воинов создали 

знаковые сооружения, с которыми 
ассоциируется образ страны.  
Г. Заборский, М. Парусников,  
В. Король сформировали яркое 
архитектурное обличие Минска 
послевоенных лет. Современные 
спортивные, жилищно-торговые  
и деловые комплексы, такие как 
«Маяк», «Магнит», «Минск-арена», 
«Олимпийский», «Минск-сити»,  
впечатляют масштабом и свободой 
формообразования, новизной  
технологий и материалов. Они 
экологичны и эргономичны,  
нарядны и выразительны.

Автор стремился к тому, чтобы 
читатель этой книги ощутил всю 
эмоциональность, поэтику, музы-
кальность архитектуры, ее величие 
и монументальность, пафосность  
и неистовость, хрупкость  
и трепетность, красочность  
и цветистость.

Архитектура — не машина  
для жизни, а живая, духовная оби-
таемая среда. И, как живой среде, 
ей присуще и передовое,  
и абсурдное, и фантастическое.
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Aрхитектура всегда воспри-
нималась как главный вид созида-
тельной деятельности человечества. 
Будучи материальным воплощени-
ем исторического процесса форми-
рования обитаемой среды, она от-
ражала не только индустриальный 
уровень, но и уровень антропоген-
ного воздействия на природу, опре-
деляя смысл понятий «коммуника-
ция» и «инфраструктура». Вместе  
с тем архитектура стала не только 
стилеобразующей основой для дру-
гих искусств, но и носителем текста 
культурно-исторического развития 
различных цивилизаций.

Поиски равновесия между при-
тяжением земли и конкретными 
объ емами и формами сооружения 
определяли главный конфликт в ар-
хитектуре, который разрешался схе-
мой работы сил, обеспечивавших 
устойчивость, несение, прочность. 
Стойки и балки, арки и купола стро-
или рисунок фасадов, а их несущая 
способность определяла размеры, 
сечения, пропорции, масштаб. Об-
лагороженные творческим замыс-
лом зодчего, они обрели художе-
ственную выразительность и идей-
но-эстетический смысл.

Находясь в согласии с закона-
ми природы, архитектура как руко-
творное явление отражала и зако-
ны организации общества и чело-
веческого мышления, содержания 
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общественного сознания, идей и 
идеалов времени. В храмах афин-
ского Акрополя видна граждан-
ственность, в форумах Рима — им-
перское величие, в романских твер-
дынях — борьба пространства и 
масс, в готических соборах — идея 
несения, стремления к свету. Ре-
нессанс, барокко, классицизм — 
эпоха возврата и расцвета антич-
ной классики. Доведенная до со-
вершенства, проверенная алгеброй 
строгих чисел Палладио и Альберти, 
классика явилась вершиной архи-
тектуры доиндустриальной эпохи.

С наступлением индустриальной 
эры представления о художествен-
ном, эстетическом еще некоторое 
время упирались в стену консерва-
тизма, отрицания художественных 
на чал в промышленных изделиях, ко-
торые считались мертвыми в срав-
нении с продуктом ручной работы 
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(Д. Рес кин, У. Моррис). Однако к кон
цу ХIX века железо, чугун и бетон 
осво бождаются от декоративных 
шор колонн, пилястр и карнизов  
и становятся материальными но
сителями промышленной эстетики 
в строительстве.

Эклектика, модерн, новая ар
хитектура, конструктивизм — стили 
эпохи модернизма — базируются  
на традиционной логике формо
образования, производной от кон
структивной схемы статики и функ
циональной организации. К принци
пиальным отличиям следует отнести 
отказ от симметрии, стремление  
к чистоте форм (из стали, железобе
тона, стекла), цвета. После Первой 
мировой войны в условиях роста 
массового жилищного строительства 
развивается рациональная архи
тектура из сборных индустриаль
ных элементов (архитектура «кожи 
и костей» Л. Мис ван дер Роэ). К это
му направлению относятся школа 
«Бау хауз», творчество А. Лооса, 
Ле Кор бюзье и др.

Функция, конструкция, простран
ство, форма остаются традиционным 
фундаментом, на котором базиру
ются прочность, польза, красота — 
триада архитектуры как строитель
ного искусства, зодчества. Именно 
такая архитектура способна объ еди 
нить в себе и вокруг иные формы 
искусства, создавая интегрирован

ное целое, стремящееся в идеале  
к вершине человеческого творче
ства. Именно о такой архитектуре  
в XIX веке Д. Рескин говорил как  
о величайшем из искусств.

Развитие цивилизации, произ
водства, культуры, социальной ор
ганизации не было прямолинейным 
и равномерным. Эпохальные пере
ломы — забастовки, революции — 
разрешали накопившиеся кризис
ные явления и конфликты, открывая 
прорыв к новому, более высокому 
витку развития. Философы разных 
эпох искали причины разочарований 
и скачков в агностицизме, в субъек
тивном и объективном началах смыс
ла и назначения истории, наконец, 
в вечном конфликте между традици
ей и новацией. На гребнях перелома 
с призывным знаменем обновления 
появляется авангард. Творческая 
свобода, разрыв с академизмом, вы
сокая степень абстракции порожда
ли в культуре и искусстве произведе
ния, немыслимые в эволюционных 
рамках. Авангард рождал новые иде
алы, являлся ускорителем модерни
зации в общественном сознании и 
культуре, которые тем не менее 
развивались и развиваются, сохра
няя детерминизм, в силу чего аван
гард существует как бы в своем, 
параллельном времени, а его про
изведения, взятые из различных 
эпох, часто поразительно схожи. 
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НА ЗАРЕ  
АВАНГАРДНОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ 

Oдни из первых авангардных 
произведений архитектуры появи-
лись в Европе в эпоху Великой фран-
цузской революции, т. е. в конце 
XVIII века. �вангардные архитектур� века. �вангардные архитектур-
ные идеи того времени представ�
лены в ряде проектов К.�Н. Леду 
(1736—  1806). Творчество архитекто-
ра складывалось в период мощного 
подъ ема французской культуры в ка�
нун революции, когда стремились 
создать высокоэстетическое искус-
ство, полное героических образов  
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и возвышенных идей. Как и следует 
авангардисту, К.-Н. Леду отрицает 
архитектурное наследие предше-
ствующих веков. Его идеал — �фор-
мы, которые создаются простым 
движением циркуля». Здания Леду 
состоят из массивных и суровых 
объемов, кубов, параллелепипедов, 
т. е. из элементарных форм, лишен-
ных декора. Задуманный им пояс 
таможенных застав (1782—1789) дол-
жен был стать грандиозным мону-
ментальным кольцом пропилей, со-
здающих прелюдию к вступлению  
в первый город мира. Застава Сент-
Мартен представляла собой гранди-
озный куб, обрамленный по пери-
метру дорическими портиками. Над 

кубом высилась обширная ротонда, 
окруженная аркадой.

Но наиболее авангардные, но-
ваторские идеи К.-Н. Леду получили 
воплощение в проекте города-меч-
ты соляного прииска Шо в провин-
ции Франш-Конте. Идейной осно-
вой проекта является французский 
утопический социализм, где нет ме-
ста социальным конфликтам и где 
сбываются мечты об �идеальном, 
естественном, свободном человеке» 
(Ж.-Ж. Руссо). Предвосхищая призы-
вы якобинцев, К.-Н. Леду рисует об-
щественные здания: дома братства, 
добродетели, воспитания. В те годы 
в садах и парках модными были па-
сторальные домики пастуха, мель-
ника, сторожа. Даже в Версальском 
парке появляется готическая дере-
венька. Проектируя для города Шо 
дом садовника, автор изображает 
его в виде шара, поставленного на 
землю, без окон, орнамента, члене-
ний, лишь с одним дверным прое-
мом. Дом директора источников  
в том же городе Шо представлен  
в виде монолита со вписанным  
в цоколь громадным цилиндром, 
сквозь который рвется стекающий 
с горы поток.

Леду беспощадно уничтожает 
традиционную схему планировки го-
рода с доминантами дворцов и ре-
зиденций. Свой город он строит  
по законам демократии: громад-
ная центральная круглая площадь, 
радиальные улицы, концентриче-
ские магистрали. Строения распо-
ложены свободно, все фасады рав-
нозначны.

Идеальный промышленный го-
род представляется Леду в виде по-

Дом садовника. 
Архитектор  
К.-Н. Леду.  

Конец XVIII в.

Павильон в саду. 
Архитектор  
К.-Н. Леду.  

Конец XVIII в.
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лукруга, заполненного автономны-
ми сооружениями и радиальными 
композициями. Социальные идеи 
Леду, воплощенные в многочислен-
ных общежитиях, храмах семейной, 
материнской и героической добро-
детели, музее пороков (Оикема) 
предвосхитили социалистические 
лозунги Фурье и Руссо.

Проектируя здание театра в Бе-
зансоне, Леду создает рисунок, 
сим волизирующий идейный смысл 
его эстетики, базирующейся на 
естественности и гармонии. План 
зрительного зала вписан в зрачок 
че ловеческого глаза. Взгляд охва-
ты вает пространство античного ам-
фи  театра — идея широты зритель-
ского обзора, демократичного, с кас-
кадом широких скамей, лишенного 
сословной иерархии.

Архитектурный авангард Леду 
имел отчетливую социальную окрас-
ку, сквозь которую как бы проступа-
ли лозунги грядущей революции. 
Дом поэта Дамеля без окон, осве-
щавшийся через купол, туннель 
для подземного проезда карет во 
дворике Телюссон были новатор-
скими, отражали рациональную ор-
ганизацию функции при точной и 
лаконичной форме. Леду на два сто-
летия раньше открыл принцип �мо-
дулора». Он исполнял проекты по сет-
ке, в которую был вписан человек 
со скрещенными руками. Квадрат 
сетки является модульной единицей. 
Справедливо замечено, что в сво-
ем лучезарном городе и модулоре 
Леду предвосхищает Корбюзье. Гар-
моническое построение лучезарно-
го города сравнимо с симфонией,  
а симфонические строения имеют 

планетарный, космогонический ха-
рактер. Мастерская для производ-
ства обручей спроектирована в ви-
де огромного диска, заполненного 
кольцами. Когда Леду говорил, что 
архитектуре подвластно все: поли-
тика, нравы, законодательство, ре-
лигия, — то имел в виду переустрой- виду переустрой-виду переустрой-
ство мира с помощью эстетики и 
морали. В этом его идеи переклика-
лись с благородными мечтами про-
светителей о совершенствовании 
природы человека силой мысли и 
убеждения. Клод Никола Леду — 
предшественник современной ар-
хитектуры. Он идеализировал круг  
и квадрат, видел в них основу луч-
ших произведений архитектуры. �Все  

17

Город Шо.  
Архитектор  
К.-Н. Леду.  
Конец XVIII в.

Интерьер  
столичного  
собора.  
Архитектор  
Э.-Л. Булле.  
Конец XVIII в.
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форму шара. Поражает воистину 
планетарный масштаб мемориала. 
Мощный, гигантских размеров ци-
линдрический стилобат, на нем — 
огромная сфера. Мелкие детали 
(ряды деревьев) подчеркивают по-
трясающие параметры мемориала, 
над которым проносятся гонимые 
вселенскими ветрами облака. Зву-
ки «Марсельезы» слышны в архи-
тектурных симфониях Леду и Булле. 
Но революционный ураган, буре-
вестниками которого они являлись, 
в своей ярости был слеп. Якобинцы 
видели в Леду лишь представителя 
привилегированного сословия. Ре-
волюционные толпы жгли и разру-
шали его заставы, убивали рабо-
чих-мастеров. Из более чем сорока 
построек Леду до наших дней сохра-
нилось лишь шесть.

Пришедшая на смену якобин-
ской диктатуре Директория, а за-
тем консульство и империя вернули  
на землю из заоблачных утопий ар-
хитектурную мысль. Традиционная 
архитектура в это время покоилась 
на мощном фундаменте классициз-
ма, который уже примерял новую 
ампирную драпировку.

в природе есть круг, — замечал он. — 
Форма куба — символ незыблемо-
сти. На кубах должны восседать 
боги и герои».

Еще одним авангардистом, со-
временником Леду является Этьен 
Булле. В проекте кенотафа (мемо-
риала) Исаака Ньютона для художе-
ственного воплощения открытого 
великим ученым закона всемирно-
го тяготения архитектор использует 

Триумфальные 
пропилеи.  

Архитектор  
Э.-Л. Булле.  

Конец XVIII в.

Триумфальная 
застава.  

Архитектор  
Э.-Л. Булле.  

Конец XVIII в.
НА ЗАРЕ АВАНГАРДНОЙ  

АРХИТЕКТУРЫ 



ФУТУРИЗМ 

Двадцатого февраля 1909 го
да в итальянской газете «Фигаро» из
вестный поэт и драматург Филиппо 
Томмазо Маринетти опубликовал ма
нифест футуризма, культуры и искус
ства будущего. Манифест являлся 
программой, интегрирующей идеи 
художественных движений первых 
двух десятилетий ХХ века. Наиболее 
благодатной почвой для футуризма 
бы ли авангардистские течения в 
Ита лии и в России. В Италии — на 
волне подъема после относительно 
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фовизма и острые формы кубизма. 
Совершенными творениями про-
возглашались мотоцикл и гоночная 
машина. �Жар, исходящий из куска 
дерева или железа, нас волнует 
больше, чем улыбка и слезы женщи-
ны», — отмечал Маринетти.

Идеи Маринетти горячо под-
держивали Балла, Боччони, Джино 
Северини. В 1912 году в Париже 
состоялась первая выставка худож-
ников-футуристов. В России футу-
ризм наиболее ярко проявился  
в поэзии (Маяковский, Хлебников, 
Пастернак).

Футуризм породил множество 
авангардных направлений. В поэ-
зии таковыми были имажинизм 
(Есенин), конструктивизм (Сельвин-
ский), эго-футуризм (Северянин), 
метаметафоризм и др. В изобрази-
тельном искусстве — кубофутуризм 
(Малевич и др.).

Программным для архитектуры 
являлся 11-й пункт �Манифеста»,  
в котором сказано: �Мы будем вос-
певать… дрожь и ночной жар арсе-
налов и верфей… жадные железно-
дорожные вокзалы, поглощающие 
змей, разодетых в перья из дыма; 
фабрики, подвешенные к облакам 
кривыми струями дыма; мосты, по-
добно гигантским гимнастам, осед-
лавшие реки и сверкающие на 
солнце блеском ножей; пытливые 
пароходы, чьи колеса стучат по 
рельсам, словно подковы огромных 
стальных лошадей, обузданных тру-
бами; и стройное звено самолетов, 
чьи пропеллеры, словно транспа-
ранты, шелестят на ветру и, как вос-
торженные зрители, шумом выра-
жают свое одобрение».

недавнего объединения страны,  
в России, наоборот, в условиях эко-
номического, социального и духов-
ного кризиса, революционной ситу-
ации. Культ будущего и агрессивное, 
воинственное отрицание прошлого, 
скорость, ритм, пафос разрушения 
и взрыва воспевались как омола-
живающая сила, призванная изме-
нить одряхлевший мир. �Искусство, 
по существу, не может быть ничем 
иным, кроме как насилием, жесто-
костью и несправедливостью, — пи-
сал Маринетти. — Мы будем вос-
хвалять войну… разрушим музеи, 
биб лиотеки, учебные заведения…». 
Оче видны заимствования из фило-
софии нищенства и праворадикаль-
ных революционных программ.

В поэзии отрицалась граммати-
ка и приветствовалось словотвор-
чество, в изобразительном искус-
стве возникла цветовая симфония 

Промышленное 
здание будущего. 

Архитектор  
Сант-Элиа.  

Начало ХХ в.
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Урбанистические рисунки Анто-
нио Сант-Элиа точно отражают футу-
ристический образ города. Но оче-
видно, что фантазии на тему не-
боскребов, гидроэлектростанций, 
подвесных дорог воспринимаются 
реалистично и отражают конкрет-
ный масштаб. Читается вполне ре-
альная тектоника, законы построе-
ния объемов и градостроительной 

Город будущего. 
Архитектор  
Сант-Элиа.  
Начало ХХ в.

Футуристический 
небоскреб.  
Архитектор  
Сант-Элиа.  
Начало ХХ в.

композиции. Рисунки Сант-Элиа ме-
нее фантастичны, чем сферы и ку-
бы Булле и Леду. Архитектура Сант-
Элиа не монументальна, а инду-
стриальна и поэтому узнаваема.

Однако урбанистические пред-
чувствия Сант-Элиа не лишены эк-
лектичности. Не так-то просто пре-
одолеть историзм. Формы Сант-Элиа 
вполне земные, есть и откровенные 
готические мотивы, что неудиви-
тельно. Под готику отливались мно-
гие формы и элементы локомоти-
вов, машин, стальные конструкции 
мостов. Готика в Европе слишком 
долго ассоциировалась с националь-
ными стилями, и в представлении 
будущего заглянуть за ее горизонты 
могли не все.

Одним из ярких противников 
стилизаторства и эстетики в 20-е 
годы прошлого столетия являлся  

21
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немецкий архитектор Эрих Мен-
дельсон (1897—1953). Окончив в 
1912 году Высшую техническую 
школу в Мюнхене и получив квали-
фикацию архитектора, Мендельсон 

сблизился с группой художников 
творческого объединения �Синий 
всадник».

После окончания Первой миро-
вой войны в 1919 году он открыва-
ет архитектурное бюро. Еще воюя 
на фронтах, архитектор делает ряд 
оригинальных набросков различных 
сооружений, общей чертой которых 
была пластичная трактовка форм  
и объемов различного масштаба. 
Вскоре эти эскизы обретают мате-
риальное воплощение в обсервато-
рии-башне Эйнштейна в Потсдаме 
и фабрике шляп в Люкенвальде.  
В этих сооружениях очевидны чер-
ты экспрессионизма. Формальные 
поиски Мендельсона заметно по-
влияли в те годы на архитектуру 
промышленных и конторских зда-
ний Германии. Мендельсон видел 
истоки формообразования архитек-
туры в единстве динамики и функ-
ции. Динамику задают ритмичные 
горизонтальные членения ленточно-
го стекла и простенков, которые за-
вершаются закруглениями башен и 
лестничных блоков (универмаг фир-
мы �Шоккен» в Штутгарте, 1927 г.). 
Единство внутреннего содержания и 
внешнего обличия достигает у Мен-
дельсона совершенства. Асиммет-
рично расставленные акценты уси-
ливают выразительность горизон-
тального ритма и общий динамизм. 
Ленточные окна создают с бетонны-
ми простенками контраст, опреде-
ляющий композицию сооружения.

Не поддерживая в отдельности 
ни законы функционализма, ни ра-
ционалистические находки, ни де-
коративное разнообразие эклектиз-
ма, Мендельсон смог синтезировать 

Башня  
Эйнштейна  

в Потсдаме.  
Архитектор  

Э. Мендельсон

Дом Моссе.  
Берлин.  

Архитектор  
Э. Мендельсон. 
1921–1923 гг.
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и создать компромиссные реше-
ния, не укладывающиеся ни в одно 
из художественных направлений 
времени. Скульптурность башни 
Эйн штейна не сопоставима с ар-
хитектурой стали и железобетона 
универмагов в Штутгарте (1927 г.)  
и Хемнице (1928 г.).

В конце 1920-х — начале  
1930-х годов Э. Мендельсон возво-
дит крупные постройки в Берлине. 
Кинотеатр �Универсум» (1926—
1929 гг.) — пример удачного реше-
ния не только здания, имеющего 
план подковы, но и градостроитель-
ной организации угла парадной ма-
гистрали. Горизонтальная ритмика 
построения здесь резко контрасти-
рует с пластичными формами ре-
нессансной башни. Многоэтажное 
конторское здание �Колумбус-хауза» 
(1931 г.) исключительное в творче-
стве архитектора: в нем отсутству-
ют кривые линии, ритм этажей строг 
и однообразен.

В годы эмиграции Мендельсон 
работает сначала в Голландии и Ан-
глии, затем в Пакистане и, наконец, 
прибывает в США. Живя и работая 
в Сан-Франциско, архитектор про-
ектирует церковные здания и боль-
ницы, сохраняя прежнее кредо, 
идею горизонтальности. Вместо лент 
остекления для поддерживания го-
ризонтальности он использует про-
тяженные балконы-лоджии (больни-
ца им. Маймонида в Сан-Фран цис-
ко, 1946—1950 гг.).

Эрих Мендельсон развивал свои 
идеи в лекциях и статьях. О синтезе 
функции и динамизма он говорил  
в Ассоциации архитекторов Англии 
в 1930 году, о проблемах красоты  

Универмаг  
фирмы «Шоккен». 
Штутгарт.  
Германия.  
Архитектор 
Э. Мендельсон.  
1927 г.

Культурный центр 
«Де ля Вар».  
Берлин.  
Архитектор  
Э. Мендельсон

в архитектуре — на лекциях в Амери-
ке в 1942 году. �Особую роль в архи-
тектуре играют изменения, обуслов-
ленные духом времени, — говорил 
он, — новые задачи, поставленные 
перед строительством на транспор-
те и в промышленности, и возмож-
ность новых конструктивных реше-
ний при применении новых матери-
алов: стекла — стали — бетона».

Девизы Мендельсона близки фу-
туризму, когда он пишет: �Мы еще  
в самом начале пути; однако уже 
созданы все возможности для дви-
жения вперед»; �То, что сегодня  

23
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с огромным трудом пробивает себе 
дорогу, когда-нибудь станет предме-
том истории волнующих и будущих 
событий».

Значение новаторских и во мно-
гом авангардных творческих дости-
жений Эриха Мендельсона прежде 
всего в том, что он раскрыл эстети-
ческие возможности новых матери-
алов. Его идеи подхватят К. Мельни-
ков, братья Голосовы и Веснины, 
многие архитекторы Германии и Ев-
ропы. Константин Мельников напи-

шет: �Люблю бетон, он правдив». 
Некоторые композиционные при-
емы Мендельсона обретут призна-
ки стиля, популярность его творче-
ства выразится в стилизации най-
денных им приемов и форм.

В первые десятилетия ХХ века 
под влиянием событий Первой ми-
ровой войны и революции аван-
гардные направления в искусстве 
России активизировались, чему спо-
собствовала благодатная среда ду-
ховного кризиса, разочарования  
в эволюционных, традиционных пу-
тях развития культуры, революцион-
ного отрицания всего предшество-
вавшего. Футуристические идеи лег-
ко подхватили воинствующие эн ту-
зиасты в области поэзии и театра, 
изобразительных искусств и архи-
тектуры. Если говорить о последней, 
то наиболее ярким представителем 
футуризма в архитектуре России 
1920—1930 годов являлся Влади-
мир Татлин (1885—1953).

Творческая бунтарская дина-
мика художника как бы предопре-
делилась бурным и непредсказу-
емым поведением в жизни. Под-
ростком бежал из семьи, жил 
слу чайным заработком, но уже 
юношей подрабатывал иконопис-
цем и театральным декоратором.  
О несомненном таланте говорит 
уже то, что в 1902 году Татлин посту-
пил в престижный художественный 
ВУЗ — Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, где про-
учился три года и был отчислен  
за плохое поведение и неуспевае-
мость, после чего в течение еще 
пяти лет доучивался в художествен-
ном училище в Пензе.

Жилой дом  
«Патриарх»  

на Патриарших 
прудах в Москве. 

Мастерская 
С. Ткаченко
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Уже студентом Татлин активно 
участвует в выставках: в 1906 го-
ду — в русской кустарной выставке 
в Париже (в качестве музыканта-
бандуриста); 1810 году — в выстав-
ках объединений �Мир искусств», 
�Союз молодежи», �Бубновый валет» 
и �Ослиный хвост». Здесь представ-
ляли свои произведения фовисты  
и дадаисты, футуристы различных 
мастей.

В 1913 году Татлин посещает 
мастерскую Пикассо, но у него уже 
формируется потребность поиска 
связи искусства с жизнью. Он воз-
ражал К. Малевичу, настаивавшему 
на господстве абстрактных сочета-
ний форм и цвета.

В 1915 году Владимир Татлин 
принял участие в последней футури-
стической выставке �0.10», на кото-
рой представил ряд своих объем-
ных произведений под девизом 
�контррельефы». Это были компози-
ции из различных материалов (бес-
предметные, материальный подбор). 
Художник всегда проявлял интерес 
к театральному искусству, где футу-
ристические, авангардные экспери-
менты в то время были обычным яв-
лением. В 1923 году он выступает  
в роли режиссера, сценографа, ак-
тера в сценической интерпретации 
поэмы известного футуриста В. Хлеб-
никова �Зангези». Во второй поло-
вине 1920-х годов Татлин работает 
профессором сначала Киевского го-
су дарственного института (1925—
1927), а затем Высшего художествен-
но-технического института (ВХУТЕИ-
На) в Москве (1927—1930).

Формальные композиции (контр-
рельефы), по мнению некоторых ис-

следователей, навеяны впечатлени-
ями после посещения мастерской 
Пикассо, хотя сам автор считал, что 
они рождались под влиянием ре-
альной жизни. Наиболее крупными 
и известными являются Памятник 

Башня на жилом 
доме «Патриарх»

Памятник  
III Интернацио-
налу. Макет.  
Архитектор  
В. Татлин
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III Интернационалу, «Летатлин», «Нор
мальодежда». Проект памятника  
III Интернационалу выполнен в виде 
напряженной, устремленной под на
клоном ввысь спирали. Спираль, об
вивая наклонную башнюось, как бы 
вырывается из сплетения хаотич
ных опор и раскосов. Внутренняя 
начинка макета отражает идею 
крушения геометризма, символи
зируя футуристическое отрицание. 
Вся композиция подобна некой 
абстрактной машине, кинетрону, 
преодолевающему устои и осно
вания.

Татлинская башня едва ли не са
мое выразительное произведение 
футуризма, к которому неоднократ
но возвращались последователи 
авангарда. Наконец состоялось и 
материальное воплощение проекта 
в виде башни на элитном жилом 
доме «Патриарх» на Патриарших 
прудах в Москве (2002). Здание, вы
полненное преимущественно в клас
сической стилистике, выше главного 
карниза внезапно меняет ком по
зицию. Над легкой ротондой появля
ется павильон в виде слоеного пи
рога, а рядом — башняспираль.

Утопические идеи футуризма, 
конструктивистское восприятие ма
шины нашли воплощение в проекте 
летательного аппарата «Летатлин». 
Проект навеян известными рисун
ками Леонардо да Винчи и воспри
нимается как образец машинного 
искусства. Проект выставлялся в Му

зее искусств им. Пушкина. Была по
пытка создать полномасштабную мо
дель и провести ее испытания (мо
дель орнитаптера).

Работы В. Татлина с энтузиаз
мом воспринимались последовате
лями авангарда. Немецкие художни
кидадаисты выразили свой восторг 
в лозунге «Искусство умерло —  
да здравствует машинное искус
ство Татлина!».

В 1932 году состоялась един
ственная при жизни персональная 
выставка художника. В последу ющие 
годы в условиях искорене ния фор
мальных направлений в искусстве 
В. Татлин работал преимуществен
но как живописец и театральный 
декоратор.

Художественное наследие В. Тат
лина оказалось актуальным для ис
кусства и архитектуры ХХ века.  
К нему возвращались в 1950е го
ды в условиях хрущевской оттепели 
и позднее, в 1990е, после распада 
СССР, когда искусство авангарда 
постсоветского пространства вли
лось в художественную культуру Ев
ропы, и наследие Татлина стало его 
символом. Произведения В. Татли
на цитировались, проекты рекон
струировались. Ныне работы В. Тат
лина находятся в собраниях Госу
дарственной Третьяковской галереи, 
Государственного музея изобрази
тельных искусств им. А. С. Пушкина 
в Москве, в Государственном Рус
ском музее в СанктПетербурге.

ФУТУРИЗМ 
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