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П ы л ь  поднялась над скошенным жнивьем. 
Черно-бурым пятном вдруг ножазываепся из 
пыльного, знойного MapoiBa четверЕд лихях коней, 
мчащихся н а  зрителя. П ривстал возннца в бу- 
деш ю вке; ухватился за  край  брички пулеметчик, 
подброшен1пьп'1 толчком, а на косогоре, сзади вид
ны (Вторая и третья  скачущ не тачанки, еще и еще 
фигуры в<^адншг0'в. Кажв’Тся, вот прогремит н nv- 
чсзнет в топоте и грохоте эта  тачанка, с лоднятон 

, ею пылью, с бегущими, стелющ имися по степи те
нями, с загорелыми ф игурам и красных бойцов, 
стремительными конями, разметавш ими гривы по 
ветру, несущими в бой пулеметы, установленные 
на простой грагкданской бриЧ'Ке.

Так вы глядит этот боевой расчет вромеи rpaiK- 
данской войны на картине худояиш ка М. Б. Гре
кова, носившей название «Пулеметам продвп- 
nyTbcg вперед!»

К аргина появилась п а  7-й выста1вке Лссоциации 
художников революциошюй Росспн в 1925 г. и 
сразу  привлекла к себе внимание советсвого зри 
теля.

В те годы lнe^rнoгиe даже среди худоншико'В и 
кудолсествонных критижов юлыхали что-либо об 
этом художнике-баталисте, так образно сумевшем 
запечатлеть боевую страду Красной Армии в юж
ных степях. А между тем и жизнь и творчество



этого прекрасного советского худолшика, разсер- 
иувш его свой талант в какпе-пибудь десять лет 
нашряжснной работы (М. Б. Греков умер в 1934 г.), 
является я.ркой л поучительной страницей псто- 
рии молодого советсжого искусства.

ДГитрофан Борпсовпч Греков родплся в 1882 г! в 
казацкой 'семье на хуторе Ш арпаев1ка, Яновской 
iBwicicTK, Области Войсжа Донского.

Обстанов1:а детства пе только бы ла залогом его 
юравнон 'С1ВЯЗП с трудовым народом деревин, но  п 
крепко привязала его к той земле, которую он по
том стал  изображ ать. II позднее, будучи уже уче
ником Академии худож еств, молодой художник не 
тарял этой СВЯЗИ я  каждое лето приезж ал домой 
гаа половые работы. Горячо любил ал  степи  п балки 
Донского края, о жарким .маревом лота, буранами 
зим, жемчужными зесенними половодьями в п лав
нях. Он говаривал, что только там  «у нас на До-, 
ну» М0Ж1И0 ощ утить «запах земли», что н а  севера 
кусты  п леса скрываю т землю. Оп с детства по
любил и неотъемлемых спутников казацкого хо
зяйства — волов и коней. К азак — конник от  рож
дения, 'и Греков с детства до последних дней 
жизни лю бовался ь'онем. Наблюдать коней, их 
формы, движения, цвет было дл я  него органиче
ской потребностью. Это была и первая ого «ху- 
дож ествеиная тема». В оставш ихся после 
него записках Греков вспоминает, как его 
первым учителем в областп искусства оказался 
крестьянин, дядя  его матерп, вырезавш ий ему из 
дерева волов и копей. Правда, уже тогда мальчика 
смущ ало я  не удовлетворяло то, что дядя  по не
умению делал  их без ног.



Квня Греков позднее узнал  п не только в кач& 
стве помощника по хозяйству, но н как спутника 
боевых трудов: на своем «Буром» он прошел всю 
первую германскую войну 1914—1918 годов.

Х удож ественное развитие Грекова-юношн было 
С Б оеобр азн ы м  в том отношении, что его главным 
увлечением явилось не столько рисоваяпе с нату
ры, сколько рисование по вообраясению. Мальчик 
сам выдумывал целы е рассказы , кет'орые затем 
ту т  же иллюстрировал. С5по'собвюсть рисовать по 
памяти и Еоображаппю, дар композиции всегда 
были сильной cTopoHoii его -лворчества. Но уг
лублять свое поананио изображаемой действитель
ности через зарисо'вки природы он научился не 
сразу.
.Одароиность юнопхи сказалась  так ярко, что ему, 

нв1Смотря на отсутствие средств, удалось семна
дцати лет от роду поступить в Одесскую школу 
живописи, где он вскоре получи.л ст'нпендию. Его 
учителя, профе'ссора Костанди и Ла.ховсЕ)Ий много 
способствовали его худож естеваному развитию. В 
Одессе же он сблизился с молодыми худолшика- 
ми, которые вскоре стали его* товарищ ами в Ака
демии художеств. Отметим среди них Н. П. Б род
ского, столь известного впоследствии советского 
мастера.

Греков в академии имел возможность, хотя и на 
ко.ропшй срок, соприкоснуться с крупнейшим м а
стером русской школы — И. Е. Репиным, посту
пив в мастерскую, котС'рой оп руководил. После 
Репина Греков продоласал учебу у выдающегося 
баталиста,, автора знаменито!'! Севастопольской 
панорамы — Ф. А. Рубо. Рубо только что прпсту-



пил к организации батальной мастерской в А ка
демии художеств, узлекся этим делом и 
жоставил его действительно широко. Огромная ма
стерская с тремя застекленными стенами и по
толком давала возможность писать как бы под 
открытым небом.

В качестве натурш;иков стояли пе тольюо всевоз
можные домашние животные, лош ади различных 
пород со всадниками в разных мундирах и одея
ниях, но порою н  целые тройки с са1нями и куче
рам. Л{и:Б0пис11ая  учеба—помпмо общеобравозлатель- 
ных предаето 1в — ш ла с утра до вечера. Знания 
И 'навы ки, полученные Грековым в академии, были 
очоа!ь оерьеэны. Рубо выделял Гракова. Он при
глаш ал его в числе -овоих лучш их учеников па 
ра<5оты по реставрации своих паиорам.

Рубо был не только большой знаток коня (изо
бражение конных масс издавна играло значитель
ную роль !В батальной живописи), н о й  обладал зна
нием и искусством помещать движ ущ иеся колон
ны в далеких воздуш ных пространствах, сводить 
к единому цельному впечатлению большое количе
ство документального материала.

Заняты й большими государственными заказам и, 
Рубо оставил преподавательскую  работу, и Греков 
остался без руководш 'еля как раз в самый ответ- 
ственны 11 момент своей работы « а д  первым боль
шим самостоятельным композиционным рсш еетем . 
Этим, быть может, объясняется та некоторая не
уверенность, которая чувствуется в его вьш усш ой, 
тонкурс^юй картине. Греков не получил за  нее 
ни медали, ви  заграничной поездки, а  только 
скромное звание «свободного художника». Но инте-
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ресвн улсе сал1ый выбор им темы для своей <№чег- 
HOii итоговой работы. Это была тем а тр-уда: «Волы 
ш плгугу» — то, что он видел у себя па родине, 
котаа ириезж ал домой летсм  и сам брался за-плуг.

По Q.K0in4ajHnH академип Греков получил две 
премии за картины, вы ставленны е нм на Весен
ней вы ставке Лясаде^мии художеств; затем  одна из 
его картин была выбрана академией д л я  посылки 
на М еждународную вы ставку в Мюнхене, а дру
гая приобретена для Лонщонского городского му
зея. Это были пейзаж ны е работы. В Военнонисто- 
ричвеком музео Л енш гграда до войны сохранялись 
■три батальные картины Грекова этого времени, 
изображавшие эпизоды боивого прошлого Павлов
ского, Гренадврското и Кирасирского полков. Надо 
сказать, что в них не развернулись качества буду
щего Грекова: картины  еще холодны, жестки, в 
них н ет  ды хания жианн. Ж изнь ворвалась в ис
кусство Грекова позднее, вместе с войной.

Осенью 1914 года в составе 19-й казаяьей  согчи 
Греков попадает на гермаяюкий фронт. С альбомом 
для набросков, на своем «Буром», он в течение че
тырех лет перенес все испы тания тялселой войны. 
«Надо сделать мир лучше, ЧС'М он есть»,—вот тот 
вывода к  которому приш ел худолсник, как это вид
но из его записей того времени. Х удожнику еще 
не ясны  были пути борьбы за лучш ее будущ ее, 
но он улое почувствовал, что и его искусство дол
жно как-то вклю читься в перестройку лсизни.

П ервая мировая война в искусстве Грекова, если 
не считать альбомных набросков, изобралсающих 
большей частью отдельные фигуры, не патгучила, 
отображения.



Греюов .возвращ ается на родину в Н0’Е0черкас.ак. 
Граж даиокая война начинает охватывать всю 
страну. В городе власть белых. Греков перезюивает 
это очень тяж ело и  все глубже соз1нает, что ето 
ж^гэпонный njrTb должен быть связан  с рабочим 
классом, решившим сделать мир лучше, чем он 
5сть. Когда больш ая часть «ннтеллигенто®» бежит 
вместе с белыми, он О'стается в городе.

Наконец отряды жлобинце® бе|рут Ново1чер1каоск. 
Греков наблюдал отделыные эпизоды бое® за  го
род. Полк имени Волода(рскаго был расквартиро
ван по Колодезной улицв', на которой он жил. 
Хуздожяик восторже1нво встречает красные части, 
он друж ится с уча)стниками боев. В ступление пол
ка имени Володарского: в Новочеркасск вскоре 
стало сюжетом одной из первых его картин рево
люционного времэни.

Как отличается эта BajpriHiBa от прежних баталь
ных работ художника! Первое виечатлонне, кото
рое получаеш ь от нее (картина щаходится в музее 
Ц сотраиьного дома Красной Армии в Москве), что 
перед найти правдиво схваченны й кусок жизни. 
Вдаль ух;одт1Т, чуть извиваясь, ш ирокая, покрытая 
тающим снегом, улица. Улица вся заполнена спе- 
ш аваю щ ейся конной частью красного полка. Боец 
укодат своего коня в ближайший двор. Двое д р у 
гих — один в бурке, другой в красном «галифе» — 
беседую т с  жителями. Ж ивая правда ощ ущ ается 
не только в изображепии пригородного пейзаж а, 
но и группах людей, в том, как показан этот, по- 
раз1Н‘01му одетый и по-разному воаруж еяный отряд 
освободителей трудового народа, товарищетаси бе
седующий с жителями.



Ск>ветс.кая власть преображ ает ж изнь Гр&кова. 
Несмотря па материальную  нуладу, он сразу  н а
чинает ироя1влять самую разностороннюю актив- 
но'сть. Он сорганизует детоюую художесивеп- 
ную студию, преподают в частях Красной А'ршгн, 
в которую вступает добровольцем. Самое зам еча
тельное, что в нем ож ивает творческая потреб- 
HoicTb. Греков «для себя» набрасы вает одну компо
зицию за  другой, воплощая в них вво® впечатления 
от историческЦ'Х собьии!Й, нро'исходящик вокруг 
ного. Но1воторыв из них он ж ертвует в кл^пб mi 
Подтелкова. Здесь их зам ечает К. Е. ВорошН' 
лов, который заинтересовы вается жизненной выра- 
зителвиостью этих образов Красной Армип. И зве
стный худож ннк-баталист М. И. Авилов, работав
ший в PocTOiBe над портретами рождей Первой 
конпой, товарищ  Грекоеа по академии, ршс-.казы 
вает Клименту Ефремовичу о Грекове, и вскоре 
неожпланно для художника его вызыв;аот в Ро
стов. Знакомство Грекова с вож дями Первой кон
ной армпи — с К. Е. Ворошиловым, С. М. Б уден 
ным п Е. М. Щ аденко имело чрезвычайное значе
ние для его творчества. Они ободрнл'^ Грек'ж а. В 
беседах с ними ан почерпнул огромн количество 
тем, узнал  о десятка1Х И' сотиях героических эпи- 
аолои славной борьбы в южных степях. В его во- 
обра.жеши! начргаают склады ваться целы е серии 
картнн.

Греков составляет докладную записку в штаб 
Первой ш нной, в которой разверты вает целый 
творческий, п лан  по художественному отображению 
граж данской войны.

Он присутствует при обсуждении своего про-



вкга. В овоей автобиографии Гроков вспоминает, 
1сак одни Hi3'командиров сделал замечание: «У нас 
а(р.\шя без штанов, а  мы будем картины писать», 
на что Климент Ефремович ответил командиру:’ 
«Ты рассуж даеш ь неправильна, у нас должны 
быть и ар1.'Шя и  искусство», и сам обещал пртаез- 
тн краски из Москвы.

С этого времени пачлнаетсл расцвет твО|рчества 
Грекова. Увлечение, потребность творить, осущ ест
влять задум анны е образы из перенштого и уви
денного были сильнее всего. Поэтому картины 
Грекова убедительны как свидетельства летопис- 
ца-современника.

Вот пере1Д нами небольшоо полоот10 , одна из 
ранних работ худо:мнш:а (1925 г.). Неторопливым 
шагом по степи едет всадник, ведя па привязи 
второго, запасного коня. На хо-ду всадншс приш и
вает к своей шапке красную Ленту — отметку: 
это доброволец-казак, он едет в отряд к Б уден
ному. И всадник, и конь, и как бы скудный пей
заж  калсутся «неказистыми»; художник подает 
их не приукраш енными, но полными характерно
сти. Елшком подстриж енная голова, потертая гим
настерка, чуть сутуловатая ж илистая фигура, но 
в ее сосредоточенности чувствуется решимость 
человека, определивш его лнпию своей жизни.

К р аи ш ш  работай! Грекова (1920—1923 гг.) нуж 
но отнести и «Появо-з снарядов к Новоче.ркасску», 
«Корниловцев», картину «Воротплов и Буденный 
у костра» и еще неаколько других. П родолжая лн- 
нню В. Верещ агина, Греков значительное место в 
своем творчестве отводит изображению будшхчной, 
«прозаической» стороны войны.

10
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Вот некоторые из ташгх мотивов; осень, стьшу- 
шие илавнн неиалеко за городом над сумеречной 
раншгнон; едва виден в сумерках холм, на кото
ром р а с м н у л с я  город со сверкающим в одиноком 
солцоч’но-м проблеске куполом собора. Медленно 
движ утся волы, на которых крестьяне подвозят 
снаряды. На переднем плане у заводи переправ
ляю тся повоаки, ту т  же леж ит убиггая лош адь; р я 
дом спеш ивш ийся коиник ведет в поводу ,кш1я.

В другом случае Греков показы вает подвоз на 
тех же волах снарядов в зимнюю стужу.

Но, если Верещ агин был склонен, прел;де всего, 
замечать в этих буднях войны «грязь, увечья, 
страдания, раны, смерть в самых разительны е ее 
проявлениях», Греков скорее присм атривается к 
терпеливому подвигу, выносливой воле труж ени
ков войны. Эту сторону художгаик нижогда не з а 
бывал. Одна из последних ка1ртон, справедливо 
прмчисляемая к его лучш им про«1зводшн;ям, наобр'ь 
ж ала та к  раз такой момент — трудности, перехода 
в вeюшш^юю раюпу'пщу' на, Кубани («На Кубань» — 
картина находится в Третьяковской галларее). 
Д алеко ра‘стя!н1улась под пасащ'’рным жемчуж
ным небом колонна., по глубочсим чернозеашым 
колеям перетаскивая вручную через взбухш ие 
ручьи увязаю щ ие орудия п лафетные ящ 1ГК1и. Но 
не падает воля бойцов, и ту т  лее среди них, под
бадривая их своим при1сутствие1М и руководством, 
стоят командары Первой конной — Ворошилов и 
Буденный.

Греков показы вает в своих картинах и бедствия 
населения, страдаю щ его под бичом войны (не
сколько вариантов картин на тем у «Отступление

7/



ставропольских крестьян»). Он по многу раз пере
делы вает и соверш енствует своп комио-зицип, прп- 
иасляя, лереставляя , сжимая группы беженцев 
для того, чтобы с наибольшей яркостью передат!, 
тяж елую  '‘траду войны.

Греков и с другой стороны показы вает участие 
«мирного паселення» в щоГапс: в одном эскизе ои 
П’Зсбражает, пак к заброшетгной в стспп мазашке 
ночью подъезж аю т два коиноармейца', а полуоде
тый обитатель ее дает  пм ■нсобхо'ДИ'Мыо сведе
ния («Разведка»).

Л утаяские рабочие по(еылают отряд в армию Бу- 
делиого. Ш ахтеры с саблями наго'ло стоят возле 
i;pacHoro знамени. Идет митинг, Ворошилов 
произноспт речь рабочи\г, 1;рест1,янам  и бойцам в 
поход.ной обстановке («На пути к Ца^рицыру»).

У Грекова есть картины, на которых почта нет 
фигур — одни, пейзажи, но которые тем пе менее 
говюрят нам о войне. Это, между п р о ч т!, рад  про 
восходньгх зи д аи х  ночных лунны х видов. Наирп- 
мар, хижина в затаряош ейся сте1ПП0й станице, в 
которой помеш ается штаб; кони у ко>но®язи после 
набеш  (ировосходная картина «На другой де«ь в 
ста1т<иц0 Платовской»), сйлуэт разбитого тайка со 
следами борьбы вокр^т него. Можно пе'речнслить 
ещ9 досятки прекраеных ра>бот Грекова, дающих 
впвчатляю щ ле образы степных походов 1919 года 
(«Замерзш ие казаки  генерала Павлова», «Красное 
знам я в Сальских степях», «Отряд Буденного в 
1918 году» и м нош е другие).

Эти картины поднимаются до образов?, п о л н ы х ' 
большого чувства. Таков ого «Репвоенсовет Пер
вой конной». Из сумрачной стихип снежной вьюги
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вы деляется темны й силуэт всадников. Метель на 
Маныче. Пригибаются к седлам  бойцы в баш лы
ках, а у жрасного знамени, что вы сится в сере- 
дино, скорее угады ваю тся, чем четко читаются, 
силуэты  Буденного, Ворошилова и Щ аденко.

Но, разумеется, больше всего композиций Г ре
кова посвящ ено самым боям Конной армии, при
чем УУД0Ж1Н1ИК запечатлел почтп все основиьге ее 
сраж ения в кампании 1919 года. Ярко отраж ена в 
картинах Грекова борьба за Ростов. В больших 
картинах «Бой под Больши1Мя Салам?!» и «Вой за 
Роотов у Гснйральзвого моста» Греков дает  харак- 
териейш ие моменты этой борьбы.

Boil под Больш ими Салами велся с быстро от- 
<’тупающи1М npoTOffiiHKO’it, в суровых зимних усло
виях. Художник, С'обрав'пхий много этюдов на са
мом поле боя, д ает  всей  сцопо настроение мраэдой 
тратади'и. Свет пробивается сквозь узкий прорыв 
в тянсолых, томных облаках. Холодат.тми б л т н -  • 
ми осэещон снежный бугор, п а  котором бьется 
умираю щ ая лош адь ореди йрошенпых повозок. 
Темными С'Илуэта.мп про1носятся всадйики-пе'рво- 
К0НН1ШГ, преследую щ ие врага.

Р яд  рп,4от Греков по'авятил .взятию красными ча
стям и Новочеркасска, авидетелем  которого он был. 
KajprrniHa «5Клобии1цы под Новочергсасскам» изобра
ж ает вониую атаку  в сумерка-х едварассв'вфающего 
утра. Чтобы не терять др|>т друга в те.мноте, 
жлобишлы наброюили через плечо аветлы е пере- 
•вяз'И. Отремителынътм карьером йсадники преодоле
вают пре1гра1ду — насыпь лселезнодорожного полотна 
и  устрем ляю тся к реже, туда, где видны разрывы 
свшрядсв и вде вра.т уж е начинает отступать.
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В зятие Ростова Греков изобразил я  в дИорз.ме.
Греков страстно увлекался идеей панорамы !. 

Он видел в ней одну из форм искусства будущ е
го, обращающегося к большим м ассам  зрителей. 
В дио'рамо взятия Ростова Греков перенес в «бу
тафорский план» железнодорожное полотно и 
будку, а ка|Валерийсжую группу и пейзан{ paaipe- 
шил В ж!иво>писном плане. Диорама, вы ставленная 
сперва в Цантральяо'М ' доме Красаюй Армии в 
Москве (позднее она бы ла передана Ростовеком-у 
музею), имела выдаю щ ийся успех. П ервая конная 
армия д а гр ад ая а  автора имеинымн золотыш ! ча
сами с надписью: «Художнику, мастеру батального 
слова, М итрофану Борисовичу Грекову. Первая 
конная аршгя».

Греков всю жизнь не переставал  дум ать о пано- 
р.аме. Р яд  cTaiiKOiBHx картин, выставленных им в 
последние десятилетия ого жизни, вырос из 
эскиэо® к панорамам. Он пиш ет статьи и вы сту
пает с речами, в  которых призы вает молодежь 
вклю читься в это, по его мнению, богатое буду
щим тшорчесюов дело. Им было разработано не 
меньше п яти  папорамно-диорамных комплексов.

1 Панорама состоит из живописной часта) —■ и зо
браж ени я , расиоло'ясенного на больш ой поверхности  
холста, и дущ ей  вокруг зрителя, и бутаф орского  
«натурального плана» п ер ед  нею . незам етно п ерехо- 
д я щ его  в ка1ртину. Зритель, помещ аю щ ийся в центре  
ок руж аю щ его его  изображ ения, п олучает иллю зию  д е й 
ствительности.

Д и орам а —  частичная панорам а, прим еняю щ ая с р е д 
ства паяорамы не к полном у к р угозор у  в сего  гори зон 
та, а к отдел ь н ом у  е г о  сек тору.
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Сроди 1ГНХ «Памятниж Первой конной», «Обо'рона 
Ца;рицыпа», «П&режоп».

Гр€1Ков изобразил одно из кр^тшейших кавале
рийских сражений — «Бой под Егорлыкской». Осо
бенно интеросон вариант этой картины, показан
ный худояшп-ко^м: на вы'ставке двадцатилетия
Красной Армии в февралчз 1928 года.

Столкно1веип0 огромных масс всадннко® (в сра- 
ясснии участвовало несколько десятков ты сяч са
бель) отодвинуто вглубь. Зритель как бы нерено- 
сится па коман>1 НыГг пункт. Ворошилов и Б уден 
ный руководят боем. Сюда же пряшелп группу 
пленных офицеров. Они все стоят с обнажсннымн 
голо.Г!ами, только один закры вает голову и лицо. 
Художник использует момент п рш ода пленных в 
штаб для того, ^ггобы непосредственно сопо
ставить здесь два враждебных лагеря: один из 
бойцов пер©вязы!ва0т  рану товарищ у, и в это вре
мя раненый кралный конник смотрит оверкающим 
взглядом, полным глубокой ненавистй, на группу 
врагов, которая теперь с понурой покорностью 
так  близко стоит рядом с ним.

Воронеж, Касторная, 'Батайск, переход через 
Чортов мост — все эти славные боевые эпизоды на
шли CBioe отражение в творчестве Грекова. Е сте
ственно, что его особенно вдохновляла и привле- 
■кала тем а обороны «Красного Вердена» — Ц арицы 
на. Греков мечтал создать панораму, отображаю
щую эту славную эпопею. Осущ ествить это ему 
не удалось.

Но на эту тему им написан ряд к ар тш . Одна 
из них назы вается «Товарищ Сталин, Ворошилов 
и Щ аденко в окопах под Царицыном». Роль това-
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рнща Сталина в обороне Ц арицы на была огромна'. 
Когщзреволюцпя торм озила оборонную рабо-ту в 
Ц арицыне, а между тем опасти его означало спа
сти хлеб дл я  важ 1ией1пи'х центров молодой совет
ской республижи. С цриездом товарШ ца Сталина 
положение резко изменилось. «Он был пропивнут. 
одиим сознанием, одной едииственаюй мыслью — 
победить, разбить врага  во что бы то ии стало н 
■эта несокруш имая воля Сталина передавалась 
всем его блиагайшим соратникам и, иевзнрая на 
почти беэБЫходноо положение, никто не сомневал
ся  в победе...» i. Т о вар и щ . Сталин .не только 
сорганизовал оборону, он и нопосредственно р у  
|.:оводнл военными операциями. К артина Грекова 
изображ ает товарищ ей Сталина, Ворошилова и 
Щ а1де1Нко в окопах передовой линии.

В ы деляется еще одна картина из созданных 
Греашвьгм пэ сюжеты той жо апонеи — «Оборона 
Царшпляа».

Перед нами в солнечном зное одни из холмов 
предм естья Ц арицына — в отдалении видны рабо
чие окрагжы ц чуть по'блескивающая Волга. 
Белыо шг^'рмуют холм, на котором стоят еще ору
дия осажденных с перебитыми их расчетами. Б е
лый офицер нагайкой и револьвером гонит вперед 
CBoii отряд, но навстречу нападающ им устрем 
ляется  отряд вооруженных рабочих, и то  упор
ство, с которым оии сближаю тся с врагом, пока
зы вает, что победа будет на их стороне.

1 В о р о ш а л  о в К . Е. Ленин, Сталин и К р а с н а ^  
Армия. П артиздат, 1934 год, стр. 48.



Греков в коице ноября 1934 года в со-ставо боль
шой бригады художншс'ов поехал в Севастополь 
для о'смопра паяорам ы  своего учптоля Рубо и для 
соби'ралня эскизных материалов к папорамо «Пе- 
peicon». В Ссвастополо он внезапно почувствовал 
себя плохо и скоропосттшяю скотпался.

Советское правительство, К расная Лрмпя н общ е
ственность высоко отметили за-слуги> зам ечатель
ного «художн'нка-конноармейца», как назы вали  его 
первоконинки. Почетный караул от севастополь
ских рабочих провожал его прах до Москвы, где 
за  траурны м т.'атафалком шел отряд красной к л ь  
нпцы.

Глубокие и живые слова о «ем  сказаны  в посря- 
щенном ему приказе по Наркомату обороны (Л^ 74 
от 29/XI 1934 г.), подписанном К. Е. Ворошиловым: 
«27 ноября IB Севастополе вне1запно ^©кончался 
талантливы й советский худолсинк Греков. Смзрть 
поразила его на творческом посту, когда он, сов
местно о- группой худож:ппков, был за)нят собира
нием матйрналов дл я  создания художественной 
панорамы исторических перекопских боев.
_ Я вляясь  учсиИ'КО'М Рубо, Репина и других боль
ших мастеров живописи, художник Греков пол
ностью ра.окрыл свой большой талаи т поело Ок- 
тябрьско 11 революции.

Б удучи лснвьш свидетелем  ожесточенной клас
совой борьбы рабочих и крестьян с южной контр
революцией, Греков в своих пренрасных полотнах 
запечатлел незабываемые бои граж данской BoiiHbi 
и по праву занял  выдаю щ ееся место в советегсой 
баталг.иоГг жнвониси. С ocooejiHoii любовью nci;r>ii-
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мый отобразил походы, быт и боевую работу 
жраюлой каш и ц ы . Чрезвы чайно скромный в лич- 
■;юй 5КИШ1И, художник Греков ocтaiвaлcя тажим же 
в своем творчестше. Он старался показать только 
нсторическую правду, как он видел ее собствен
ными . глазами, и он знал, что эта П1ра1вда на- 
столыго прекрасна, так  насы щ ена подлинным ге
роизмом восставш их масс, что она пе нуж дается 
ни в каком искусственном приукраш ивании. II по
этому полотна художника Грекова с их беспре- 
дельньгми южными степями, охваченными револю- 
цио11Ньш пожаром, .краоныш! всадяиками, в дыму 
кровавых схваток мчащимися навстречу смерти и 
победе, навсегда останутся ценнейшими живыми 
докуме^ггами суровой и великой эпохи классовых 
’бптв.

Красная А рш ш  буд ет  хранить благодарн^’Ю па
мять о худож нике Грекове — талантливом живо
писце гражданской войны.

Отмечая заслуги  покойного М. Б. Грекова' перед 
Красной Армией, приказываю:

1) организовать посмертную выставку работ 
М. Б. Грекова в Ц ентральном доме Красной 
Армии к 15-летию Первой ютнной армии;

2) пздать альбом работ М. Б. Грекова;
3) организовать в Особой отдельной клвалерип- 

■CKoii бригаде им. товарищ а Сталина изом астер
скую  самодеятельного красноармейского искусства 
им. М. Б. Грекова».

Студия имени Грекова сущ ествует до сего вре
мени и достойно носят его имя. В дни Великой 
отечественной войны эта студия потазала себя
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2Еоеобразлым и выдающ имся тпо'рчейсим коллек
тивом. Талантливые художники ее почти непре
рывно работают на передовых линиях многочи
сленных фронтов. Они собрали огромное количе
ство ценнейших зарисовок.

В ряде картин, изображающих эпизоды Вели
кой отечественной войны, живых, правдивы х и  ма
стерски выполненных, студия показала, что та
лантливая молодежь крепко взялась  за  то дело, 
которому Греков посвятил свою жизнь.

Творчество Греасова является  историческим па
мятником беспримерной доблестти Красной Армии, 
так героически сражаю щ ейся в напш дни с фа- 
ынстскими захватчиками.


