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Художники на войне: значение фронтовой графики

В статье рассматривается служба призванных в ряды РККА профессиональных художников Л. И. Ершова,  А. А. Кроткова, 
 С. Ф. Бабкова. Каждый с оружием в руках защищал родную землю, лишь иногда имея возможность рисовать. Отдельно 
выделена служба художников Главного политуправления  Военно-морского флота, которая проходила при Политуправ-
лении Краснознаменного Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Дунайской флотилии. Основными задачами 
С. С. Боима, Б. И. Пророкова, Ю. М. Непринцева,  А. В. Трескина,  И. Ф. Меркеева, А. А. Меркулова, Л. В. Сойфертиса, К. Г. До-
рохова было создание «художественных документов» и наглядной агитации, но даже на войне есть место творчеству. 
Художникам удавалось охватить широкий географический диапазон военных событий, так как они меняли свое назна-
чение. Многочисленные рисунки и этюды уже в послевоенное время стали материалом для создания монументальных 
и станковых живописных произведений, которые отображали картину различных военных событий.
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The article considers the service of professional artists L. I. Ershov,  A. A. Krotkov,  S. F. Babkov. Each with a weapon in his 
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Художник на войне – тема, которая не теряет 
своей актуальности и сегодня. Великая Отечествен-
ная война объединила множество судеб, в том 
числе и людей творческих профессий. Художники 
наравне с остальными с оружием в руках стояли 
на защите страны, знали «окопную правду» не по-
наслышке. Они служили в фронтовых бригадах [1] 
и при Политуправлениях, занимались созданием 
многочисленных рисунков, плакатов, что было 
проявлением профессиональным [2]. Особенно ин-
тересными являются графические листы, немногие 
живописные этюды и документальные источники, 
сохранившиеся в музейных и частных коллекциях. 
Целью данного исследования является осмысление 
специфики и значения фронтовой графики, выяв-
ление доминирующего значения «художественного 
документа». Анализ работ художников-фронтови-
ков дает возможность решить следующую задачу – 
выявить границу между документом военной эпохи 
и творческим порывом на войне.

В советско м и российском искусствознании 
изу чены биографии многих художников, рабо-

тавших в годы Великой Отечественной войны. 
Были изданы многочисленные воспоминания, 
дневники художников. Отдельно стоит выделить 
документы, письма военных художников студии 
имени М. Б. Грекова [3]. В книге «Художники города-
фронта. Воспоминания и дневники ленинградских 
художников» – это ряд четко структурирован-
ных статей, выдержек из дневников, повествова-
ний таких художников, как В. А. Серова «Вместе 
с народом» [4, 5–13], Я. С. Николаева «В те годы» 
[4, 164– 167], Г. С. Верейского «Обращение к ле-
нинградским художникам, городу и его защитни-
кам-балтийцам» [4, 170–173], Ю. М. Непринцева 
«Военные годы» [4,  273–285], А. А. Блинкова «Из 
дневника» [4, 373–379] и многих других. В этих 
статьях-воспоминаниях авторы, каждый по-своему, 
раскрывают работу художников в городе и на Ле-
нинградском фронте. Свой творческий путь К. Г. До-
рохов описывает в книге «Записки художника» [5]. 
Мастер рассказывает о годах учебы во ВХУТЕМАСе 
и периоде становления, особенно важными для 
данного исследования является глава «Годы воен-
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ные». К. Г. Дорохов повествует о своей работе и 
взаимодействии с художниками на флотах ВМФ 
СССР. При сопоставлении кратких записей на ри-
сунках из серии «По дорогам войны», несомненно, 
являющихся важнейшим источником информации, 
с текстом записок художника, возникает четкий 
зрительный образ фронтового пути К. Г. Дорохова. 
С. П. Ярков в книге «Художник на войне: Фронтовой 
дневник и рисунки В. В. Зимина» рассказывает о 
военной судьбе художника [6]. 

Важными дополнениями к уже изданным мате-
риалам являются документы, хранящиеся в ЦАМО 
ВМФ. Это личные дела художников Политуправле-
ния художников Краснознаменного Балтийского 
флота С. С. Боима [7], Б. И. Пророкова [8], Я. Д. Рома-
са [9], И. Ф. Меркеева [10], где подробно представ-
лен послужной список художников, работавших 
при Главном политуправлении ВМФ. Документы 
из частных собраний художников Л. И. Ершова 
[11] и А. А. Кроткова [12; 13; 14], воспоминания на-
следников [15% 16] дают возможность понять путь 
профессиональных художников в Красной армии. 

Судьбы художников-фронтовиков с первых 
дней войны были связаны с призывом в ряды РККА. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 г., с 23 июня в стра-
не была объявлена всеобщая мобилизация. Был 
призван в ряды РККА 15 июля 1941 г. выпускник 
Саратовского художественного техникума 1940 г. 
Леонид Иванович Ершов. Молодой художник не 
успел найти работу по профессии в начале 1941 г. 
[11] и как житель колхоза им. К. Е. Ворошилова Крас-
ноборского района Архангельской области был 
мобилизован. Он был определен старшим писарем 
во 2-м Инженерном батальоне 1-й Ударной армии. 

Призван в РККА был и Алексей Александрович 
Кротков (1904–1943) [12]. В течение нескольких 
месяцев он занимался транспортировкой солдат, 
в феврале 1942 г. получил назначение на Западный 
фронт. Дивизия, где служил А. А Кротков, занимала 
позиции на оборонительных рубежах в глубине 
смоленских лесов. Заниматься любимым делом 
во фронтовых условиях не удавалось. Лейтенант 
Кротков помогал оформлять «боевые листки» и 
стенгазеты, а также необходимую в роте наглядную 
агитацию. Особенными стали его трогательные, 
богато иллюстрированные письма жене и малень-
кой дочери. 28 декабря 1942 г. пришло письмо с 
изображением медведя в шапке с вещмешком за 
спиной. Медведь собирается в дорогу и получает 
последние наставления от командира – «Недавно 
в одном лесу я разговаривал с самым страшным 
медведем. Он все знает про всех, и он мне сказал, что 
ты плохо маму слушаешься. Это нехорошо. Я тогда 
попросил этого медведя чаще ходить в Москву, за 
тобой подсматривать и все мне передавать. Так что 
лучше слушайся, живи дружно, учись, играй и пиши 

мне письма. Шлю тебе много воздушных поцелуев. 
Папа» [12]. 

За два года службы у А. А. Кроткова не было ни 
одного ранения, лишь иногда недомогания приво-
дят его в госпиталь. В письмах из медсанчасти отец 
обсуждает с дочерью конструкцию «нового танка». 
В детском письме изображен танк, сама картинка 
непосредственна, а боевая машина нарисована 
яркими карандашами и подобна трехэтажному 
домику. Отец отвечает, что танк новой конструк-
ции выйдет к Новому году, а пока мы используем 
«танк такой» и прилагает иллюстрацию. Интерес 
вызывают иллюстрации, выполненные в письме 
к ноябрьским праздникам: «Да здравствует наша 
Родина» с изображением девочки и мальчика не-
сущих алое знамя с надписью «Да Здравствуют 
дети» [13]. Девочка-медсестра несет флаг, а позади 
нее идет красноармеец, волоча за собой куклу с 
изображением свастики. Бесхитростный, но мак-
симально емкий и лаконичный рисунок выражает 
отношение художника к немецкой армии: ее солдат 
даже дети могут небрежно таскать за ногу. В празд-
ничном письме к Новому, 1943 году, А. А. Кротков 
присылает поздравления и добрые пожелания 
«ЖИЗНИ и здоровья» [14]. Цветными карандашами 
он рисует автопортрет в сатирической форме, это 
солдат в плащ-палатке, несущий под мышкой мину: 
«Перед носом у врагов папа ходит жив-здоров. 
Пушки в папочку палили, в папу пулями стреляли, 
папу с воздуха бомбили, а в папулю не попали! 
Говорит вокруг народ: “Папе вашему везёт”!» [14]. 
Творческая интуиция все больше подсказывает, что 
затянувшееся затишье под Смоленском в скором 
времени разразится накалом боевых действий.

Весной 1943 г. под Смоленском начинается актив-
ное наступление на группу армии «Центр» со стороны 
Западного фронта, где советские войска потерпели 
неудачу. Некоторые дивизии попали в окружение. 
В  письмах художника рисунков становится все мень-
ше, скорее, это короткие отрывистые записочки с 
виньетками, выполненные цветными карандашами. 
В  конце июля 1943 г. ст. лейтенант Кротков был на-
значен командиром взвода 620-й стрелковой дивизии. 
Военные действия в 1942 – начале 1943 г. на терри-
тории центральной России не были активными. В 
лесных массивах Смоленской области располагались 
оборонительные линии, и лишь иногда случались 
перестрелки, уже с 7 августа по 2 сентября  1943 г. 
была проведена стратегическая наступательная опе-
рация «Суворов» с целью разгромить левое крыло 
немецкой группы армий «Центр» и освободить город 
Смоленск посредством активных действий Западного 
и левого крыла Калининского фронтов. А. А. Кротков, 
был брошен на передовую в Смоленской операции. 
Бои шли тяжелые, с большими потерями. Все чаще А. 
А. Кротков отправлялся на линию огня, а 9 сентября 
1943 г. ст. лейтенант погиб от ран в медсанчасти [17].
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Был мобилизован в армию и выпускник сред-
ней художественней школы при Всероссийской 
Академии художеств Сергей Федорович Бабков 
(1920–1993). Окончание школы пришлось на июнь 
1941 г. Вместо продолжения учебы в Ленинградском 
академическом институте им. И. Е. Репина он был 
определен в 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище. По завершению учебы в звании лейтенанта 
С. Ф.  Бабков ушел на фронт в марте 1942 г. Он был 
участником боев на огненной Курской дуге, воевал 
на Брянском, Центральном и Украинском фронтах. 
Между боями и тяжелыми переходами молодой 
художник не расставался с альбомом и карандашом: 
рисовал портреты боевых товарищей, старался 
отобразить военную жизнь. Эти рисунки своей 
достоверностью с годами приобрели не только 
художественную, но и историческую ценность. 
Возможность рисовать была редко лишь в минуты, 
когда между боями была возможность отдохнуть. 
Вероятно, в череде портретов фронтовых това-
рищей можно выделить автопортрет (Ч. с., 1945). 
Заниматься любимым делом по долгу службы уда-
валось немногим, но профессиональные художники 
работали на приближение победы наравне со всеми. 

По решению принятому на IV пленуме ЦК Все-
союзного профессионального союза работников 
искусств (РАБИС) были мобилизованы художники 
для образования фронтовых художественных бри-
гад для создания средств наглядной агитации [18, 
c. 317]. Искусство стало средством пропаганды, вы-
ражения политики Коммунистической партии СССР, 
в то время как советскую пропаганду во время 
Второй мировой называли «третьим фронтом». 
Батальный жанр переживает новый виток развития, 
что было обосновано созданием «художественных 
документов» и работ большого творческого накала. 

В то время как Советский ВМФ вел боевые дей-
ствия и содействовал приморским группировкам, 
защищал свои морские коммуникации, осуществлял 
морские, речные и озерные перевозки, силы флотов 
участвовали в оборонительных операциях. На реках 
и озерах действовали речные и озерные военные 
флотилии. При Главном управлении политической 
пропаганды ВМФ СССР с конца 1920-х гг. в штате ра-
ботали художники. Так С. С. Боим (1899–1978) и мно-
гие другие были определены на административную 
службу на должность художников с началом войны. 
Штатные художники служили при Политическом 
управлении Краснознаменного Балтийского, Север-
ного, Черноморского флотов и Дунайской флотилии. 

Служба военных художников Краснознамен-
ного Балтийского флота (КБФ) проходила в Крон-
штадте в Доме Военно-морского флота (ДВМФ 
КБФ), где также находился и Штаб КБФ. Флотские 
художники КБФ активно занимались созданием 
агитационных средств, выпускали сатирические 
плакаты, объединенные названием «Балтийский 

прожектор». Выполнялись иллюстрации для газет, 
посвященных событиям на флотах. Кроме громких 
имен С. С. Боима, Ю. М. Непринцева (1909–1996) не-
сколько в тени стоит имя И. Ф. Меркеева (1917–?), 
который с 19 ноября 1941 г. был зачислен худож-
ником в ДВМФ КБФ, создавал и печатал плакаты 
для Политического управления КБФ. Небольшие 
тиражи плакатов, боевых листков печатались спе-
циально для флотов и распространялись на кора-
блях. Задачи художников зачастую перекликались 
с необходимостью выполнения боевых задач. Для 
ведения боя из Кронштадта корректирующим на-
блюдательным пунктом 170-го отдельной артил-
лерийского дивизиона крепости, расположенного 
в кинотеатре имени Максима Горького (Морском 
Никольском соборе) художниками КБФ была вы-
полнена «Панорама территории южного побережья 
Финского залива (артиллерийская)» (Центральный 
военно-морской музей, Санкт-Петербурга (ЦВММ), 
1941–1943). Графический лист вытянут по формату, 
само изображение подробно прорисовано, через 
лесопарковую зону хорошо видны архитектур-
ные доминанты Петергофского берега. Поверх 
рисунка карандашом нанесена сетка и шкалы для 
ведения артобстрела. Максимальная правдивость 
отразилась и в документальных сериях военных 
этюдов и рисунков Б. И. Пророкова (1911–1972), 
направленного на полуостров Ханко, и Я. Д. Ромаса 
(1902–1969), художника эскадры КБФ. Их работы за-
ложили основу повествования о войне на Балтике. 

В 1942 г. было выполнено два альбома с изобра-
жениями кораблей КБФ художниками Я. Д. Ромасом, 
Г. Н. Петровым (1904–1944), Г. С. Верейским (1886–
1962). Это серия небольших по формату графиче-
ских листов с изображением кораблей и маневров. 
Корабли на иллюстрациях изображены детально и 
безошибочно. Компоновка в листе статична, кораб-
ли изображены одним из бортов по отношению к 
зрителю. Наиболее интересными по построению 
композициями являются сюжетные изображения 
«Эсминец „Яков Свердлов” ставит дымовую завесу» 
(ЦВММ, 1942), «Крейсер «Киров» ведет огонь по вра-
жеским батареям» (ЦВММ, 1942), «Торжественный 
подъем флага на эсминце» (ЦВММ, 1942).

С 1943  г. в ДВМФ КБФ активно работает 
А.  В. Трескин. Его графика наполнена большей 
динамикой. В графическом листе «Бой двух балтий-
ских катеров против четырнадцати шюцкоровских» 
(ЦВММ, 1943) художник изобразил блестящий бой 
катерников. На переднем плане моряки ведут 
бой со шведскими катерами, прямой наводкой 
корабельное орудие бьет по колонне кораблей 
противника. Темное ночное небо засвечено огнем 
орудий, на воде видны всплески от снарядов. Ху-
дожник показывает кульминацию ночного боя. 
Именно этот графический лист был опубликован 
на одноименной листовке Политуправления КБФ. 

М. С. Олейник
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Художники касались не только важных, драма-
тичных сюжетов, но и вполне прозаичных. С. С. Боим 
в этюде «Советские подводные лодки у пирса» 
(ЦВММ, 1942) изобразил два боевых корабля, стоя-
щих в бухте. Легкий акварельный этюд максимально 
правдив, подробно прорисована архитектура ко-
рабля, видно стоящих на палубе моряков, развива-
ющийся флаг. Легкое утрене солнце проглядывает 
через облака, на тихой воде видны отблески. В этюде 
«Маяки. Кронштадт» (ЦВММ, 1943), С. С. Боим пишет 
прибрежную полосу, легкие волны финского залива, 
но не стоит забывать о том, что идет война и изо-
бражения средств навигационного оборудования 
являются стратегической информацией. Подобные 
натурные штудии состав ляют мощный корпус «ху-
дожественных документов».

Для военных художников КБФ важной темой в 
работе стала жизнь блокадного Ленинграда. В этю-
дах А. В. Трескина (1905–1986) «Ночной блокадный 
Ленинград» (ЦВММ, 1941), «Ленинград, 11-я линия 
Васильевского острова, 1941 г.» (ЦВММ), «Расчистка 
от снега трамвайного пути на Пушкинской площади 
в Ленинграде. 1942 г.» (ЦВММ), художник изображает 
тихую жизнь города. Это ночные огни и силуэты воен-
ных, колона женщин, идущих по улице. Город жил, а на 
защите города стояли боевые корабли КБФ, располагав-
шие большим количеством мощных артиллерийских 
орудий для отражения натиска германской авиации. 

Крейсер «Максим Горький» был включен в 
общий список объектов противовоздушной оборо-
ны. В ходе военно-воздушной операции «Айсштосс» 
германское командование планировало уничто-
жить корабли КБФ. Для того чтобы не допустить пе-
чального развития событий, вооружение кораблей 
были усиленно, а сами корабли замаскированы. В 
картине «Крейсер „Максим Горький” на Неве в Ле-
нинграде» (ЦВММ, 1943) художник изобразил, как 
на палубе корабля матросы натягивают тенты, а на 
бортах корабля размещают «декорацию». Неболь-
шая по формату картина наполнена солнечным 
светом, на небе изображены плывущие облака. 
Камуфлирование корабля постоянно менялось 
и обновлялось. В этюде «Два моряка за шитьем 
маскировки. Ленинград. Апрель 1943 г.» (ЦВММ) 
хорошо видно, как двое мужчин сидят за шитьем 
маскировочной сетки. В живописной серии этюдов, 
выполненных Я. Д. Ромасом на крейсере «Максим 
Горький», художник показал службу моряков-бал-
тийцев. В этюде «Вечер. Ленинград» (ЦВММ, 1943) 
на переднем плане изображен, вглядывающийся 
вдаль моряк, ожидающий вражеские самолеты. 
Фигура моряка смещена к правому краю, главным 
в композиции этюда является артиллерийское ору-
дие и облачное небо, как будто бы сейчас должен 
появиться вражеский самолет. 

Немаловажным являлось обучение личного 
состава использованию прицельных приспосо-

блений, что Я. Д. Ромас показывает в этюде «Учеба 
у дальномера» (ЦВММ, 1943). Группа матросов 
собрались вокруг дальномера, яркий солнечный 
свет заливает их спины, а матросы рассматривают 
прибор. В портрете «Старшина крейсера «Максим 
Горький»» (ЦВММ, 1943) художник запечатлел ко-
роткую паузу, минутный отдых моряка. Его лицо, 
руки, ноги освещены вечерним теплым светом, 
контрастно выделяются тени. Серию этюдов объе-
диняет легкость в исполнении, широкий мазок 
и теплый колорит. Фигуры моряков решены экс-
прессивно, деталировка незначительна. В этюдах 
передано настроение ожидания, солнечный летний 
день сменяется боевой вахтой в белую ночь.

Одной из самых известных картин Я. Д. Ромаса 
военного времени является картина «Зимние залпы 
Балтики» (ЦВММ, 1943), созданная на основе этюда 
пастелью 1942 г. Художник изобразил стрелку Васи-
льевского острова, Ростральные колонны и крейсер 
«Максим Горький», обеспечивавший огневую оборо-
ну города. В центре картинной плоскости изображен 
яркий желто-оранжевый свет от артиллерийского 
залпа, контрастно выделяется корабль, выполнен-
ный в серо-синих тонах. Автор акцентирует внима-
ние именно на огне, так как подобные артиллерий-
ские удары по наступающему противнику защищали 
блокированный город от постоянных бомбежек. 
Художнику удалось настолько органично вписать 
корабль в ночной пейзаж, что не сразу возникает 
вопрос – возможно ли пришвартовать корабль 
на столь малой глубине? Действительно, выбран-
ный Я. Л. Ромасом сюжет и его интерпретация – это 
иллюзия: никогда крейсер «Максим Горький» не 
стоял у стрелки Васильевского острова. «Зимние 
огни Балтики» – созданный художественный образ 
огневой защиты блокированного города.

Штатным художником при Политуправлении 
ВМФ Северного флота в годы войны был А. А. Мер-
кулов (1904–1973). Он создал более тысячи картин, 
офортов, рисунков, плакатов, в первую очередь, 
посвященных Северу. Среди многочисленных 
рисунков и гравюр, можно выделить графические 
листы «В боевом охранении» (ЦВММ, 1943–1945), 
«Бой подводной лодки „К-21” с кораблями про-
тивника» (ЦВММ, 1943–1945), «Проводка кораблей 
Северного флота ледоколами с Севера на Дальний 
Восток» (ЦВММ, 1941), в которых легко узнаваем 
творческий метод художника. Насыщенные по тону 
и контрастам северные пейзажи оживляют силуэты 
кораблей, а иногда разнообразие в повествование 
о Севере привносят и изображения животных. 
Подобное творческое решение дает возможность 
отвлечься от суровых будней. Графика А. А. Мер-
кулова публиковалась  в газетах «Краснофлотец», 
«Северная вахта», «В бой за Родину», «Полярная 
правда». Он стал оформителем нескольких сборни-
ков «Слава бесстрашным», альбома «Северный флот 
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в боях за Родину», серии графических зарисовок 
«Дорога в Киркенес – Норвегию». Руководил маски-
ровкой кораблей, был одним из авторов сатириче-
ских плакатов «Таран» и «Окна „Полярной правды"». 
Участник Великой Отечественной войны, обороны 
Советского Заполярья, Петсамо-Киркенесской на-
ступательной операции, боевых походов кораблей 
Северного флота, боевых вылетов А. А. Меркулов 
наравне с моряками защищал Родину. 

О художниках, прошедших Великую Отече-
ственную войну, часто говорят, что кисти – их ору-
жие, и с этим сложно не согласиться. Творческий 
путь во время войны художника К. Г. Дорохова 
(1906–1960) вклю чает в себя службу на Красноз-
наменном Балтийском, Черноморском флотах и 
Дунайской флотилии. Основным жанром в работе 
К. Г. Дорохова стал фронтовой рисунок, который 
был намного оперативнее, чем фотосъемка, а тем 
более документальная хроника. Немаловажным 
фактом оставалось богатая деталировка подоб-
ных рисунков. Графическая серия, выполненная на 
Черноморском флоте в 1942–1943 гг., рассказывает 
о битве за Кавказ, освобождение Малой земли, 
Новороссийска силами Черноморского флота в 
ходе Новороссийско-Таманской наступательной 
операции. К. Г. Дорохов, фиксировал последствия 
кровопролитных сражений. Эти рисунки живые, 
легкие, выполнены карандашом на листах неболь-
шого формата: «Новороссийск. Клуб им. Сталина» 
(ЦВММ, 1943), «Малая земля. Сейнер и торпедиро-
ванная канонерская лодка „Красная Грузия"» (ЦВММ, 
1943) и др. В творческом наследии художника мало 
портретов, но особенно выразительным является 
портрет «Моряка-дунайца – Вячеслава Иконникова». 
К. Г. Дорохов дошел по дорогам войны до Западной 
Европы, в своих этюдах запечатлел освобожденную 
Вену, а в 1945 г. написал освобожденный Будапешт 
«Корабли Дунайской флотилии проходят Будапешт» 
(ЦВММ, 1945). 

Бок о бок на Черноморском флоте, а потом 
в Дунайской флотилии работали К. Г. Дорохов, 
И. Ф. Константинов (1914–1984) и Л. В. Сойфертис 
(1911–1996). Последний являлся сотрудником 
фронтовой газеты, участником обороны Одессы, 
Севастополя. Редки и удивительны акварели Л. 
В. Сойфертиса, как тонко он прочувствовал харак-
тер совсем еще юного моряка в портрете «Тринад-
цатилетнего юнги – А. Ф. Рябчикова. ЧФ» (ЦВММ, 
1943). Художник окончил войну в Берлине. В. П. Ка-
таев назвал Л. В. Сойфертиса «снайпером пера и 
карандаша», поскольку его жанровые зарисовки, 
сделанные в годы Великой Отечественной войны, 
были удивительно точны и понятны каждому.

В своем выступлении на открытии конферен-
ции «Война, беда, мечта и юность» заслуженный 
художник Российской Федерации, ветеран Великой 
Отечественной войны И. А. Раздогин отмечал, что ри-

совать на войне было тяжело, его акварельные кра-
ски были убраны далеко в вещмешок. В фронтовом 
аду погибали товарищи, кровь быстро смешивалась 
с грязью, и не оставалось сил творить. Но военные 
воспоминания стали неоценимым материалом для 
создания художественных монументальных и стан-
ковых произведений уже после войны. 

В сентябре 1946 г., демобилизовавшись из 
армии, С. Ф. Бабков поступил в Ленинградский 
академический институт им. И. Е. Репина. Его учи-
телями стали Б. А. Фогель по живописи, С. Л. Абугов 
по рисунку. При выборе специальности после 3-го 
курса фронтовик С. Ф. Бабков отдал предпочтение 
батальной мастерской профессора Р. Р. Френца. 
Для дипломной работы он выбрал масштабную 
батальную тему, посвященную Великой Отечествен-
ной войне. Картина «Взятие Вороньей горы при 
прорыве блокады Ленинграда» отразила кульми-
нацию битвы за освобождение Пулковских высот. 
Прошедший всю войну С. Ф. Бабков возвращался к 
теме войны и в своих живописных работах, уже бу-
дучи художником Студии художников-маринистов 
ЦВММ. Это такие произведения, как «Тральщик в 
Балтийском море» (1953), «У корабельного орудия» 
(1962), «Высадка десанта» (1962). 

Выполняя свой долг, художники-фронтовики 
в своих беглых рисунках сохранили свидетельства 
о военном времени. Художникам, вернувшим-
ся с фронтов и флотов Великой Отечественной 
войны, удалось воплотить свои воспоминания в 
художественных произведениях. Достоверность 
в живописи отмечал Ю. М. Непринцев в картине 
«Балтийцы» (1969), он формировал образную суть 
замысла картины, сам художник отмечал: «Фигу-
ры балтийцев… как монолит, как неколебимая 
стена на пути к родному городу, на пути врага» [19]. 
В  картине Ю. М. Непринцева «Натюрморт» (1979), в 
которой старые фотографии и боевые награды на 
столе приближены к зрителю, напоминают о тех, 
кто их заслужил своим подвигом. 

Таким образом, значение фронтовой графики 
неоценимо. Художники, будучи на фронтах и на 
флотах Великой Отечественной войны создавали 
«художественный документ», который фиксировал 
процесс боя, места проведения боев или террито-
рии после снятия оккупации. Богатая деталировка 
и реалистичность изображения соответствовала за-
просам командования. Несмотря на четкие требова-
ния к выполнению наглядной агитации, графических 
листов для публикаций в газетах и боевых листках, 
художники старались проявить себя творчески, 
создать художественный образ в произведениях 
военного времени. Маршал И. С. Конев отмечал 
принципиальную важность сохранения памяти о 
военных реалиях в искусстве: «Человек, пишущий 
воспоминания о войне, может принести наиболь-
шую пользу для воссоздания ее общей картины в 
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том случае, если он пишет, прежде всего, о тех со-
бытиях и делах, с которыми сам непосредственно 
сталкивался, за которые отвечал. Правильнее всего 
смотреть на события войны, если можно так вы-
разиться, с того командного пункта, на который ты 
был поставлен. Только все это, вместе взятое, может 
дать полное представление о войне, увиденной с 
разных точек» [20, с. 512–513]. Неоценимый опыт, 
приобретенный художниками-фронтовиками, стал 
источником вдохновения для создания творческих 
произведений уже после войны.
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