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Макалада көптөгөн пейзаждардын, портреттер-

дин, жанрдык сүрөттөрдүн автору, сүрөтчү А.И. 

Игнатьевдин 1930-1970-жылдардагы чыгармачылыгы 

каралат. Бара-бара А.И. Игнатьев поэтикалык сезимге 

ээ сүрөтчү болуп калат. Ал Кыргызстандын кайталан-

гыс табияты жана элдердин эмгек энтузиазмы көрү-

нүп турган пейзаждардан жана сюжеттүү- темати-

калык сүрөттөрдүн башкалардан айырмаланып турган 

циклын жараткан. Атактуу чыгармалардын арасынан 

белгилеп кетүү керек: «Токой тармагында» (1958, 

Г.Айтиев атындагы УКСМ), «Чоң-Кеминге кыш келди» 

(1959, Г.Айтиев атындагы УКСМ). 1960-1970-жылда-

ры анын эмгеги менен өнөр жай  тармагындагы бейне-

си өзгөчө өнүгүүгө ээ болду. А.И. Игнатьев Токтогул 

ГЭСнин курулушчулары жөнүндө көп чыгармаларды 

түзгөн – «Нарынды жабуу» (1967, Г.Айтиев атындагы 

УКСМ), «Скалолазтар» (1969, Г.Айтиев атындагы 

УКСМ), «Нарындын үстүнөн асылган көпүрө» (1971, 

Г.Айтиев атындагы УКСМ) ж.б. Алар табияттын тү-

бөлүк соолугус сулуулукка  сүрөтчүнүн ой жүгүртүүсү, 

адам менен  ажырагыс байланышты чагылдырат.  

Негизги  сөздөр: этюд, сүрөт, чыгармачылык ой, 

композиция, образ, пейзаж, портрет, колорит, мейкин-

дик. 

В статье рассматривается творчество живопи-

са А.И. Игнатьева в период 1930-1970 годов, автора 

многочисленных пейзажей, портретов, жанровых кар-

тин. Со временем А.И. Игнатьев становится художни-

ком, обладающим поэтическим чувством. Он создал 

своеобразный цикл пейзажных и сюжетно-тематиче-

ских полотен, где воспел неповторимость природы 

Кыргызстана, трудовой энтузиазм людей, преобразую-

щих край. Среди наиболее известных работ необходимо 

отметить «На лесном участке» (1958, КНМИИ им. 

Г.Айтиева), «В Чон-Кемине наступила зима» (1959, 

КНМИИ им. Г.Айтиева). В 1960-1970 годы в его твор-

честве особенное развитие получил образ индустриаль-

ного пейзажа. А.И. Игнатьев создал целую серию поло-

тен о строителях Токтогульской ГЭС – «Нарын пере-

крыт» (1967, КНМИИ им. Г.Айтиева), «Скалолазы» 

(1969, КНМИИ им. Г.Айтиева), «Висят мосты над На-

рыном» (1971, КНМИИ им. Г. Айтиева) и другие. В них 

воплощены раздумья художника о вечной неувядаемой 

красоте природы, ее неразрывной связи с человеком. 

Ключевые слова: этюд, рисунок, творческий за-

мысел, композиция, образ, пейзаж, портрет, колорит, 

пространство. 

The article deals with the work of the painter 

A.Ignatiev in the period of 1930-1970 years, the author of 

numerous landscapes, portraits and genre paintings. Over 

time, A.Ignatiev became an artist with a poetic sense. He 

created a kind of cycle of landscape and thematic paintings, 

where he praised the uniqueness of the nature of Kyrgyz-

stan, the laborenthusiasm of people who transform the re-

gion. Among the most famous works it should be noted & 

quot; On the forest plot&quot; (1958, KNMFA by name of 

G.Aitiev); Winter has come in Chon-Kemin (1959, KNMFA 

by name of G.Aitiev). In 1960-1970 years, the image of the 

industrial landscape was especially developed in his work. 

A.Ignatiev created a whole series of canvases about the 

builders of the Toktogul hydroelectric station – «Naryn blo-

cked» (1967, KNMFA by name of G.Aitiev), «The climbers» 

(1969, KNMFA by name of G.Aitiev), «Bridges hang over 

Naryn» (1971, KNMFA by name of G.Aitiev) and others. 

They embody the artist thoughts about the eternal unfading 

beauty of nature, its inextricable connection with man. 

Key words: sketch, drawing, creative idea, composi-

tion, image, landscape, portrait, color, space. 

Существенное место в творчестве художни-

ков Кыргызстана второй половины 1930-х годов 

заняла тема историко-революционного прош-

лого кыргызского народа. Конечно, не все рабо-
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ты, выполненные живописцами, были равноцен-

ными, но к числу наиболее содержательных от-

носились «Кыргызское восстание 1916 года» 

(1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) С.А.  Чуйкова, 

«Подготовка к восстанию 1916 года» (1936, 

КНМИИ им. Г.Айтиева) Л.Ф.  Дейманта, «В 

батраках у бая» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) 

Г.А. Айтиева. 

Эта же тема нашла отражение и в картине 

«Куют оружие» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) 

А.И. Игнатьева. Работа переносит зрителя в пе-

риод времени, когда шла напряженная подго-

товка к народному выступлению. Перед глазами 

зрителя – глубокое ущелье, освещенное слабы-

ми отсветами огня кузнечной печи; едва замет-

ны фигуры повстанцев, занятых изготовлением 

оружия. Цветовой строй холста выдержан в тем-

ных тонах – охристых, красных, малиновых, 

фиолетовых, синих, голубых. 

Несмотря на стремление художника про-

никнуть в сущность темы, он не сумел найти ее 

верного решения. Недостаточно убедительной 

была живописно-пластическая трактовка полот-

на, сниженная условной манерой письма, сла-

бостью колорита, некоторой схематичностью 

образов повстанцев. 

В многочисленных работах А.И. Игнатьева 

подчеркивалось стремление дать обобщенный 

образ ландшафтов Кыргызстана, выразить в них 

свои чувства. Но не всегда творческие замыслы 

успешно воплощались в холстах. Живописцем в 

эти годы было создано немало этюдов в приб-

режных районах озера Иссык-Куля. В некото-

рых из них – «На берегу озера» (1934, КНМИИ 

им. Г.Айтиева), «Ущелье Джеты-Огуз» (1933, 

КНМИИ им. Г.Айтиева), «Табун лошадей» 

(1936, КНМИИ им. Г.Айтиева), «Конезавод 

Чон-Урюкта» (1938, КНМИИ им. Г. Айтиева) он 

добился ощущения свежести восприятия. Одна-

ко в большинстве работ художник все-же не 

сумел подняться до создания содержательных 

образов. В результате они остались лишь фикса-

цией тех или иных мотивов. 

Более удачна в творчестве А.И. Игнатьева, 

пожалуй, картина «Вышивают тушкииз» (1936, 

КНМИИ им. Г.Айтиева)). Здесь передана ра-

дость творческого труда народных мастериц, за-

нятых любимым делом. Художник сумел рас-

крыть образное содержание холста не путем из-

лишне подробной характеристики персонажей, 

а выражением внутреннего состояния людей, 

более продуманной четкостью композиции. 

Игнатьев в работе «Встреча Токтогула со 

слепой матерью» (1940, КНМИИ им. Г.Айтиева) 

хотел уйти от поверхностного решения сцены, 

но не нашел верного решения темы. Условная 

манера письма, слабость колорита, схематич-

ность образов не дали возможности раскрыть 

замысел автора. 

В годы войны А.И. Игнатьев часто ездил в 

различные районы Кыргызстана, собирая мате-

риалы для будущих своих полотен. Из длитель-

ных поездок художник привозил десятки этю-

дов, которые несли на себе отпечаток неповто-

римой, волнующей встречи с величественной 

красотой горных долин и хребтов. Знакомясь с 

его живописными работами тех лет, невольно 

начинаешь ощущать свежесть струящегося про-

хладного воздуха, синеву неба, уходящего 

вглубь пространства, тяжесть скал, нависших 

над узкой тропинкой в ущелье, влажность чуть 

рыхлой, каменистой земли, сочность зелени 

трав и цветов. В каждой из них запечатлено веч-

но стремительное движение природы. 

Плодотворным результатом одной из твор-

ческих поездок А.И. Игнатьева стал пейзаж 

«Лунный вечер» (1942, КНМИИ им. Г. Айтие-

ва). Отправной точкой в создании полотна явил-

ся случай, происшедший с ним во время пребы-

вания в отдаленном колхозе Чуйской долины. 

Как-то, возвращаясь поздно в аил, художник 

вдруг увидел при лунном свете отару овец. Впе-

чатление от открывшегося пейзажа при лунном 

освещении, сказочно преобразившем все во-

круг, было настолько сильным, что живописец, 

вернувшись в мастерскую, сразу начал писать 

картину. Ведь воспроизвести или же вновь уви-

деть эту красоту не представлялось возможным. 

«Лунный вечер» по праву относится к чис-

лу лучших полотен А.И. Игнатьева. На холсте 

несколько удлиненной формы – неторопливое 

движение отары при свете луны, плавная, едва 

заметная гряда гор, теряющаяся вдали, фигуры 

всадников-чабанов и девушки, строго уравнове-

шивающие обе части композиции. Картина как 

бы выражает чувство единения сил природы и 

человека. В то же время она передает мысли ху-

дожника о сложности и величии жизни труже-

ника земли, о его внутреннем мире, о его чувст-

вах. Сдержанность цветовой гаммы, динамич-

ность широких резких мазков, особенно в трак-

товке вечернего неба, усиливают лирический 

настрой работы. В холсте передано не только 

непосредственно-чувственное восприятие живо-
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писцем реальной действительности, но и его 

стремление осмыслить, организовать свои впе-

чатления, привести их в единство. 

В военные годы А.И. Игнатьев с творче-

ским подъемом работал над композицией 

«Встреча с матерью» (1943, КНМИИ им. 

Г.Айтиева). Выбор темы во многом определила 

сама жизнь сурового времени, когда еще рва-

лись снаряды на воронежской земле. «Когда уз-

нал о том, что гитлеровские полчища оккупиро-

вали родные края, - вспоминал художник в бесе-

де с автором (октябрь 1976 года), - я подумал о 

судьбе моей и тысяче других матерей, о разру-

шенных домах, голодных детях войны. Мне 

представилась будто-бы собственная встреча с 

матерью после освобождения города. Появи-

лось большое желание написать картину об этой 

встрече». 

Не сразу живописцу удалось найти убеди-

тельное композиционное и образное решение 

задуманного полотна. От эскиза к эскизу, посте-

пенно, уточнялись композиция, цветовая раз-

работка, пластика фигур. Картина запоминается 

выразительной передачей сложного психологи-

ческого момента – долгожданной и трогатель-

ной встречи воина-освободителя со своей мате-

рью. Невольный свидетель волнующего собы-

тия – мальчик, чья фигура написана пластично, 

чей образ пронизан искренностью и непосредст-

венностью сопереживания. 

Работа отличается тщательной проработкой 

каждой детали. Художник расположил фигуры 

молодого солдата и матери на фоне открытого 

проема двери полуразрушенного сарая. В глуби-

не композиции – едва различимые развалины 

жилых зданий, печальные силуэты высоких печ-

ных труб, припорошенных снегом. В воплоще-

нии образов важную роль играет колорит. Он 

выдержан преимущественно в светло-голубом, 

красновато-коричневом, зеленовато-фиолето-

вом тонах. Произведение «Встреча с матерью» 

по силе выражения художественного замысла, 

несомненно, одно из лучших в творчестве А.И. 

Игнатьева.  

Качественные преобразования жизни совет-

ского народа и облика кыргызских сел в после-

военные годы стали для Александра Илларио-

новича Игнатьева неисчерпаемым источником 

новых образов. С задушевностью передал Игна-

тьев облик близкой ему кыргызской земли в ра-

ботах «В горах Тянь-Шаня» (1955, КНМИИ им. 

Г.Айтиева) и «Наступила зима в Чон-Кемине» 

(1959, КНМИИ им. Г.Айтиева)). Здесь достовер-

ность изображенного гармонически сочетается с 

простотой и лиричностью сюжета. Ненавязчиво, 

с чувством такта подчеркнуты изменения, вно-

симые человеком в облагораживание природной 

среды. 

Среди пейзажных полотен следует отме-

тить также «Весенний ветерок», «В полдень» и 

«На Орто-Токое» (1954, Собств. семьи), в кото-

рых он выразил свое взволнованное состояние 

от встречи с прекрасным миром горных долин. 

Композиции этих работ отличаются цельнос-

тью, колорит – тонкостью цветовых соотноше-

ний. 

И в других картинах художник видит, мыс-

лит и творит цветом. В его композициях рису-

нок и цвет создают пластичность фигур, богат-

ство палитры – гармонию колористического 

единства и цельность образного строя. 

... Жаркий полдень. Послеобеденную тиши-

ну двора лесхоза нарушает юноша, запрягаю-

щий лошадь в телегу. Сразу за пристройками 

лесхоза плавно поднимаются вверх склоны гор, 

покрытые стройными елями. Используя декора-

тивные, насыщенные светом пятна, живописец в 

работе «На лесном участке» (1958, КНМИИ им. 

Г.Айтиева) убедительно передал ощущение яр-

кого солнечного дня, упругость нагретого виб-

рирующего воздуха, настоянного пряным запа-

хом хвои и горных трав. Уже в этом полотне на-

метился своеобразный переход к манере письма, 

которая позже была использована в «Табунщи-

ках» (1960, КНМИИ им. Г.Айтиева). На картине 

изображено горное пастбище, припорошенное 

снегом. Солнечные лучи едва пробиваются 

сквозь плотную облачность. На первом плане 

композиции фигуры табунщиков, наблюдаю-

щих за лошадьми. Подобное состояние раннего 

утра, когда крепкий морозный воздух обжигает 

лицо и руки, Игнатьеву не раз приходилось ви-

деть на джайлоо. Пейзаж написан им по давним 

впечатлениям, как и полотна «На водопое» 

(1956, Собств. семьи), «Возвращение с полевых 

работ» (1957, КНМИИ им. Г.Айтиева), «В горах 

Тянь-Шаня» (1958, Собств. семьи). 

В своем творчестве Игнатьев уделил 

серьезное внимание и созданию портретных ра-

бот. В них художник, верный себе, старался во-

плотить не только индивидуальные черты 
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своего современника, но и его внутренний мир, 

разнообразие духовных интересов. 

Среди лучших картин этого направления 

можно отметить «Портрет Майчач» (1946, 

Собств. семьи).  В трактовке обаятельного деви-

чьего образа автору удалось избежать схематиз-

ма. Композиции присуще строгость и простота. 

Фигура молодой поливальщицы, бережно при-

держивающей руками тяжелый кетмень на пле-

че, дана в небольшом развороте. Поза девушки 

естественна. Все внимание сосредоточено на 

лице Майчач. Ее выразительные добрые глаза 

излучают свет и радость. Работа написана в ши-

рокой манере, что сообщает колористической 

гамме свежесть и единство. 

С годами Игнатьев становится художни-

ком, обладающим поэтическим чувством. Он 

создает своеобразный цикл работ, где воспевает 

неповторимость природы Кыргызстана, трудо-

вой энтузиазм людей, преобразующих край. 

Образ индустриального пейзажа занял вид-

ное место в кыргызской живописи конца 1960-х 

– начала 1970-х годов. Свое особенное, развитие 

получил он в творчестве А.И. Игнатьева, созда-

теля целой серии полотен о Токтогульской ГЭС 

– Всесоюзной ударной комсомольской стройки. 

Здесь художника многое поразило. И больше 

всего небывалый размах работ, героические 

будни молодежных бригад. «Индустриальный 

пейзаж меня волновал так же, как и пейзаж 

джайлоо, – говорил А.И. Игнатьев. – Я неодно-

кратно ездил на Токтогулку. Жил там подолгу 

прямо в вагончике. Героическая поэзия коллек-

тивного труда среди грохота машин и динамит-

ных взрывов рождала образ, исполненный ро-

мантики. Меня целиком захватил пафос 

стройки» (из беседы автора с А.И. Игнатьевым, 

октябрь 1976 года). 

Если не считать картину «На Орто-Токое» 

(1959, Собств. семьи), где передан один из 

участков строительства горного водохранили-

ща, А.И. Игнатьев на Токтогульской ГЭС впер-

вые обратился к индустриальному пейзажу. И 

со временем он все углубленнее осваивал новую 

тему. Регулярно бывая в рабочем поселке и на 

растущей плотине, художник выполнил множе-

ство этюдов, набросков и зарисовок. Особенно 

запомнились пейзажные этюды, где запечатле-

ны первозданность и величие гор, обступивших 

тесное ущелье, стремительность бурных вод се-

дого Нарына, здешние ранние рассветы. Несмо-

тря на то, что в некоторых работах обобщен-

ность цвета порой доходила до декоративности, 

в каждой из них соблюдена поэтическая вер-

ность природе. 

Годы работы над циклом полотен о круп-

нейшей в Центральной Азии ГЭС ознаменовали 

важный этап в искусстве А.И. Игнатьева, кото-

рый характеризуется высоким композиционным 

и колористическим мастерством, его индиви-

дуальным подходом к решению образно-пласти-

ческих задач. И тут, в числе первых произведе-

ний, написанных на основе тщательных натур-

ных зарисовок, нужно назвать картину «Нарын 

перекрыт» (1967, КНМИИ им. Г.Айтиева). Ком-

позиция передаёт величественную панораму 

створа будущей плотины. Вдоль берегов свое-

нравной реки, словно вздыбленные, высятся 

мощные скалистые утесы, вылепленные свобод-

ными динамичными мазками. А вот на месте 

будущего котлована электростанции собрались 

рабочие бригады, гости стройки. Царит оживле-

ние, только что в тело плотины уложен послед-

ний грунт. Еще не остывшие, стоят различные 

механизмы – экскаваторы, бульдозеры, автоса-

мосвалы, принимавшие участие в штурме реки. 

Колористическое решение полотна, с преобла-

данием мажорных тонов, помогает зрителю 

ощутить полнокровную созидательную жизнь 

многонационального коллектива.  

Героическим будням самых отважных на 

комсомольской стройке ребят посвятил живо-

писец полотно «Скалолазы» (1969, КНМИИ им. 

Г.Айтиева). Этот холст занимателен не столько 

сюжетной стороной (что само по себе очень 

важно в индустриальном пейзаже), но и вопло-

щением раздумий художника о вечной красоте 

природы, ее неразрывной связи с человеком, его 

чувствами, мечтами и свершениями. В компо-

зиции индустриальный мотив органично вклю-

чен в горный пейзаж. Стремясь передать свето-

воздушную среду, автор делает несколько не-

четкими детали композиции в зависимости от 

их удаленности от первого плана – створ пло-

тины, например, механизмы и другие, чем 

усиливает значительность и активность образов. 

Холст написан в широкой манере, динамичны-

ми, как бы пульсирующими мазками. Довольно 

резко накладывается один цвет и множество его 

оттенков на другой, что четко выявляет живо-

писную фактуру отвесных склонов скал, энер-

гичные фигуры скалолазов, силуэт всей строи-

тельной площадки, находящейся внизу, в глуби-

не ущелья. Живопись картины отмечена обоб-
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щенностью деталей, гармонией цветовых гамм, 

соразмерностью пятен, и это выразительно пе-

редает трудовой ритм грандиозной стройки. 

За большие заслуги в развитии кыргызского 

изобразительного искусства А.И. Игнатьеву в 

1966 году было присвоено почетное звание 

«Народный художник Кыргызской ССР», а в 

1974 году за создание произведений «Скалола-

зы», «Висят мосты над Нарыном», триптих 

«Токтогульская ГЭС» и «Волны и лошади» он 

удостоен Государственной премии имени 

Токтогула. 
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