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ние. Однако торговых людей из братьев 
не получилось. Искусство влекло их 
непреодолимо. Занимаясь в художе
ственном кружке, организованном учи
телем рисования, они много времени 
отдавали музеям, выставкам, частным 
собраниям коллекционеров.

Студенческая жизнь братьев Весни
ных проходила в Петербурге. Старший, 
Леонид, поступил в Академию худо
жеств, а Виктор и Александр—в Инсти
тут гражданских инженеров. Шел 1905 
год. Они принимали участие в сходках, 
митингах, демонстрациях, во всех рево
люционных выступлениях студентов. В 
это же время братья Веснины начинают 
работать в .архитектурно-строительных 
конторах. Кто из москвичей и многочис
ленных гостей нашей столицы не знает 
Главный почтамт на улице Кирова? На
верное, многие обращали внимание и на 
элегантный пятиэтажный дом на проти
воположной стороне улицы с величавой 
аркой ворот посередине—бывший дом 
Кузнецова. Эти здания построены по 
проектам Весниных. В то дореволюци
онное время в Москве и других городах 
строилось много частных доходных до
мов в разных стилях, нередко в манере 
русского классицизма. В их создании 
принимали участие и братья Веснины, 
хотя ни -старые" стили, ни эклектика с 
ее соединением различных художе
ственных элементов и подражанием 
всевозможным историческим стилям, ни 
«модерн» не удовлетворяли их. Уже 
тогда им очень хотелось попытаться 
найти иной архитектурный язык, одна
ко, писали Веснины: «В реакционной 
царской России не было почвы, не 
было социальных условий, которые мог
ли бы дать толчок исканиям новой 
формы в архитектуре».

И неизвестно, как сложилась бы твор
ческая биография братьев Весниных, 
если бы не Великая Октябрьская соци
алистическая революция. Все три брата 
приняли ее сразу и восторженно. Насту
пила новая эра. Впервые полноправным 
хозяином страны становился рабочий 
класс, и для него надо было создавать 
новую художественную культуру. Поис
ки начались во всех ее сферах, бурные 
поиски, смелые (порой и чрезмерно!). 
Говорить с народом первого на планете 
социалистического государства языком 
прежних истин и форм было невозмож
но, а новое рождается нелегко—пона
чалу оно, как правило, вызывает и 
споры, и недоумения, и восторги, и 
протесты. В то яркое, интересное, на
пряженное время, не имеющее себе 
аналогов в мировой истории, время, 
которое, по выражению Маяковского, 
«гудит телеграфной струной», рожда
лась новая, молодая культура. Новый 
театр создают Таиров и Мейерхольд, 
могучий талант Маяковского ломает 
старые представления о поэзии, непри
вычно звучит музыка Прокофьева, по
лотна некоторых художников удивляют 
посетителей выставок.

«С первых дней Октября нам стало 
ясно, что так работать, как работали 
раньше, нельзя ...перед архитектурой 
возникла задача —идти в ногу со стро
ителями новой жизни ...разрешать но
вые проблемы, выдвигаемые 
жизнью»,— писали братья Веснины в 
своей творческой декларации.

Архитектура—искусство синтетиче
ское. В отличие от других видов искус
ства она всегда и непосредственно свя
зана с экономикой общества, с уровнем 
развития науки и техники. В ее произве
дениях функциональное, утилитарное 
назначение должно сочетаться с эсте
тикой. И если эпоха и социальная среда 
влияют на архитектуру, то существует и 
обратная связь: архитектура воздей
ствует на настроение, формирование 
вкуса и даже на психику человека. Не 
случайно же героев Достоевского сво
дили с ума мрачные петербургские дво
ры-колодцы. Для горожанина архитек
тура, окружающая его, является есте
ственной средой обитания. Можно не 
смотреть картины, не слушать музыку, 
но от улиц и домов никуда не деться. 
Они могут угнетать, утомлять, давить 
или, наоборот, радовать, возвышать, 
вселять энергию. Значит, архитектор I 
несет особую ответственность перед ] 
людьми, причем не только перед совре
менниками, но и перед потомками.

И вот в процессе пересмотра, пере
оценки вековых штампов рождается но
вое направление—конструктивизм. В 
самых общих чертах этот стиль можно 
охарактеризовать так: он отличается 
простотой архитектурных форм. Боль
шие остекленные поверхности, нередко 
контрастирующие с глухими стенами; 
плоские крыши; вместо нижнего этажа у 
некоторых зданий открытые опоры. Но
вая форма повлекла за собой и н.овые . 
материалы. На смену традиционному 
кирпичу, камню пришли железобетон, 
сталь, стекло, марбит. Случалось, на
зывали это явление преходящей модой, 
однако не мода, а дух времени, жизнь 
породили конструктивные идеи раци
онализма, простоты, целесообразности, 
экономичности. На Западе родиной кон
структивизма считают Москву, а знаме
нитый Ле Корбюзье, глава западноевро
пейского функционализма, назвал 
Александра Веснина «основателем кон
структивизма».

Братья Веснины творили для пролета
риата Страны Советов. География их 
многообразных работ широка и мас
штабна. Отдельные дома и проекты 
целых городов, рабочих поселков. Теат
ры, клубы, санатории, правительствен
ные здания и фабрики, заводы. Страна 
вступала на путь индустриализации, 
«планов громадье» требовало реально
го воплощения. Братья много работали 
вместе, но самая большая заслуга в 
проектировании и строительстве пред
приятий принадлежит Виктору Веснину. 
Архитектуру промышленных сооруже
ний он поднял до уровня высокого ис

кусства. Комплекс большой кинешем
ской мануфактуры «Томна», сернокис
лотный завод в Саратове, канифольно
скипидарный—в Вахтане Костромской 
губернии, первый в стране Черноречен- 
ский суперфосфатный завод в Растяпи- 
не (Дзержинске) Нижегородской губер
нии, Днепрогэс—грандиозный, величе
ственный памятник эпохи...

В дореволюционное время архитекто
ры мало внимания уделяли промышлен
ности. Фабрика, завод обычно являли 
собой унылое зрелище: безликие корпу
са за глухим забором да трубы тянутся к 
дымному небу. Виктор Веснин сумел 
увидеть эстетическую ценность техни
ки. Он создал удивительные заводы. 
Они и на заводы-то не похожи! Вот, к 
примеру, Чернореченский суперфос
фатный. Если говорят «город-сад», то | 
отчего бы не сказать «завод-замок»? 
Если бы в 20-х годах XX столетия в 
Советской России воздвигали замки, то 
наверняка они были бы именно такими. 
Вдоль строгого фасада—окна. Сначала 
прямоугольные, затем по всей длине 
здания—огромные, высотой в два эта
жа с изящными закруглениями наверху. 
Целая гамма окон. И. словно переклика
ясь с ними, под плоской' крышей башни, 
расчлененной четкими вертикаля
ми,—-точно такие же окна с полукружь
ями, только небольшие. Завод, постро
енный-для радостного труда.

...Перед архитекторами, участвовав
шими в конкурсе проектов Днепрогэса, 
стояли сложнейшие технические проб
лемы. Не вдаваясь в подробности, 
скажем лишь, что здание электростан
ции длиной в четверть километра, высо
той с двенадцатиэтажный дом должно 
было вместить 9 гигантских турбогене
раторов. В конкурсе принимали участие 
академики И. В. Жолтовский и В. А. Щу- 
ко. Был представлен и американский 
проект, выполненный под руководством 
инженера Купера.

Утвердили проект Виктора Веснина с 
соавторами. И появилось на Днепре 
невиданное чудо. Невиданное в бук
вальном смысле слова, ибо никто в этих 
краях (и не только в этих!) ничего 
подобного не видел. Здание Днепров
ской ГЭС, так же как Дворец культуры 
ЗИЛа, построено по принципу «перете
кающего» пространства. Большой ма
шинный зал. Полное господство техни
ки, и казалось бы. до красоты ли тут? Да 
и как увязать ее с этими мощными 
турбинами? И вот что придумал Виктор 
Веснин—он раскрыл пространство! 
Сквозь длинный горизонтальный эркер 
открывается широкая панорама на про
сторы Днепра, на небо, а оно часто 
бывает ярко-голубое в этих краях. Текут 
воды Днепра, солнечные блики играют 

. на них... И лишь прозрачная стена отде
ляет прекрасную природу от тех, кто 
управляет тяжелой техникой. Стекло, 
сталь, бетон, здание ГЭС облицовано 
туфом теплого розового цвета. Ажурные 
мачты электропередач и легкие, воз

душные силуэты мостов как бы противо
стоят мощности плотины, станции и 
шлюза. Техника, архитектура, приро
да— все гармонично связано между со
бой. Утилитарная рациональность и ху
дожественная форма обрели органиче
ское единство.

Разносторонним дарованием облада
ли братья -Веснины. Они были еще и 
художниками, принимали участие в 
оформлении «массовых действ»—де
монстраций и т. д. Театральные работы 
Александра Веснина в московском Ка
мерном театре А. Я. Таирова вошли в 
золотой фонд мировой сценографии. 
Вот уже несколько десятилетий экспо
нируются они на крупных международ
ных выставках.

Начало 20-х годов. Борьба за новые 
формы архитектуры, наиболее ярко вы
ражавшие социальные идеи. Конкурс, 
объявленный на проектирование Двор
ца труда, был новый по форме. Соглас
но его условиям, сооружение должно 
было быть уникальным по содержа
нию, не похожим ни на какое другое, 
известное ранее в истории архитектуры. 
В центре нашей столицы предполага
лось построить грандиозное каменное 
здание, которому надо «иметь богатый, 
соответствующий своей идее вед». 47 
проектов рассматривало жюри, воз
главляемое академиком А. В. Щусевым. 
Самым необычным, совершенно неожи
данным оказался проект братьев Весни
ных. Камню предпочли они железобе
тон, «богатому» декоративному убран
ству— гармоничное сочетание призма
тических и цилиндрических архитектур
ных объемов, объединяемых четким 
ритмом вертикалей и горизонталей кар
каса. Проект Весниных с его выражен
ными геометрическими формами был не 
просто оригинален, он был интересен. 
Так, большой овальный зал замышлял
ся наподобие античного амфитеатра без 
общепринятых балконов, ярусов, лод
жий. Благодаря подвижной стене этот 
зал в любой момент становился громад
ным, соединившись с залом соседним, 
он мог вместить десять с половиной 
тысяч человек! Много еще всяких (и 
притом вполне реальных!) «чудес» 
предполагалось во Дворце труда Весни- 

I ных, густо «населенном» всевозможны
ми помещениями: зал заседаний и рабо
чие кабинеты Моссовета, библиотека, 
музей социальных знаний, огромная сто
ловая и т. д. А в высотной части 
здания — мощная центральная радио
станция.

Проект Весниных был настолько не
традиционен и смел, что не на шутку 
взбудоражил представителей академи
ческой школы жюри, вызвав споры и 
разногласия. А архитектурная моло
дежь восхищенно приветствовала этот . 
проект.

Дворец труда не был построен. Про
ект братьев Весниных остался на бума
ге. Однако он сыграл значительную 
роль в развитии архитектуры и стал 23



одним из первых манифестов конструк
тивизма. Это была попытка создать 
совершенно новый тип сооружения, 
новый архитектурный образ, исполнен
ный глубокого идейного содержа-

Не вое проекты братьев Весниных 
были осуществлены. Среди них встреча
ются и очень интересные конструк
тивные идеи, архитектурные образы, 
заложенные в них, до сих пор стимули
руют творческую мысль зодчих. По раз
ным причинам не претворились они в 
жизнь. В начале 20-х годов страна, 
восстанавливавшая разрушенное хозяй- 

. ство, имела еще недостаточно средств, 
ресурсов, материалов. Основные из них 
шли на строительство индустриальных 
предприятий, немало внимания уделя
лось и рабочим поселкам. Когда насту
пили 30-е годы, в архитектуре усили
лись тенденции к помпезности, сталь 
чуждой Весниным с их лаконичным ар
хитектурным языком, лишенным вся
ких вычурностей и излишеств.

Демократизм братьев Весниных про
низывает не только их творчество, но и 
мировоззрение. Зачинатели новатор
ской архитектуры, они и сами были 
зодчими нового типа. Кто из архитекто
ров прошлого, воздвигавших дворцы, 
строил жилища для рабочих? Вряд ли 

24 мы припомним таких. Веснины, как упо

миналось выше, строили здания самого 
разнообразного назначения для трудо
вого народа. Их рабочие поселки раски
нулись по всей стране. Архитектор, по 
убеждению Александра Веснина, дол
жен «входить в самую жизнь, работать 
над организацией жизни, помня, что 
архитектор—организатор жизни, созна
тельный строитель социализма». И Вес
нины входили в жизнь. Активно входи
ли, преображая ее, делая лучше.

Вое. три брата в течение многих лет 
преподавали в московских вузах. С1938 
по 1949 год академик Виктор Веснин 
был президентом Академии архитекту
ры СССР. Рано, в 1933 году, ушел из 
жизни старший брат, Леонад Алексан
дрович. один из ведущих авторов и 
строителей очень важного в первые 
послереволюционные гады промышлен
ного объекта—Шатурской электростан
ции. В 30-х годах братья Веснины воз
главляли одну из архитектурно
проектных мастерских при Моссовете, 
выполнявшую крупные работы в инду
стриальном строительстве первых пяти
леток. Среди них реконструкция Мос
ковского автозавода (ЗИЛ), проектиро
вание и строительство Камской ГЭС и 
еще много других.

Во время Великой Отечественной 
войны Академия архитектуры сразу пе
реключилась на военные рельсы. Опе

ративно организуются маскировочные 
мастерские, проектируются упрощен
ные жилища и коммунальные предпри
ятия для эвакуированных. А уже с 1943 
года, в разгар военных сражений, веду
щее место в деятельности Академии 
архитектуры начинают занимать вопро
сы восстановления городов, разрушен
ных фашистами. Война еще не кончи
лась, а мастерские академии вели про
ектирование Сталинграда, Смоленска, 
Новгорода, Истры, Ростова-на-Дону, Но
вороссийска, Калинина, Севастополя. 
Виктор Веснин проектировал Запо
рожье. (Надо заметить, что осуществле
нию некоторых проектов Весниных 30-х 
годов помешала война.)

В истории отечественной и мировой 
архитектуры известны династии зодчих. 
Но творческое содружество братьев 
Весниных уникально. Долгие годы, деся
тилетия работали они вместе—всю 
жизнь. И никогда не нарушалось их 
редкостное взаимопонимание, дружба. 
Разумеется, каждый из братьев обла
дал своими индивидуальными особенно
стями. Леонад Александрович прошел 
серьезную академическую школу. Вик
тор Александрович отличался точным, 
аналитическим складом ума. Александр 
Александрович—незаурядным художе
ственным дарованием. Вое эти качества 
отлично дополняли друг друга в их 

вдохновенном тройственном союзе.
Жизнь братьев Весниных .можно на

звать счастливой, несмотря на всякие 
трудности, без которых не проходит ни 
одна человеческая жизнь, тем более 
жизнь людей творческих. Но какое же 
это безмерное, ни с чем не сравнимое 
счастье, если человек жил на земле не 
зря, если после себя оставил он людям 
дома, города, заводы... Для мирного 
труда оставил и на долгие годы.

Во многих городах Советского Союза 
стоят интересные, не совсем обычные 
здания—без украшательств, но краси
вые благородством простых архитектур
ных форм и линий. Здания эти вовсе 
не похожи друг на друга. Достаточно 
сравнить хотя бы Театр-студию киноак
тера (бывший Дом политкаторжан) на 
улице Воровского в Москве с его тща
тельно организованным сочетанием 
прямоугольных блоков разной высоты, с 
открытыми опорами, с наружной лестни
цей перед входом, и универмаг на 
Красной Пресне: четкий ритм широких 
квадратов зеркального стекла огромно
го эркера витрины, раскинувшегося по 
всему фасаду, на все три этажа.

На радость людям стоят творения 
братьев Весниных, своими громадными 
остекленными поверхностями щедро 
вбирая свет. И столь же щедро отдают 
они его обратно—в пространство.
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