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Дизайн
Родченко

Дизайн Родченко вырос из живописи, а атмосфера нова-
торства, царящая в России в начале XX века, помогла ему 
стать не просто востребованным художником, но и про-
грессивным дизайнером. Он был движущей силой в создании 
первых музеев современного искусства. Он работал с мебе-
лью, тканями, керамикой; плакатами и книгами; занимался 
оформлением выставочных витрин и сценографией. Родчен-
ко стал центральной фигурой русского конструктивизма, 
радикальным активистом, пионером фотомонтажа, теоре-
тиком и практиком.

Александр Родченко родился в Санкт-Петербурге в 1891 году, 
а вырос в Казани, в семье театрального бутафора. Вопреки 
воле отца, в 1914 году окончил Казанскую художественную 
школу. Одна из первых его работ (проект для пьесы Оскара 
Уайльда «Саломея») была создана в элегантном, но неловком 
стиле Ар-нуво, показавшем заинтересованность автора в пат-
тернах и стилизации. Нужно отметить, что в России того вре-
мени между художниками и театром сложились особые отноше-
ния. Со сценой работали Гончарова, Бакст, Татлин, Малевич, 
позднее к ним присоединились Родченко и Степанова, Попова 
и братья Стенберги и многие другие. Театр требовал масштаб-
ного воображения и позволял экспериментировать с простран-
ством, цветом и светом. Сцена стала эквивалентом картины, 
но была больше, глубже, активней. То, что на первый взгляд 
казалось картиной — например, лес, написанный Владимиром 
Татлиным на картоне или доске, — стало элементом сценогра-
фии. Впервые театр показывал художника публике.

Тогда же, в 1914 году, Родченко столкнулся с самым радикаль-
ным художественным течением. В Казань приехали русские 
футуристы, и Родченко увидел ключевые фигуры в действии. 
Главным идеологом движения был художник и поэт Давид 
Бурлюк, компанию ему составляли поэт-авиатор Василий Ка-
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менский и молодой поэт-революционер Владимир Маяковский. 
Они читали лекции, спорили и донимали публику невероятны-
ми заявлениями о новом искусстве, которое должно «бросить 
Толстого, Достоевского, Пушкина с парохода современности». 
Бурлюк был похож на несуразную пародию элегантного Оска-
ра Уайльда, носил цилиндр, фрак и жилет, иногда в широкую 
яркую полоску, серьгу в одном ухе, и рисовал на лице ма-
ленькую собачку. Каменский выступал с рисунком самолета 
на лице. Маяковский не снимал знаменитый жилет в широкую 
черно-желтую полоску. Из верхних карманов пиджаков и жи-
летов футуристов неизменно торчали крестьянские деревянные 
ложки. Это доводило до абсурда дендизм 1880-х годов.

Новое искусство в России контрастировало с работами париж-
ских кубистов и итальянских футуристов. Русские футуристы 
требовали признания, называя себя «Будетлянами», или жи-
телями будущего. В этом и было яркое отличие от урбани-
стического, механического и динамичного видения, о котором 
заявлял поэт Томазо Филиппо Маринетти, основоположник 
итальянского футуризма. Вместо трепета перед ревом мотора 
автомобиля, русские футуристы трепетали перед языком, из-
учая его изменения во времени и пространстве. Они создавали 
футуристические образы крестьян, в противовес итальянской 
ускоряющейся современности. Они делали книги из обоев, 
используя дешевые технологии печати, давали им странные 
названия, например, «Танго с коровами» Каменского. Нако-
нец, они продвигали заумь, искусственный звуковой язык «за 
гранью смысла». Заумь, изобретенная поэтами-футуристами 
Велимиром Хлебниковым и Алексеем Крученых, оказала свое 
влияние и на художников. Казимир Малевич называл неко-
торые из своих работ 1913 года «заумным реализмом». Тогда 
же Малевич и художник-композитор Михаил Матюшин вместе 
с Хлебниковым и Крученых поставили в санкт-петербургском 
театре «Луна-парк» первую в мире футуристическую оперу 
«Победа над Солнцем».

Молодой Родченко был потрясен впечатляющими новшества-
ми. Ему открылись новые стили в выступлениях, в театре, 
в поэзии и в живописи, и он сразу же на них отреагировал. 
Написал большое динамичное полотно «Танцор», состоящее 
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Танцор, 1915. 
Холст, масло, 144 х 91 см. Справа внизу подпись и дата, «Р 15».

АРХИВ А. РОДЧЕНКО И В. СТЕПАНОВОЙ, МОСКВА
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из множества цветных изогнутых фрагментов, которые ожив-
ляют поверхность, создавая движение и светотень, и в про-
цессе собираются в силуэт. Сохранились черно-белые рисунки 
Родченко, напоминающие русскую православную иконопись. 
Как и парижские кубисты, он экспериментировал с пересека-
ющимися планами и противоречивым светом, одновременно 
добиваясь эффекта иконы и подражая Пикассо. Родченко ис-
кал баланс между русским и западным искусством, поднимая 
вопросы принадлежности, вдохновения, влияния и независи-
мости. Тогда и появились первые признаки конструирова-
ния образа из определенных элементов — кругов и прямых 
линий.

В конце 1915 года Родченко переехал в Москву, где позна-
комился с художниками Татлиным и Малевичем, чья конку-
ренция приводила к публичным спорам и даже дракам. В это 
время Европа уже была охвачена войной. Для многих война 
была предвестницей конца света. Русские художники жестко 
дискутировали, писали, конструировали и выставлялись, соз-
дав сильную, но изолированную концентрацию творческой ак-
тивности. В этом очаге радикальных разногласий и начался 
рассвет культурных инноваций.

Радикально новые «контррельефы» (беспредметные рабо-
ты из различных материалов) Татлина и «Черный квадрат» 
Малевича были выставлены в 1915 году на Последней фу-
туристической выставке «0,10» в Петрограде. Авангардисты 
обратились к сломанным машинам войны и семафорам во-
енных коммуникаций. Угловые композиции работ напомина-
ли публике о красном уголке в доме, отведенном для икон. 
В данном контексте это означало падение традиционных цен-
ностей в религии и в искусстве, или, как вариант, неудовлет-
ворение, страх и разногласия, блуждающие в общественном 
сознании. «Черный квадрат» Малевича мог служить черным 
флагом анархистов, заслоняющим лик Спасителя. Малевич 
называл его «нулем формы», картиной, разрушающей преж-
ние соглашения, а еще «живым наследником», словно наме-
кая на фразу «Король умер — да здравствует король», что 
было опасным жестом в годы вой ны и правления последнего 
царя.
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Вдохновленный Татлиным и Малевичем, Родченко создал тех-
нику рисования с применением линейки и циркуля, которая 
свела к минимуму признаки личного стиля и самовыражения. 
Он убрал из работ образы и весь процесс отображения види-
мого мира. Используя только черную и белую краски, начал 
создавать композиции из прямых линий и изгибов, передавая 
эффект прозрачности и движения. Эти графические работы 
несут мощный ритмический и визуальный посыл, но в них нет 
образа, скрытого за внешним видом. С одной стороны, из-
учая материальные конструкции Татлина, а с другой — ди-
намичные геометрические работы Малевича, Родченко нашел 
собственный почерк создания причудливых художественных 
композиций, в которых не было света и тени, цвета и тек-
стуры. Они выглядят живыми, но упрощенными и минимали-
стичными, подчеркнутыми контрастом черного и белого. Так 
Родченко определился с основными элементами, эффект кото-
рых несколько смягчился, когда позже вернулись цвет и тень. 
В этих работах гуашью основное скопление форм отделено от 
фона. Зритель видит во фрагментах знакомые формы, но не 
может их определить. В них есть признаки светотени, пло-
ских и изогнутых поверхностей, а некоторые области покры-
ты лаком, чтобы создавалось впечатление прозрачности и от-
ражения. Даже у названий появилась система, отражающая 
стремление Родченко уйти от узнаваемости образов в работах. 
Он называл композиции беспредметными. Это подчеркива-
ло отрицание узнаваемости изображения в пользу сознатель-
ной манипуляции материалами и геометрическими элемен-
тами.

В живописи Родченко пересекающиеся планы и прозрачные 
поверхности собраны в композиции без предмета, хотя и вы-
глядят как арки, опоры, проемы и пространства, напомина-
ющие об архитектурных формах. Работы отказываются от-
ражать видимый мир любыми общепринятыми способами, но 
и не выглядят системой украшений. Вместо этого Родченко 
представляет скопление планов и линий, указывающих на ил-
люзию пространства и сооружения. И это создано настолько 
безлично, насколько возможно, с небольшими признаками ин-
дивидуального почерка создателя и очевидными акцентами на 
фактуре и выявлении свойств материала.
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Афиша выставки 1917 года, посвященной работам Родченко 
с 1910 по 1917 годы, демонстрирует динамичное и яркое ис-
пользование шрифтов, частично унаследованное у русского 
футуризма. Буквы разбегаются по бумаге, словно сами по 
себе. Это свойство книг предвоенных футуристов было заяв-
лено в манифесте «Буква как таковая» 1913 года, который 
утверждал, что значение буквы меняется в зависимости от 
того, написана ли она от руки или напечатана, а также от ее 
размера. Русские поэты и художники-футуристы освободили 
шрифты от типографической строгости горизонтальных линий 
и расстояния между буквами. Малевич и его последователи, 
Иван Пуни и Эль Лисицкий, использовали необычные фор-
мы букв в своих выставках, плакатах и графическом дизай-
не, в итоге присоединяя динамику изобретения футуристов 
к европейскому экспериментальному дизайну. Родченко, чью 
художественную карьеру также определили футуристы, со-
хранил заинтересованность и воодушевление в использовании 
шрифтов и слов. Более того, начал активно использовать свои 
находки не только в живописи, но и в дизайне.

Проект росписи треугольной стены над воротами авиационных 
ангаров по-настоящему раскрыл способности Родченко. Свежо 
и ярко, светотень и изогнутые формы намекают на полет аэро-
планов. Надпись на «Ангаре № 3» должна была находиться 
на стене снаружи. Проект «Ангар № 7» включает имя фран-
цузского пионера полетов и авиастроителя Анри Фармана, 
от которого получил аэроплан Луи Блерио, как и пилот-поэт 
Василий Каменский, по совету Блерио. В этих ранних рабо-
тах Родченко активно использовал свои живописные техники. 
Живопись для него стала тем путем, которым художник устре-
мился к дизайну.

В 1917 году Родченко также получил заказ на дизайн ламп для 
кафе «Pittoresque» в Москве, оживленного пространства, в ко-
тором собирались художники, интеллектуалы и их поклонни-
ки. Он работал над проектом вместе с Владимиром Татлиным 
и Георгием Якуловым. Рисунки на бумаге показывают, как 
изогнутые пересекающиеся поверхности, вероятно, сделанные 
из отражающего металла, могут рассеивать разноцветный свет 
в пространстве кафе (стр. 13, 41). В современной живописи 
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проявляются черты дизайна этих ламп и их цветовые эффек-
ты. Необычный синтез утилитарного объекта и геометрическая 
роспись показывает, как далеко Родченко ушел от самовыра-
жения — не изображение лампы, а изображение для лампы 
или сделанное самой лампой.

Так художник пришел к уточнению элементов композиций. 
Серия картин «Движение спроецированных уровней» могла 
показывать визуальные эффекты от ламп — плоские уровни 
с противоречивым светом, — которые возможно передать толь-
ко на рисунке.

Тогда же Родченко начал сооружать трехмерные конструкции 
из картона. Он назвал эту серию «Собранное и разобранное». 
Кроме того, он работал над невероятными коллажами из кар-
тона или бумаги с печатью. Они были похожи на отдельно 
стоящие конструкции «Собранного и разобранного», но изго-
товлены из материала с картинками и текстами, отвлекающими 
внимание зрителя, ищущего структуру. Это был еще один спо-
соб определения фигуры Родченко-художника — между неве-
сомыми пространствами Малевича и тяжелыми материальными 
конструкциями Татлина. В «Композиции № 71» структурный 
элемент, визуально действующий как позвоночник или шея, 
идет вниз к эквиваленту торса или основания и напоминает 
фигуру робота, геометрического создания или автоматона. 
Трехмерные конструкции и коллажи Родченко обращаются 
к физической структуре, гравитации, материалам и упруго-
сти — территория между умозрительной живописью и про-
думанным дизайном.

Проект украшения авиационного ангара, 1917.
35,7 х 44,5 см.  Другие дизайны для ангаров, включая № 1, 

посвящены памяти пионера воздухоплавания Фармана.
АРХИВ А. РОДЧЕНКО И В. СТЕПАНОВОЙ, МОСКВА


