
К  сожалению,  в  настоящее  время  при-
ходится  констатировать  факт  предельного 
снижения,  а  в  большинстве  случаев  полно-
го  отсутствия  интереса  массовой  аудитории 

к  изобразительному  искусству.  Данная  про-
блема — комплексная, требующая отдельного 
рассмотрения,  при  этом  одной  из  ее  состав-
ляющих,  на  наш  взгляд,  является  отсутствие 
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достаточного  количества  исследований,  по-
священных истории развития искусства в его 
региональном аспекте.

Если  в  начале  2000-х  гг.  библиография 
кубанского  искусства  пополнилась  замеча-
тельными  исследованиями  и  красочными 
каталогами [8; 10; 15; 19], рассказывающими 
о  ярких  представителях  кубанской  художе-
ственной среды второй половины ХХ в., то ху-
дожники, начавшие активно работать в 1930–
1940-е гг., по большей части остались за пре-
делами  интересов  искусствоведов  и  истори-
ков-краеведов. Остается надеяться, что твор-
чество уроженца г. Новороссийска Р. А. Граббе, 
уроженца  г. Краснодара Р. В. Левицкого,  уро-
женца  г. Ейска Е. Н. Голяховского,  выпускника 
Краснодарского  художественного  техникума 
В. С. Резникова  и  многих  других  замечатель-
ных мастеров  в  будущем найдет  своего  пыт-
ливого исследователя и популяризатора.

В настоящей статье, на основе комплек-
са  различных  источников,  мы  попытаемся 
провести реконструкцию жизни и творчества 
еще одного не заслуженно забытого кубанско-
го  художника-графика,  уроженца  ст-цы  Сла-
вянской  (ныне  г. Славянск-на-Кубани)  Алек-
сандра Романовича Мазина. Сразу оговоримся, 
что  мы  не  претендуем  на  полноту  презента-
ции жизненного и творческого пути художни-
ка, а лишь знакомим читателя с промежуточ-
ным отчетом о первых результатах исследова-
ния биографии А. Р. Мазина.

Историография  вопроса  крайне  скудна, 
по непонятным причинам творчество А. Р. Ма-
зина  осталось  невостребованным  земляками 
при жизни художника, а после смерти он ока-
зался  и  вовсе  забыт.  Опубликованные  источ-
ники  дают  нам  лишь  фрагментарные  сведе-
ния  о  различных  этапах  жизни  А. Р. Мазина. 
Так, в книге Л. О. Четыркина «Рабочие худож-
ники» [18, с. 6–8] приводится фрагмент пись-
ма Александра Мазина в Институт пролетар-
ского  изобразительного  искусства  (не  позд-
нее 1932 г.); вступительная статья к каталогу 
юбилейной выставки А. П. Остроумовой-Лебе-
девой [6, с. 12] дает нам ценную информацию 
о  факте  творческого  наставничества  выдаю-
щегося советского графика над провинциаль-
ным художником (1951 г.); из заметки дирек-
тора  Славянского  историко-краеведческого 

музея Н. А. Андрияш в районной газете «Заря 
Кубани» [5, с. 6] мы узнаем о пополнении фон-
дов  музея  работами  А. Р. Мазина  и  открытии 
его  персональной  выставки  (1988);  в  альбо-
ме  Н. Л. Щурик,  посвященном  мастерам  изо-
бразительного  искусства  Кубани  [19,  с.  110] 
приводится информация об участии художни-
ка в краевых выставках и наличии его работ 
в  фондах  Краснодарского  краевого  художе-
ственного  музея  им.  Ф. А. Коваленко  (2006); 
цветные литографии А.Р. Мазина отложились 
и в личном фонде народного художника РСФСР 
И.А.  Соколова  в  Российском  государственном 
архиве  литературы  и  искусства  [14].  Как  мы 
видим,  имеющиеся  сведения  носят  хроноло-
гически разрозненный, эпизодический харак-
тер,  что  не  позволяет  составить  целостного 
представления  о  жизни  и  творческой  судь-
бе  А. Р. Мазина.  Заполнение  образовавшейся 
лакуны  и  является  основной  целью  данной 
статьи, для достижения которой мы, помимо 
прочего, привлечем ранее не публиковавшие-
ся материалы личного комплекса художника, 
находящегося на хранении в Славянском исто-
рико-краеведческом музее.

11 июня 1985 г. художником Славянско-
го  комбината  хлебопродуктов  П. М. Рогули-
ным в  дар  Славянскому историко-краеведче-
скому  музею  были  переданы  15  линогравюр 
Александра Романовича Мазина, которые по-
ложили  начало  будущего  личного  комплекса 
художника-графика  [1].  В  дальнейшем  ком-
плекс  пополнялся  еще  три  раза:  в  1988 г.  40 
предметов,  включая  личные  вещи и  рабочие 
инструменты художника, передала в музей не-
вестка Г. А. Ларина [2]; в 2006 г. 2 линогравю-
ры поступили от  дочери  художника И. Е. Гон-
чарова Н. И. Поповой [3]; в 2011 г. 32 линогра-
вюры,  клише линогравюры  «Ветка  с  яблоня-
ми» и фото А. Р. Мазина (рис. 1) поступили от 
жительницы города Л. А. Кутузовой [4].

В конце 2015 г. сотрудники Славянского 
историко-краеведческого  музея  начали  под-
готовку  работ  А. Р. Мазина  к  персональной 
выставке,  и  возник  вопрос  уточнения  био-
графических  сведений.  Проблема  заключа-
лась в том, что художник умер в 1973 г. и спу-
стя  почти  40  лет  установить  многие  детали 
его  творческой  и  трудовой  биографии  стало 
крайне  затруднительно.  Благодаря  сведени-
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ям,  почерпнутым  из  интервью  с  невесткой 
художника  Г. А. Лариной  [12]  и  приемной  до-
черью В. И. Лариной [13], записанными в фев-
рале  1999 г.,  а  также  работе  по  систематиза-
ции  и  дополнению полученной  информации, 
проведенной  научным  сотрудником  музея 
Л. И. Албул по горячим следам в марте 2000 г. 
[7],  удалось  соединить  в  одно  целое  разроз-
ненные и местами противоречивые данные.

Александр  Романович  Мазин  родился 
12  сентября  (по  другим  сведениям  13  сен-
тября)  1909 г.  в  станице  Славянской,  в  семье 
столяра-краснодеревщика  Романа  Демья-
новича  Мазина.  Александр  был  старшим  из 
троих  сыновей  в  семье.  Судьбу  его  среднего 
брата  —  Михаила  —  установить  не  удалось. 
Младший  Иван,  родившийся  в  1916 г.,  был 
призван в ряды Красной Армии в 1937 г., после 
завершения срочной службы остался на сверх-
срочную. 7 декабря 1942 г. гвардии лейтенант, 
командир разведроты 42-го стрелкового пол-
ка 13-й стрелковой дивизии Иван Романович 
Мазин  был  ранен  в  грудь  под  Сталинградом, 

в боях за завод «Красный Октябрь», и на сле-
дующий день скончался. Похоронен на Мама-
евом кургане [11].

Одаренность  Александра  проявилась 
с детства. Тяга к рисованию у мальчика с года-
ми переросла в страсть. Он уже не мыслил себя 
без  карандаша и кисти в руках.  Родители  за-
мечали  склонность  Александра  к  рисованию 
и всячески поощряли это занятие, чем вызы-
вали немалую ревность у младших сыновей.

Способности  к  гуманитарным  наукам, 
обнаруженные во время посещения школы-се-
милетки станицы Славянской, только распаля-
ли мечту мальчика стать художником. Навыки 
столярного  ремесла,  привитые  отцом,  при-
годились  ему  на  строительстве  Славянского 
хлопкоочистительного завода, где после окон-
чания школы, в конце 1920-х — начале 1930-х 
гг. он работал в качестве рабочего-строителя.

Умение  столярничать  в  дальнейшем не 
раз выручало Александра Романовича. В доме 
было много мебели, изготовленной им самим. 
(До сих пор в семье приемной дочери Валенти-
ны, ныне проживающей в Новороссийске, хра-
нится шкаф, сделанный его умелыми руками 
[13].)

Однако  желание  рисовать  не  покидало 
Александра, и он написал письмо в Ленинград, 
в  Институт  пролетарского  изобразительного 
искусства  (бывший  ВХУТЕИН).  Вместе  с  ним 
он отправил на рецензию несколько своих ри-
сунков,  в  том числе и общий вид  хлопкоочи-
стительного завода.

В  книге  Л. О. Четыркина  «Рабочие  ху-
дожники»,  вышедшей  в  издательстве  ИЗО-
ГИЗ в 1933 г., приводится отрывок из письма 
Александра  Мазина:  «Посылаю вам рисунки. 
Рисовать охота страшная. Живу на Север-
ном Кавказе, в Кубанском округе, в ст. Славян-
ской. Я сын рабочего-строителя, и сам рабо-
чий-строитель —  столяр. Образование имею 
в объеме семилетки, а художественного ника-
кого. Учиться хочу очень, но не знаю, где и как. 
Долго не решался и наконец посылаю вам не-
сколько своих рисунков, которые я сделал урыв-
ками между работой. Все рисунки с натуры.

…Сейчас я работаю на строительстве 
хлопчато-очистительного завода, который 
строится у нас в станице. Общий вид я нарисо-
вал. И другие рисунки…

Рис. 1. Александр Романович Мазин 
(1909-1973). Фото 1960-х гг. Славянский 

историко-краеведческий музей
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…Кроме меня здесь еще четыре моих то-
варища, которые тоже рисуют и хотят быть 
изорабкорами. Но они не решаются слать ри-
сунки и ждут, что вы ответите мне.

Зовут меня Александр Мизин» [18, с. 6–8] 
(так в оригинале, правильно Мазин. — Д. Р.).

…Мечта  Саши  сбылась.  Он  поступил 
в  институт.  Трудному  мастерству  художника 
ему посчастливилось учиться у замечательно-
го акварелиста, исследователя церковного ис-
кусства Западной Грузии, профессора Алексея 
Петровича Эйснера. Большое влияние на ста-
новление Мазина как художника оказала так-
же  Анна  Петровна  Остроумова-Лебедева.  Се-
годня трудно сказать, как и при каких обстоя-
тельствах произошло их знакомство. Возмож-
но,  Александр  посещал  занятия  выдающейся 
художницы  во  Всероссийской  академии  ху-
дожеств,  где она преподавала в 1935–1936 гг. 
[9,  с.  23]; может быть, они познакомились на 
квартире профессора Эйснера, где в 1930-х гг. 
часто собирались известные писатели, поэты 
и художники. Достоверно известно лишь, что 
теплые  дружеские  отношения  между  Остро-
умовой-Лебедевой  и  Мазиным,  возникшие 
в  годы  учебы  последнего  в  Ленинграде,  со-

хранялись вплоть до смерти Анны Петровны 
в 1955 г. Об  этом  свидетельствуют не только 
воспоминания  Г. А. Лариной  и  В. И. Лариной, 
но и дарственные надписи на книгах, сделан-
ные рукой А. П. Остроумовой-Лебедевой.

Сегодня  нам  доступны  для  исследо-
вания  две  книги.  Первая  —  «Анна  Петровна 
Остроумова-Лебедева»  П. Е. Корнилова,  из-
данная  в  1950 г.  московским  издательством 
«Искусство» [9] и имеющая дарственную над-
пись на третьей странице: «Александру Рома-
новичу Мазину на добрую память от А. Остро-
умовой-Лебедевой. 14 дек. 1950 г.» (рис.  2). 
Вторая  —  изданный  в  1951 г.  в  Ленинграде 
каталог  выставки  «Анна  Петровна  Остроу-
мова-Лебедева.  К  80-летию  со  дня  рождения 
и  50-летию  творческой  деятельности»  [6] 
с дарственной надписью на авантитуле: «Мо-
ему заочному ученику Александру Романовичу 
Мазину на добрую память. А. Остроумова-Ле-
бедева. 4-го дек. 1952 г.» (рис. 3). Первая книга 
также  примечательна  тем,  что  имеет  каран-
дашные  пометки,  сделанные  Анной  Петров-
ной в ходе редакторской читки, по всей види-
мости, сигнального экземпляра. Так, на той же 
третьей странице с дарственной надписью чи-

таем:  «Среди пред-
ставленных  ею  ра-
бот  на  соискание 
звания  художника 
были цветные гра-
вюры…»,  рядом 
стоит  карандаш-
ная  пометка  «а 
черные»; «Анна Пе-
тровна  Остроумо-
ва  родилась  в  Пе-
тербурге  10  мая 
1871  года…»,  ниже 
карандашная  по-
метка  «5-го мая 
старого стиля» 
и  т. д.  Все  это,  на 
наш  взгляд,  сооб-
щает  определен-
ную  интимность 
и  дружескую  до-
в е р и т е л ь н о с т ь 
подарку,  сделан-
ному  выдающим-

Рис. 2. Книга с автографом А.П. Остроумовой-Лебедевой. 
Из частного собрания
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ся  мастером-графиком  провинциальному 
художнику.

О том, что А. Р. Мазин был не только «за-
очным учеником» Остроумовой-Лебедевой, но 
и одним из последних советских художников, 
лично обучавшихся у Анны Петровны, свиде-
тельствуют строки из предисловия к каталогу 
юбилейной выставки А. П. Остроумовой-Лебе-
девой:  «Серьезная методическая работа, ко-
торую непрерывно вела Анна Петровна по усо-
вершенствованию своего мастерства, делает 
ее искусство настоящей большой школой для 
молодых художников. Под ее руководством ра-
ботали В. Д. Фалилеев, Г. С. Верейский, Н. Н. Ку-
приянов, Н. В. Синицын, А. Р. Мазин и другие» [6, 
с. 11–12].

Приведенную  выше  фразу  из  посвяще-
ния  вполне  можно  отнести  к  свидетельству 
продолжения обучения и дружеского настав-
ничества, перешедшего после отъезда А. Р. Ма-
зина из Ленинграда в заочную форму.

Отдельно стоит остановиться на лично-
сти непосредственного учителя А. Р. Мазина — 
профессора Алексея Петровича Эйснера. Про-
фессор  Эйснер  был  для  Александра  больше 
чем учителем и наставником. В тяжелые дни 
материальной нужды он протянул одаренному 
студенту руку помощи, предложив жить у него 
на все время учебы в институте. Нам долго не 
удавалось  разыскать  достоверные  сведения 
об Алексее Петровиче — не давали результа-
тов  запросы  в  Санкт-Петербургский  государ-
ственный академический институт живописи, 
скульптуры  и  архитектуры  им.  И. Е. Репина 
при  Российской  академии  художеств  и  Союз 
художников  России.  Одной из  причин неудач 
стала  ошибка  в  написании  фамилии  профес-
сора (в материалах интервью он упоминается 
как Алексей Петрович Эйслер), другой — пол-
ное «вымывание» из истории русского искус-
ства конца XIX — начала ХХ в. имени этого вы-
дающегося ученого и подвижника.

Рис. 3. Книга с автографом А.П. Остроумовой-Лебедевой 
из собрания Славянского историко-краеведческого музея
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На  сегодняшний  день  единственным 
опубликованным  источником  информации 
о жизни и творчестве Алексея Петровича Эй-
снера  являются  статьи  [16;  17]  кандидата 
философских  наук,  доцента  Российского  го-
сударственного  педагогического  универси-
тета  им.  А. И. Герцена Е. Я. Селиненковой,  по-
этому  далее  мы  обратимся  к  результатам  ее 
исследований.

Алексей Петрович Эйснер родился 30 ян-
варя 1872 г. в Петербурге в семье губернского 
секретаря Петра Ивановича Эйснера и дочери 
академика  Санкт-Петербургской  академии 
художеств,  профессора  Андрея  Ивановича 
Штакеншнейдера — Ольги Андреевны Эйснер  
[16, с. 40].

В  1887–1889 гг.  Алексей  успешно  про-
ходит  курс  обучения  в  императорском  Алек-
сандровском лицее. С 1889 по октябрь 1895 г. 
оканчивает  курс  училища  барона  Штигли-
ца,  курс  искусств  в  Высшем  художественном 
училище при Императорской Академии худо-

жеств  и  прослушивает  курс  Императорского 
Археологического института [16, с. 41–42].

С юности  влюбленный  в  колорит  и  ар-
хаику  Закавказья,  в  1898 г.  Комиссией  по 
фиксации  древнерусской  архитектуры  при 
Академии  художеств  А. Эйснер  направляется 
в Западную Грузию для осмотра и  зарисовок 
памятников  культового  зодчества  [16,  с.  43]. 
Результатом нескольких поездок в Закавказье 
становятся  60  листов  графических  и  аква-
рельных  этюдов,  которые  Эйснер  «передает 
в  Музей  императора  Александра III  (Русский 
музей), получив высокую оценку своих трудов 
от Управляющего музеем Великого  князя  Ге-
оргия Михайловича. По указанию Георгия Ми-
хайловича, на средства, выделенные из казны, 
Эйснер осуществляет еще одну поездку в Гру-
зию в 1900 г. и дополняет приобретенную Ге-
оргием Михайловичем коллекцию новыми за-
рисовками».  Эта  коллекция  стала  единствен-
ным собранием работ Алексея Петровича Эйс-
нера, дошедшим до нашего времени [16, с. 44].

В  1903 г.  Алексей  Петрович  завершает 
обучение в Академии художеств в мастерской 
П. О. Ковалевского,  после  чего  работает  как 
книжный  график,  составляет  и  оформляет 
альбом  «Народы  России»,  занимается  публи-
цистикой,  продолжает  интересоваться  цер-
ковным искусством  и  этнографией  Западной 
Грузии, осваивает грузинский язык и в 1909 г. 
вновь  командируется  Академией  художеств 
в Западную Грузию для фиксации культовых 
памятников раннее не обследованных им рай-
онов Сванетии, Абхазии и Аджарии [16, с. 46].

Во  втором  десятилетии  ХХ  в.  А. П. Эйс-
нер интенсивно работает как ученый, худож-
ник  и  преподаватель  живописи  и  рисования 
в  Женском  педагогическом  институте,  Пе-
троградском обществе народных университе-
тов и Академии художеств,  активно участвуя 
в  движении,  направленном  на  художествен-
ное просвещение народа.

Революция  1917 г.  сделала  невозмож-
ным дальнейшее изучение церковного искус-
ства Западной Грузии, практически обесценив 
в  глазах  новой  власти  результаты  многолет-
ней кропотливой работы художника.

В 1920–19З0-х гг. А. П. Эйснер продолжа-
ет преподавание, сближается с писателями, по-
этами и художниками, работавшими в области 

Рис. 4. Профессор Алексей Петрович Эйснер 
(1872-1942), фото 1930-х гг. Славянский 

историко-краеведческий музей
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детской литературы и образования, публику-
ет серьезный учебник по живописи и рисова-
нию «Школа рисования и живописи». Работы 
Эйснера участвуют в коллективных выставках 
в Ленинграде и Тифлисе в 1917, 1920, 1935 гг. 
В 1926 г. в Ленинграде проходит персональная 
выставка художника… Скончался Алексей Пе-
трович Эйснер в июне 1942 г. в блокадном Ле-
нинграде в возрасте 70 лет [16, с. 48].

Возвращаясь  к  периоду  обучения 
А. Р. Мазина в мастерской профессора А. П. Эй-
снера,  добавим,  что  о  действительно  тесных 
и  дружеских  отношениях  учителя  и  учени-
ка  косвенно  свидетельствует  и  тот факт,  что 
в материалах, переданных в Славянский исто-
рико-краеведческий  музей  в  1988 г.,  присут-
ствовал и фотопортрет А.П. Эйснера в профиль 
– третье известное изображение художника и 
единственная на сегодняшний день фотогра-
фия Эйснера в  зрелом возрасте  [16,  с.  42;  17, 
с. 385, 395] (рис. 4).

Закончив  обучение  в  институте,  Алек-
сандр  Мазин  вернулся  в  ст-цу  Славянскую, 
в  родительский  дом.  Работал  директором 
районного  Дома  культуры  и  одновременно 
выполнял работу художника-оформителя. Ли-
ногравюра  —  его  главное  увлечение,  смысл 
всей жизни. В своих произведениях Александр 
Романович  воспевал  неповторимую  красоту 
родного края: «На р. Протоке», «Яблони в цве-
ту»,  «Полянка»,  «Летний  полдень»,  «Овцы», 
«Гуси», «Пароход на реке Протоке» (рис. 5).

Ранним июньским утром 1941 г. мирная 
жизнь страны была прервана войной. По состо-
янию здоровья Александра Романовича, стра-
давшего язвенной болезнь желудка, на фронт 
не взяли. Он продолжил работать директором 
Дома  культуры.  Будучи  большим  любителем 
и  тонким  знатоком  кубанского  фольклора, 
он создал при ДК коллектив самодеятельных 
артистов,  дававших  концерты  и  игравших 
спектакли. В этих спектаклях Александр Рома-
нович принимал активное участие не только 
в качестве режиссера, но и как  артист. Выру-
ченные  от  концертов  и  спектаклей  деньги 
коллектив собирал на боевой самолет.

В это же время Александр Мазин позна-
комился со своей будущей женой, учительни-
цей  начальных  классов  Елизаветой  Иванов-
ной Лариной, матерью троих детей. Они вме-

сте играли в спектаклях, выступали на эстрад-
ных подмостках.

Во время оккупации станицы, начавшей-
ся  в  августе  1942 г.,  немцы  превратили  Дом 
культуры в конюшню. Мазина они заставляли 
делать  киноафиши  для  своих  фильмов.  Дан-
ный  факт  впоследствии  послужил  причиной 
скрытого недоверия и настороженного отно-
шения к художнику со стороны станичников. 
И после войны Александру Романовичу не раз 
приходилось  испытывать  в  связи  с  этим  го-
речь обиды [13].

В  1946 г.  на  Кубани  начался  сильный 
голод.  Елизавета  Ивановна  Ларина  с  тремя 
детьми и  своей матерью Ксенией Павловной 
Цыпиной отправилась на Волгу, в Куйбышев-
скую  область.  Там  она  приняла  заведование 
детским домом. Елизавета Ивановна не поте-
ряла  связи  с Александром Мазиным. Они по-
стоянно обменивались письмами.

В  1946 г.  умерла  мать  Александра  Ро-
мановича,  и  он  остался  один. Мазин написал 

Рис. 5.  А. Р.  Мазин. Линогравюра «Гуси», 
Славянский историко-краеведческий музей
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письмо Елизавете Ивановне, в котором пред-
ложил ей руку и сердце и попросил приехать.

В 1947 г. Ларина вместе с детьми и мате-
рью вернулась в ст-цу Славянскую и соедини-
ла свою судьбу с судьбой Александра Романо-
вича [13].

Не  имея  своих  детей,  Александр Мазин 
окружил  отеческой  заботой  и  любовью  при-
емных. Помогал им встать «на ноги» в трудное 
послевоенное время и получить образование.

Старший  Ларин  —  Борис  Иванович  — 
окончил  Суворовское  училище  в  г. Майкопе. 
Но  по  стезе  военного  не  пошел.  Уехал  в  Та-
ганрог  и  там  окончил  техническое  учи-
лище.  Работал  на  судоремонтном  заводе 
газоэлектросварщиком.

Средняя — Валентина — окончила Ново-
российское медучилище и осталась на посто-
янное жительство в этом городе. Затем окон-
чила филологический факультет Ростовского 
университета и 35 лет проработала в средней 
школе № 28 г. Новороссийска.

Младший —  Геннадий —  окончив  авиа-
техническое  училище  в  г. Вольске,  поступил 
в Академию в Ростове-на-Дону и с 3-го курса 
перевелся  в  Ростовский  пединститут  на  фи-
зико-математический  факультет.  После  его 
окончания работал в ст-це Славянской препо-
давателем в школах № 5 и № 18 [13].

Александр  Романович  Мазин  имел  ши-
рокий  кругозор,  обладал  отличной  памятью 
и был замечательным рассказчиком. Он знал 
наизусть  практически  все  произведения 
М. Зощенко и вечерами в кругу семьи переска-
зывал их «в лицах». На таких семейных поси-
делках читался наизусть и запрещенный Сер-
гей Есенин.

Дети с нетерпением ожидали следующе-
го вечера, когда вся  семья соберется в одной 
комнате  и  Александр  Романович  начнет  чи-
тать  стихи или  рассказывать  очередное  про-
изведение. Так детям открывался литератур-
ный мир взрослых [13].

Особым расположением Александра Ро-
мановича пользовалась приемная дочь Вален-
тина. Ее образ художник не раз воспроизводил 
в своих работах. На гравюре «Утро нашей Ро-
дины. Сирень» (рис. 6) в образе старшей девоч-
ки с фотографической точностью изображена 
Валентина, стоящая рядом с двумя младшими 

подругами.  Образ  Валентины  мы  встречаем 
и на линогравюре «За уроком» (рис. 7).

Как  бы  ни  было  семье  материально 
трудно, Александр Романович не расставался 
с резцом и кистью. Много замечательных про-
изведений  создано  им  в  послевоенные  годы. 
Каждая сторона хозяйственной деятельности 
станицы  Славянской  нашла  свое  отражение 
в  работах  художника,  среди  которых:  «Сбор 
хлопка»,  «Весенние  работы  на  полях»,  «На 
полях  совхоза  „Сад-Гигант“»,  «Сбор  яблок», 
«Совхоз  „Сад-  Гигант“»,  «Нефть»,  «Преобра-
женная степь», «Дождь в степи» (рис. 8).

О  высоком  мастерстве  художника  го-
ворит тот факт, что он работал сразу на семи 
досках.  Линогравюры  Александра  Мазина 
семицветные.

В начале 1960-х гг. Александр Романович 
Мазин  стал  членом  Союза  художников  СССР. 
Он  принимал  активное  участие  в  выставках 
кубанских  художников,  которые  проходили 
в Краснодаре в 1955, 1957, 1959, 1961 гг.  [19, 
с.  110].  Его  работы  неизменно  пользовались 
большим  успехом  среди  посетителей  и  одо-

Рис. 6. А.Р. Мазин Линогравюра «Утро нашей 
Родины. Сирень», 1954 г. Славянский 
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брением  среди  коллег,  закупались  многими 
музеями  страны,  публиковались  в  централь-
ных журналах.  Александр Мазин  имел много 
друзей в Москве и Ленинграде, в среде худож-
ников он был уважаем, хотя по характеру зам-
кнут и «на людях» немногословен.

Помимо работы в технике гравюры как 
художник-оформитель  Александр  Романович 
писал портреты В. И. Ленина и членов Полит-
бюро,  по  его  эскизам  выпускались  этикетки 
для  продукции  консервного  завода  совхоза 
«Сад-Гигант»  и  райпищекомбината  г. Славян-
ска-на-Кубани, с его работ печатались поздра-
вительные открытки.

Александр  Романович  запомнился  всем 
большим  жизнелюбом.  Но  последние  годы 
жизни  художника  были  омрачены  болезнью 
(два  инсульта  с  перерывом  в  11  месяцев, 
а  между  ними  —  парализация).  Александр 
Мазин  ушел  из  жизни  28  апреля  1973 г.,  на 
Пасху.  Он  похоронен  в  Славянске-на-Кубани, 
на  кладбище  рядом  со  Свято-Успенским  хра-
мом [12].

Завершая реконструкцию жизни и твор-
чества А. Р. Мазина, необходимо отметить, что 
возвращение личности художника в контекст 
развития  искусства  Кубани  середины  ХХ  в. 

призвано  не  только  соблюсти  историческую 
справедливость,  но  и  дополнительно  проил-
люстрировать разноплановость художествен-
ной  среды  региона.  Большое  значение  полу-
ченные  нами  результаты  имеют  и  для  кон-

Рис. 7. А .Р.  Мазин. Линогравюра «За уроком», 
конец 1950-х гг. Славянский 

историко-краеведческий музей

Рис. 8.  А.Р. Мазин. Линогравюра «Сбор хлопка», 1951 г. 
Славянский историко-краеведческий музей
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струирования местной исторической памяти. 
На  сегодняшний день,  помимо народного  ху-
дожника России Н. П. Лоя, проживавшего и ра-
ботавшего в  г. Славянске-на-Кубани в период 
с 1987 по 2004 г., Александр Романович Мазин 
является  единственным  советским  художни-
ком — уроженцем станицы Славянской.

К  большому  сожалению,  Александр  Ро-
манович  успел  подготовить  только  одного 
ученика. В конце 1950-х гг. его домашнюю ма-
стерскую  посещал  юный  Иван  Емельянович 
Гончаров,  которому  Мазин  привил  любовь 
к графике, так же, как в свое время ему самому 
привил ее А. П. Эйснер.

Влияние А. П. Эйснера  на  выбор А. Р. Ма-
зиным  графики  как  основного  направления 
в творчестве очевидно. Так же очевиден факт 
влияния  А. П. Остроумовой-Лебедевой  на  ув-
лечение  художника  линогравюрой.  Но  в  за-

ключение  мы  бы  хотели  отметить  еще  один 
результат, полученный нами в ходе проведен-
ного  исследования  —  удивительную  созвуч-
ность творческих судеб А. Р. Мазина и А. П. Эйс-
нера. Схожие по характеру, несмотря на разни-
цу  в  возрасте и  социальном положении,  учи-
тель и  ученик прошли одинаково тернистый 
путь  становления  в  искусстве.  Для  обоих  ру-
бежными вехами,  значительно повлиявшими 
на жизнь и творчество, стали трагические со-
бытия в истории страны: для А. П. Эйснера — 
Революция 1917 г., для А. Р. Мазина — Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. Оба оказа-
лись  невостребованными  в  зрелом  возрасте, 
когда накопленный опыт и мастерство позво-
ляли  с  новой  силой  раскрыться  природному 
таланту. И, наконец, оба были забыты на деся-
тилетия  и  вычеркнуты  из  истории  развития 
русского искусства ХХ в.

Abstract. The aim of the study is to reconstruct the biography of the Kuban graphic artist Alexander 
Romanovich Mazin (1909–1973), who created most of his works  in the middle of  the 20th century, 
through  a  retrospective  analysis  of  his  life  and  work.  Based  on  the  artist’s  personal  fund  in  the 
Slavyansk Museum of Local History, consisting of materials (linocuts, photographs, samples of printed 
materials,  and  personal  belongings)  donated  by  private  individuals  from  1985  to  2011,  as well  as 
relying on materials from private collections, published sources, and studies of Russian researchers, 
the author reconstructs the main stages of Mazin’s creative biography. Historical-systematic, historical-
biographical and diachronic methods were used in the study. Brochures with the inscription of Anna 
Ostroumova-Lebedeva,  a  Soviet  graphic  artist  of  the  twentieth  century,  and  photos  of  the  Russian 
scientist Aleksey Eisner  found  in  the artist’s personal  fund allowed reconstructing  the  facts  related 
to the period of Mazin’s study at the Institute of Proletarian Fine Arts (Leningrad) in the early 1930s. 
Particular attention is paid to Eisner, who rendered personal assistance to the young artist. The author 
discovered and first introduced into scientific discourse Eisner’s portrait photograph—the only known 
image of him in adulthood today. The author presents the previously unknown events of Mazin’s life 
after training in Leningrad in the pre-war period, those during the years of war and Nazi occupation and 
during the restoration of the country’s economy after the victory. He also describes facts from Mazin’s 
private life, his personal qualities, the fates of his adopted children, the details of his creative biography 
in the 1950s–1960s, and events related to his death. The author concludes that Mazin’s fate is similar 
to fates of many provincial artists of the Soviet Union, who, for various reasons, were unable to fully 
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use  their potential and earn  the  lifetime recognition of  their  talent. Mazin’s works demonstrate his 
high skill; they are also significant as they reflect the main stages of the economic development of the 
South of Russia. Alexander Mazin can stand on a par with the brightest representatives of the artistic 
environment of Kuban in the middle of the twentieth century. His works are of undoubted importance 
for the local community, serving as an inspiring example to new generations of artists.

Keywords: Alexander Mazin,  Aleksey  Eisner,  Anna Ostroumova-Lebedeva,  linocut,  Kuban  artist, 
Academy of Arts, Kuban, Slavyansk-na-Kubani, graphic artist, Slavyansk Museum of Local History.
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