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Среди многочисленных талантов и способностей К. С. Петрова- 
Водкина одно из важных мест несомненно занимает его педагогиче
ский дар. Универсализм творческого мышления и творческой практи
ки Петрова-Водкина, делающий его фигурой поистине ренессансного 
масштаба, проявился и в его педагогической системе, во многом оп
ределив ее новаторскую сущность.

Предложенная им в 1920 г. программа обучения будущих живо
писцев (с 1918 по 1932 гг. Петров-Водкин был профессором Акаде
мии художеств в ГІетрограде-Ленинграде) включала в себя не только 
непосредственно специальные дисциплины, в т. ч. историю искусства 
и философию творчества, но и ряд предметов по точным наукам и ес
тествознанию, а также предполагала обязательное знакомство с сов
ременными достижениями в самых разных областях человеческих 
знаний. Петров-Водкин обогатил методику преподавания изобрази
тельного искусства принципом научного анализа основных формаль
ных проблем. Разработанная им на рубеже 1910-х -  1920-х г. «Наука 
видеть» внесла весомый вклад в теорию художественной педагогики 
и определила уникальность как принципов преподавания искусства 
Петрова-Водкина, так и его концепции воспитания, причем не только 
художника, но и человека вообще.

Удивительно, что задуманная Петровым-Водкиным как руково
дство к урокам рисования в общеобразовательной школе, «Наука ви
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деть» легла в основу и его академической программы. Более того, она 
содержит массу мировоззренческих выводов и идей, обнаруживаю
щих поразительное единомыслие с представителями философии 
«русского космизма» [1]. Рассматривая проблемы космоса и человека, 
русские космисты выдвинули идею активной, творческой эсхатоло
гии, смысл которой в том, что «конец этого мира, конец истории за
висит и от творческого акта человека» [2].

Идея активной эволюции человечества заключалась в преобра
зовании им собственной природы и окружающего мира, преодолении 
болезней и смерти, завоевании космического пространства. Причем 
осознавая несовершенство человека, эволюционные космисты видели 
панацею в его творческом сознании. В религиозной ветви русского 
космизма цель определяется как достижение Царства Божьего, или 
преображенного Бытия опять-таки через творческое призвание чело
вечества, делающее его в итоге Богочеловечеством.

В «Науке видеть» Петров-Водкин тоже рассуждает о несовер
шенстве человека, видя главный камень преткновения в том, что «че
ловек знает больше, чем видит» [3]. «Люди разучились пользоваться 
органами восприятия и в продолжение столетий расходуют свою мус
кульную силу (мозг) и все подчинили этому аппарату. И развив чув
ствительность, утратили ощущения» [4]. «Мускульная сила, мускуль
ная жизнь -  это все жизнедеятельность человека... Это когда человек 
«производит», реализует себя на земле -  остаются знаки существова
ния» [5]. Очевидно, Петров-Водкин имеет в виду «культурные про
дукты» человечества. Н. Бердяев видел трагическое «несоответствие 
между творческим замыслом и результатом деятельности: Человек 
творит не новое бытие непосредственно, а лишь «культурные продук
ты» [6]. Для чего же, по мнению Петрова-Водкина, нужно развитие 
человеческих ощущений? («Покуда они только питательные и сексу
альные» [7]. «То, что дала мускульная жизнь в виде науки -  то же 
должна дать способность чувствительных органов восприятия в виде 
искусства. Человек введет в себя всю силу, развитую в рычагах, коле
сах и т. д. и из себя будет излучать непосредственно эту силу -  для 
вызывания скрытых законов в вещах мира» [8]. Какую громадную 
роль отводит Петров-Водкин искусству в деле преображения мира 
и самого человечества!
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И потому в «Науке видеть» он призывает перевоспитать всю 
систему наших восприятий. Для этого необходимо художнику, ребен
ку, каждому человеку «дать возможность самому видеть предмет, со
храняя всю силу свежести и отзывчивости, и любознательности ре
бенка. Научившись видеть, воспитываемый будет сам открывателем 
сюжета предмета. Он умозаключит о нем, и это умозаключение будет 
его личное, понятое на всю жизнь, со всей остротой оттенков и несхо
же с умозаключением ни о каком другом предмете. У него разовьется 
осевое, пронизывающее предмет смотрение и отсюда планетарное 
мироощущение. Восприняв много, человек дает много. И на глубинах 
индивидуального того окунания в реализм бытия человек станет об- 
щечеловеком» [9]. Судя по многочисленным рукописям лекций и док
ладов, над которыми художник работал в те же годы, Петров-Водкин 
уверен в грядущем «планетарном периоде человечества. Творчество 
ведет к нему» [10]. Художник видит в искусстве «способ для всех 
вбирать в себя растраченную во вне энергию» [И ] для «победы над 
пространством и временем» [12]. «Искусство есть способ усовершен
ствования человеческого аппарата из животного (прикрепленного) 
в планетарный» [13].

Составной частью «Науки видеть» стало учение Петрова-Водки
на о «сферической» или «наклонной» перспективе, суть которой в пе
редаче ощущения земли как планеты и связи предметов и человека 
с Космосом, Вселенной. Этот совершенно оригинальный способ пере
дачи пространства позволяет ощутить единство воспринимаемого ор
ганами чувств видимого микромира и теоретически познаваемого, во
ображаемого макромира, т. е. Космоса. Но к этому же приводит и путь 
религиозного познания мира, ведь «религия, -  по словам Петрова-Вод
кина, -  это ощущение Человеком единой сущности всего мира. Рели
гия -  это открытие глаза Человека на мир и экстаз Человека от ощуще
ния этого мира всего целиком. А так как ближайшее существо к Чело
веку Человек, тот единственный, с которым можно разделить подав
ляющий восторг ощущения Единой сущности Мира, то на этом этапе 
экстаза люди сливаются в единый организм -  в Человечество» [14]. 
И потому Петров-Водкин делает вывод: «Искусство = Наука видеть 
и религиозное осознание» [15]. Позднее художник переименует «сфе
рическую» или «наклонную» перспективу в «живое смотрение». В чем
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его суть? Петров-Водкин учитывал бинокулярность человеческого 
зрения, а также то, что человек все время двигается, меняя точку 
и угол зрения на предметы, которые сами могут передвигаться 
в пространстве. Отсюда заключение художника об активном, живом 
смотрении человека, постигающего мир в движении, развитии, не ог
раниченного горизонтально-вертикальной системой координат, на ко
торой зациклилась итальянская перспектива. «Мы уродуем восприятие 
вещей геометрией Эвклида и европейской перспективой» [1 6 ],-  уве
ряет Петров-Водкин. В рукописи доклада «Наука видеть» можно найти 
следующее объяснение «наклонной» перспективе: «Определив на зем
ле предмет (его ось) (а), находите направление оси, на которой лежит 
точка (х), определив ось второго предмета (в) и продолжив до пересе
чения с осью (а) -  определите саму точку (х) (Бог, Истина). С этим 
оружием единственно возможно создать защиту -  поэтическую плен
ку, чтоб не так сильно ушибаться о предметную среду» [17]. Из своего 
теоретизирования Петров-Водкин делает вывод, что творчество долж
но исходить от предмета к пространству, а не наоборот. Но тогда, ис
ходя из его же «геометрических» выкладок, получается, что суть тако
го метода в богоискательстве. Подтверждение этому находим в других 
лекциях Петрова-Водкина. Так в лекции «Красота спасет мир» худож
ник выделяет среди многих испробованных путей спасения (обретения 
бессмертия) человечества путь религиозный, «делающий надежду фа
тальной, путь «от вещи к Богу» [18]. Залогом человеческого бессмер
тия для Петрова-Водкина является «реализм божественных событий»
[19]. «Реализм Христа- буквальное воскрешение в будущей жизни»
[20], -  утверждает художник. В лекции «Проблема движения» Петров- 
Водкин провозглашает: «Идущая культура на смену античной -  есть 
культура планетарно-органическая. И искусство изображения Челове
ка первое вступит в эту эру» [21]. Потому что для художника «идея ор
ганизма: Богочеловечество» [22].

«Поэтическая пленка», упоминаемая Петровым-Водкиным, -  
образный прием, позволяющий соотнести видимый мир, приблизить 
его к миру духовному. В этом преображении мира реального в мир 
идеальный -  мечта художника. «Произведение искусства есть мате
риализация чувственных представлений» [23], «Всякое ощутительное 
изображение какого бы ни было предмета и явления с точки зрения
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его окончательного состояния или в свете будущего мира есть худо
жественное произведение» [24], -  утверждает Петров-Водкин. В этом 
процессе он отводит главную роль живописи -  «конкретнейшему из 
искусств» [25], а художника называет «передовым следопытом» в ду
ховных поисках. «Художник это... такая сила... У него величайшее 
орудие власти над человеком! Всеми путями войдет он в душу людей, 
но перевернет их!» [26].

Поразительно, что эти глобальные мысли обуревали Петрова- 
Водкина в один из сложнейших периодов его жизни. Сразу после ре
волюционных событий он пишет: «Я почувствовал... всю огромную 
ответственность моего искусства перед этими двинувшимися к жизни 
массами...» [27]. Революция для него это прежде всего явление кос
мического порядка, и, как от любого другого подобного события, ху
дожник ждал от нее колоссального напряжения, способного «вско
лыхнуть застой окружающего, чтобы нарушить привычность» [28], 
вывести страну, народ из состояния сна к светлому будущему, пони
маемому Петровым-Водкиным как иное бытие или Царство Духа. Не
случайно в его статьях в 1917 г. звучат столь оптимистические ноты: 
«Так всколыхнулось сердце страны нашей, что вот-вот оно взлетит 
огромной птицей и подымет за собой все народы к радости общной 
жизни... и к последнему мятежу за человека, за самоопределение че
ловека во Вселенной» [29].

Вот почему «никогда за все периоды своей жизни я не работал 
так напряженно над процессом углубления изобразительных принци
пов» [30], -  признается Петров-Водкин. Вот почему со всей страстью 
проповедника он отдается чтению докладов и лекций на рубеже 
1910-х-1920-х гг., раскрывая свои взгляды на искусство, человека 
и Бога, природу и космос перед самой широкой аудиторией: от про
фессуры и студентов Академии художеств до матросов Балтийского 
флота. И потому можно уверенно говорить, что Петров-Водкин при
давал своей педагогической деятельности поисгине миссионерское 
значение.

Многие его педагогические принципы и приемы не утратили 
своей актуальности и в наши дни. Задачи непосредственного, непред
взятого восприятия ребенком, художником изображаемых предметов, 
умения находить их многочисленные связи с окружением, а также
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индивидуального, нестандартного воплощения своего мироощущения 
в материале остаются по-прежнему едва ли не самыми важными 
и в педагогической практике, и непосредственно в творчестве, и даже 
в бытовой, производственной деятельности человека, помогая ему 
обрести необходимую гармонию с природой и обществом.

Гуманист в своей философии и творчестве, К. С. Петров-Водкин 
заповедовал свое отношение к искусству и жизни своим ученикам. 
Неслучайно А. Н. Самохвалов, отзываясь о произведениях учителя, 
видел в них прежде всего «всю глубину его любви к людям» [31].
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