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Введение 

Становление, творческие поиски и достиже-

ния великого армянского художника Аршила Гор-

ки в США неоднократно становились предметом 

исследования специалистов – историков искусст-

ва, арт-критиков и социологов. Анализируя об-

ширный корпус архивных источников, являющих-

ся частью наследия художника, а также свидетель-

ства его современников, исследователи стреми-

лись выявить истоки его творчества, лежащие  

за пределами американского континента. Однако 

открытым остается вопрос, почему Аршил Горки  

в начале своей художественной карьеры назвал 

себя русским, мистифицировал свою биографию  

и даже придумал легенду о своем родстве со зна-

менитым писателем Максимом Горьким, назвав 

местом своего рождения не армянский Хорком,  

а Нижний Новгород. В напряженных поисках сво-

ей идентичности художник выходил за пределы 

географических и ментальных границ. 

Хорошо известно, что Горький приезжал  

в США лишь однажды, в 1906 году – задолго до 

того, как терпящий лишения юноша-эмигрант пе-

ребрался в Америку, уцелев в тяжелых испытани-

ях геноцида армян (1915–1916). Максим Горький 

прибыл в Нью-Йорк по поручению самого Влади-

мира Ленина, для сбора средств на революцион-

ную борьбу большевиков. Как пишет исследова-

тель творчества писателя Паола Чони в своей дис-

сертации «Феномен М. Горького в политической 

борьбе первой трети XX века», «…приготовлен-

ный ему прием был поистине триумфальным» [1, 

с. 47]. Вот как описывал первую реакцию амери-

канской публики сам писатель в письме Л. Б. Кра-

сину от 15(28) апреля 1906 года: «Встретили меня 

очень торжественно и шумно, в течение 48 часов 

весь Нью-Йорк был наполнен различными статья-

ми обо мне и цели моего приезда» [2, с. 179].  

Однако почти сразу случился скандал, ста-

рательно подогревавшийся посольством Россий-

ской империи, так как Горький прибыл в США 

не со своей супругой, а с возлюбленной, актри-

сой Марией Андреевой, что было воспринято 

пуританским американским обществом как не-

допустимое оскорбление морально-нравствен-

ных устоев. Ни один из отелей мегаполиса  

не согласился принять его, так что писатель был 

вынужден жить у знакомых. Такое унижение, 

безусловно, наложило отпечаток на восприятие 

Горьким страны в целом, и Нью-Йорка в осо-

бенности, так что он оставил довольно едкие 

критические заметки о США. Можно с уверен-

ностью сказать следующее: Горького в этой 

стране запомнили, а его пьесы стремительно 

завоевали американскую сцену. Помимо того, 

многие известные американские деятели куль-

туры впоследствии взяли псевдонимы в честь 

Горького, в их числе не только художник Горки, 

но также знаменитый писатель Гор Видал (Юд-

жин Луис Видал, 1925–2012).  
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Актуальность темы данной статьи объясняется малоизученным художественным и историко-

культурным контекстом. Жизнь и творчество Аршила Горки (1901–1944) рассматриваются в пе-

риод расцвета его художественной деятельности, после переезда в США, в 1920–1930-е годы. 

Примечательно, что Горки становится частью сообщества русских художников-эмигрантов. Ста-

тья анализирует личность художника и его прочную связь с русской культурой, а также американ-

ской художественной сценой. Рассматривается влияние на его творчество русских учителей и со-

временников, проживавших в это время в Соединенных Штатах, в числе которых Николай Фе-

шин, Давид Бурлюк и Иван Домбровский (Джон Грэм). В статье также анализируется роль Арши-

ла Горки в становлении и развитии американского абстрактного экспрессионизма, особенно его 

вклад в создание творческого метода и художественного подхода, которые повлияли на многих 

американских художников из числа его современников и последователей. В ходе исследования 

было применено несколько методов, в том числе культурно-исторический и социально-

исторический. Совершенно очевидно, что Аршил Горки воплотил в своем творчестве дух поиска  

и эксперимента: его произведения отличались смелостью, пластической экспрессивностью, глубо-

кой эмоциональностью и техническим новаторством. 
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Что касается Аршила Горки, то здесь сыграли 

свою роль восхищение революционным писате-

лем, его литературным мастерством, идейной бес-

компромиссностью, а также сознательное желание 

мистифицировать свое происхождение, связав се-

бя с большой художественной традицией великой 

страны – Российской империи, частью которой 

являлась Армения. Кроме того, Аршилу Горки 

было хорошо известно, что русский писатель был 

кумиром, идейным вдохновителем и другом ху-

дожников. Так, уже с 1925 года в ряде документов 

армянский беженец Восданик Адоян начинает 

именовать себя Аршилом Горки (Горький). 

Таким образом, живописец выбирает новую 

идентичность, которая ставит его в один ряд с вы-

дающимися представителями русской культуры. 

Не случайно Тамара Галеева, отмечая «расколо-

тую идентичность» [3, с. 169] художников русско-

го зарубежья, говорит о том, что в буднях эмиг-

рантской жизни насущной необходимостью –  

и духовной, и подчас практической – становилась 

принадлежность к некоему грандиозному «вооб-

ражаемому сообществу», воплощением которого 

для многих художников ХХ века стала утраченная 

навсегда Россия.  

Актуальность темы данной статьи заключает-

ся в следующем:  

1. Изучение темы позволяет глубже понять 

культурные и исторические связи между Россией  

и США, которые особенно активизировались  

в период между двумя мировыми войнами, оце-

нить влияние русской эмиграции на становление 

новой американской художественной культуры.  

2. Художники русской эмиграции, включая 

Аршила Горки, создавали произведения, которые 

отражали их опыт выживания на чужбине, нос-

тальгию по утраченной родине и глубокое разоча-

рование. Изучение их произведений позволяет 

получить более наглядное представление о жизни 

и настроениях русской эмиграции в США в этот 

период. 

3. Анализ взаимодействия художников рус-

ской эмиграции с американскими коллегами, за-

казчиками и любителями искусства позволяет 

оценить культурный обмен и то влияние, тот 

вклад, который они привнесли в молодое амери-

канское искусство. Многие художники русской 

эмиграции, завоевав успех на чужбине, стали впо-

следствии известными и очень влиятельными мас-

терами искусства США.  

Исследование темы позволяет представить те 

невероятные трудности, с которыми столкнулись 

эмигранты из России в Соединенных Штатах. 

Судьба Аршила Горки, эмигранта, а точнее – бе-

женца, отражает общую судьбу многих русских 

художников, которые покинули Россию из-за по-

литических, экономических и социальных причин. 

Неслучайно Аршил Горки находит близкое по ду-

ху сообщество в лице русских эмигрантов. 

Обзор литературы 

Темы, связанные с художниками Русского за-

рубежья, попали в поле зрения отечественных ис-

следователей лишь в конце ХХ века, точнее начи-

ная с конца 1980-х годов, после того, как в СССР 

состоялись эпохальные выставки «Москва – Па-

риж» (1981), показы частных собраний Арманда 

Хаммера (1986), барона Тиссен-Борнемиса (1986), 

а также экспозиция театрально-декорационного 

искусства из коллекции Никиты и Нины Лобано-

вых-Ростовских (1988), которые сопровождались 

публикацией иллюстрированных научных катало-

гов, включавших также произведения художни-

ков-эмигрантов. Публикации того периода носили 

скорее просветительский, нежели научный харак-

тер, как, например, статья А. Крашенникова о за-

бытых именах русского искусства [4], либо фоку-

сировались на первичном сборе и систематизации 

биографических сведений об искусстве Русского 

зарубежья. В этом направлении важно отметить 

справочное издание Дмитрия Северюхина и Олега 

Лейкинда, составивших первый биографический 

словарь художников русской эмиграции [5]. Судь-

бы русских художников во Франции и хроника 

жизни эмигрантского художественного сообщест-

ва в Париже в последующие десятилетия были 

изучены достаточно хорошо, в том числе в публи-

кациях, посвященных коллекции Ренэ Герра [6], 

как и сам феномен русского искусства в изгнании, 

прежде всего благодаря публикациям Андрея Тол-

стого [7]. Однако проблемы русской художествен-

ной эмиграции в США рассматривались в россий-

ском искусствознании достаточно фрагментарно 

до самого недавнего времени.  

Важнейшим шагом к академическому осмыс-

лению большой темы, связанной с художниками 

русского происхождения в США, стал выставоч-

ный проект в Государственном Русском музее 

«Американские художники из Российской импе-

рии» (2009), сопровождавшийся подробным ката-

логом, научной конференцией и сборником статей 

по ее итогам [8]. В этих исследованиях выходцы 

из Российской империи впервые были объединены 

общим контекстом их происхождения и вклада  

в американскую культуру. Благодаря подвижниче-

ской деятельности историков искусства Тамары 

Галеевой, посвятившей много лет исследованию 

творчества Бориса Григорьева [9] и других худож-

ников-эмигрантов, в том числе Ивана Домбров-

ского (Джона Грэма) [10, 11], а также Галины Ту-

лузаковой, которая в полной мере реконструиро-

вала творческую биографию живописца и педагога 

Николая Фешина [12], в историю русской культу-

ры были возвращены забытые имена.  

Наконец, пеструю картину художественной 

эмиграции русского происхождения в США уда-

лось воссоздать благодаря сборнику «Художники 

русской эмиграции в Америке» [13], увидевшему 

свет благодаря энтузиазму и научной редакции 
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Джона Э. Боулта, выдающегося историка русского 

искусства и профессора Университета Южной Ка-

лифорнии в Лос-Анджелесе. Профессор Боулт 

также выступил автором трех глав книги, среди 

которых вводная и одновременно программная 

статья под названием «Цвет, страсть и творческое 

воображение: русские художники в Америке». 

Что касается монографических исследований 

творчества Аршила Горки, то в книгах Нуритцы 

Матоссян [14] и Хейден Эрреры [15], составивших 

тщательные описания жизни и творчества автора, 

подробно описаны взаимоотношения художника  

с Николаем Фешиным, Давидом Бурлюком, Джо-

ном Грэмом и другими представителями Русского 

зарубежья в США. Однако Матоссян ограничива-

ется лишь упоминаниями русских имен, отказыва-

ясь от анализа творческих взаимосвязей этого тес-

ного сообщества художников-изгнанников. 

Методы исследования 

В ходе исследования, положенного в основу 

данной статьи, было применено несколько мето-

дов. В первую очередь, это культурно-истори-

ческий метод, он дал возможность оценить особую 

творческую и социальную среду, в которой рабо-

тали художники русского происхождения в США 

в 1920–1930-е годы. Этот метод совместно с изу-

чением архивных документов и других историче-

ских источников позволил уточнить обстоятельст-

ва жизни и творчества, а также определить глав-

ные художественные поиски живописца. Необхо-

димо отметить также социально-исторический 

метод, при помощи которого удалось исследовать 

взаимоотношения внутри рынка искусства и ху-

дожественного сообщества, арт-критика, заказчика 

и художника. Данный метод помог выявить про-

блему самоидентификации живописца, который 

выбрал псевдоним в честь Максима Горького, 

подменил факты в пользу родства с русским писа-

телем, а следовательно, со всей русской культурой 

в его лице. 

Результаты и дискуссия 

Первые свидетельства о том, что Аршил Гор-

ки представляется как эмигрант из Российской 

империи, относятся к периоду его обучения в бос-

тонской Школе дизайна (1922–1924) [15, с. 87],  

а в Нью-Йорк он приезжает уже как «племянник 

Горького». Можно предположить, что свою роль 

при выборе идентичности и составлении «леген-

ды» сыграло то, что в это время русские в США 

были, что называется, «на слуху». 

Однако первое соприкосновение Аршила 

Горки с русской культурой состоялось в тяжелей-

шие годы Первой мировой войны и геноцида ар-

мян, когда в 1915 году известный армянский поэт 

и участник благотворительной миссии Ованес Ту-

манян читал обездоленным армянским детям рус-

ские сказки и произведения русской литературы, 

переведенные им на армянский язык по инициати-

ве Максима Горького [16]. По всей видимости, 

проникновенные интонации и сюжеты русской 

словесности в адаптации О. Туманяна запали  

в душу будущему живописцу. Более того, Горки 

вспоминает русских солдат, прибывших в город 

Ван на помощь местному населению, благодаря 

чему он познакомился с русской речью, выучив 

несколько слов. В это же время туда прибыла  

с благотворительной миссией и дочь великого пи-

сателя – Александра Толстая, которая занималась 

в охваченной бедствиями войны стране также  

и культуртрегерской деятельностью [15, с. 43]. 

Более того, хорошо известна феноменальная попу-

лярность М. Горького среди армян благодаря его 

инициативе по публикации произведений армян-

ской классики в России. «Сборник армянской ли-

тературы» в переводе на русский язык под редак-

цией Горького был опубликован в 1916 году  

в Петрограде [17]. Этот перевод стал эпохаль-

ным – именно тогда армянские произведения ху-

дожественной литературы были впервые переве-

дены на один из мировых языков. Впоследствии, 

уже в начале 1930-х годов, миф о Максиме Горь-

ком в сознании художника продолжает свою 

жизнь, когда он знакомится с одним из друзей пи-

сателя – Давидом Бурлюком, оставившем о Горь-

ком блестящие воспоминания [18, с. 89–97]. 

В 1924 году в Нью-Йорке прошла большая 

выставка-продажа русского искусства. Произведе-

ния, представленные на выставке, были приобре-

тены частными коллекционерами, в том числе ди-

зайнером Луи Комфорт Тиффани, бизнесменом 

Чарльзом Крейном, оперным певцом Федором 

Шаляпиным и композитором Сергеем Рахманино-

вым. Инициаторами выставки были ученый Иван 

Трояновский и книгоиздатель Иван Сытин, а в ее 

организации, по сути кураторстве, активно участ-

вовал живописец Сергей Виноградов, один из ос-

нователей «Союза русских художников».  

На выставке были представлены произведе-

ния поздних передвижников, мирискусников  

и союзников, что отвечало и вкусам куратора,  

и вкусам американских ценителей искусства той 

поры. Выставка вызвала восхищение у посетите-

лей и критиков, получив широкое признание во 

многих публикациях. Отзывы на выставку были 

собраны Игорем Грабарем, также принимавшим 

горячее участие в этом «рискованном и авантюр-

ном предприятии» [19, с. 20]. 

«Конечно, картины привезены в Америку  

с коммерческой целью. Но выставка представляет 

огромный интерес. Во время крушения прежних 

идеалов русские живописцы сохраняют прежние 

традиции», – писала New York Tribune. «Русское 

искусство производит ошеломляющее впечатле-

ние», – «захлебывалась» New York Times. «Эти 

1200 работ производят шок, представ перед глаза-

ми зрителя. Многое из продемонстрированного 

весьма экзотично для Америки, но все работы 

полны удивительного человеческого тепла», – та-
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ково было мнение автора New York American. 

«Сегодняшняя выставка в Нью-Йорке – потря-

сающее событие. Мы можем почувствовать на-

стоящую русскую душу. Такой выставки в Амери-

ке еще не было», – считал корреспондент «Art 

News» [20, с. 27]. Кроме того, в это же время  

в Америке успешно работали Николай Фешин  

и Николай Рерих, а также Савелий Сорин, Борис 

Анисфельд и многие другие, так что примеров 

удачных творческих судеб русских эмигрантов  

в США у Аршила Горки было предостаточно.  

Известно, что именно Николай Фешин (1881–

1955) был одним из первых учителей Аршила Гор-

ки в нью-йоркской школе «Гранд Сентрал». Зна-

менитый русский художник, ученик Ильи Репина, 

представитель реалистической школы отечествен-

ной живописи, сделал в США успешную карьеру 

портретиста. Характерная манера письма Феши-

на – «рельефная» живописная поверхность, густые 

открытые мазки, а также привычка оставлять  

на поверхности холста потеки загустевшего пиг-

мента – оказала влияние на Аршила Горки и позд-

нее была им воспринята. Действительно, фрагмен-

ты живописи Фешина иной раз напоминают абст-

ракцию, каллиграфические росчерки виртуозной 

кисти. Горки брал уроки у Фешина вплоть до 1928 

года, даже после того, как сам стал преподавате-

лем школы, так как считал его «величайшим ху-

дожником-реалистом» [15, с. 137]. Вероятно, име-

нно под его влиянием, а Фешин был родом из Ка-

зани, Горки вновь меняет легенду, указывая теперь 

этот город как место своего рождения.  

Нью-йоркский круг общения Аршила Горки  

в значительной степени составляли выходцы  

из бывшей Российской империи – это художники 

Давид Бурлюк, Джон Грэм (Иван Домбровский), 

Миша Резникофф и Александр Васильев. Все они 

представляли различные направления русского 

искусства, от позднего реализма до авангарда  

и сюрреализма. 

Так, творчество Давида Бурлюка (1882–

1967), широко известного в России «отца футу-

ризма», претерпело в Соединенных Штатах ряд 

преобразований, которые расширили его художе-

ственный репертуар. В американской эмиграции 

он занимался разработкой разнообразных стили-

стических направлений: в течение 1920-х годов 

Бурлюк старался сохранить статус авангардиста, 

создавая произведения с элементами футуризма, 

а также работы, напоминающие экспрессионизм, 

иногда, правда, использующие мотивы запозда-

лого символизма и монументальные формы. Он 

часто возвращался к композициям 1910-х годов, 

экспериментировал с абстракцией, но с 1930-х 

годов его картины начали отражать влияние сюр-

реализма, что объясняется приездом в США од-

ного из идеологов этого направления – Андре 

Бретона. Он писал портреты, в основном своей 

супруги Маруси, и натюрморты, а также много-

численные пейзажно-жанровые композиции  

в духе наивного искусства, которое он считал 

наиболее адекватным способом отражения аме-

риканской действительности. Многие работы бы-

ли посвящены воспоминаниям о России, включая 

сельские мотивы и анималистику, а также исто-

рических персонажей. Позднее творчество Бур-

люка отличалось яркой цветовой гаммой, однако 

его стиль оставался узнаваемым. 

В те годы Бурлюк, как когда-то в Москве, 

продолжал эпатировать публику: прогуливаясь 

теперь уже по Манхэттену в эксцентричных жи-

летах и непомерно высоком цилиндре, с серьгой-

подвеской в одном ухе и с нарисованной на щеке 

птицей или цветком. Однако если в России Бур-

люк был видным деятелем русского авангарда,  

то в Америке он слыл консервативным живопис-

цем, соединявшим примитивизм и различные 

тенденции европейского модернизма в своем 

творчестве.  

С Бурлюком Горки, вероятно, познакомился  

в доме Рафаэля и Ребекки Сойер на рубеже 1920–

1930-х гг., где художники часто встречались, об-

суждая свою совместную работу. На картине Бур-

люка «В мастерской Моисея Сойера» (1943) 

(рис. 1) можно обнаружить и образ Аршила Гор-

ки – русский авангардист запечатлел его черты  

в скульптурном бюсте, возвышающемся на клас-

сическом постаменте. Кажется, будто Бурлюк 

предвидит будущую славу мастера, которому 

предстоит стать истинным классиком американ-

ского искусства. 

 

 
Рис. 1. Давид Бурлюк. В мастерской Моисея Сойера. 1936. 

Холст, масло. Частное собрание 

Fig. 1. David Burliuk. In the workshop of Moses Sawyer. 1936. 

Canvas, oil. Private collection 

 

Сохранились также портреты Горки, напи-

санные Бурлюком (рис. 2 и 3) и карандашный на-

бросок, сделанный Аршилом Горки, в котором 

запечатлен сам Бурлюк (рис. 4) – уже немолодой, 

но по-прежнему франтоватый эксцентрик, в эле-

гантных круглых очках. 
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Рис. 2. Давид Бурлюк. Портрет Аршила Горки. 1930.  

Бумага, тушь, акварель, графитный карандаш.  

Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, США 

Fig. 2. David Burliuk. Portrait of Arshile Gorky. 1930.  

Paper, ink, watercolor, graphite pencil.  

Whitney Museum of American Art, New York, USA 

 

 
Рис. 3. Давид Бурлюк. Сюрреалистический портрет  

Аршила Горки. 1940. Картон, масло. Частное собрание 

Fig. 3. David Burliuk. Surreal portrait of Arshile Gorky. 1940. 

Cardboard, oil. Private collection 

 

 
Рис. 4. Аршил Горки. Портрет Давида Бурлюка. 1931.  

Бумага, тушь. Частное собрание 

Fig. 4. Arshile Gorky. Portrait of David Burliuk. 1931.  

Paper, ink. Private collection 

 

Давид Бурлюк был не просто дружен с Горки, 

но был первым, кто стал продвигать его на худо-

жественном рынке, находя покупателей, в числе 

которых был выдающийся коллекционер Джозеф 

Хиршхорн. Последний предпочитал небольшие 

фигуративные композиции Горки в противовес его 

абстракциям. Известно, что Хиршхорн приобрел 

около трех десятков картин мастера. Таким обра-

зом, благодаря Бурлюку, армянский художник 

делает первые значительные успехи среди состоя-

тельных американских собирателей. 

В 1925 году в США приезжает Владимир 

Маяковский, всемирно известный советский поэт  

и в прошлом сподвижник Бурлюка по движению 

футуристов. По воспоминаниям второй супруги 

Горки, тот познакомился с Маяковским через Бур-

люка, однако Горки был скорее разочарован этой 

встречей, разрушившей героический образ поэта, 

который, напротив, предстал «чувствительным 

неженкой», потерявшим сознание от случайного 

укола пальца булавкой. Биограф Аршила Горки – 

Хейден Эррера [15, с. 399] – указывает, что имен-

но эта деталь придает достоверность рассказу ху-

дожника о первой встрече с поэтом. Ведь хорошо 

известно, что отец Маяковского умер от сепсиса, 

уколовшись булавкой. 

По-видимому, именно благодаря Бурлюку 

около 1929 года Аршил Горки познакомился  

с Иваном Домбровским (Джоном Грэмом, 1886–

1961), который стал одним из его самых близких 

друзей. Биография Грэма-Домбровского едва ли  

не более загадочна, чем у самого Горки. Кажется, 

этот человек прожил несколько жизней.  

Иван Домбровский родился в Киеве, изучал 

юриспруденцию в университете, был земским 

служащим. После начала Первой мировой войны 
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ушел на фронт, служил в Черкесском конном пол-

ку и был награжден Георгиевскими крестами III  

и IV степени за храбрость. После революции Дом-

бровский был арестован советскими органами  

за контрреволюционную деятельность (дело са-

винковской организации «Союз защиты родины  

и свободы»), но сумел бежать на родину матери,  

в Польшу. В 1920 году вместе со своей второй же-

ной Верой и ее сыном Николаем эмигрировал  

в США через Париж.  

В Америке Домбровский начинает карьеру 

художника будучи уже зрелым человеком, в воз-

расте 36 лет. «Приняв в 1927 г. американское гра-

жданство, он сохранил свои российские корни: до 

конца жизни говорил и писал по-русски, предпо-

читал, чтобы близкие называли его просто Ива-

ном, считал, что национальную идентификацию 

искусства в равной мере определяют и место, где 

живет художник, и его национальные истоки», – 

отмечает Тамара Галеева [10, с. 39].  

В Америке Грэм довольно быстро стал весьма 

известным художником и авторитетным арт-

критиком, одним из главных проводников идей 

европейского модернизма в Нью-Йорке 1920-х 

годов. В частности, именно благодаря культуртре-

герской деятельности Грэма творчество Пабло 

Пикассо в период между двумя мировыми война-

ми приобрело большую известность в художест-

венной среде США [11, с. 160]. Со временем он 

стал своего рода магнитом для более молодых 

экспериментаторов.  

Признанные лидеры послевоенного амери-

канского искусства – Джексон Поллок и Ли 

Краснерт – признавались, что влияние на них 

идей Грэма было очень значительным. В круг его 

«подопечных» входили, помимо Аршила Горки,  

и такие всемирно известные столпы модернизма, 

как Виллем де Кунинг, Адольф Готтлиб и Дэвид 

Смит. Иначе говоря, Джон Д. Грэм стоял у исто-

ков американского абстрактного экспрессиониз-

ма и, возможно, даже был одни из его идеологов. 

Однако в 1940-е годы сам Грэм сближается  

с сюрреализмом, сохранив пристрастие к фигура-

тивной живописи. 

Современники отмечали, что в 1930-е годы 

Горки и Грэма часто можно было увидеть вместе 

прогуливающимися по улицам города и привле-

кавшими внимание своей колоритной внешно-

стью: высокий брюнет с длинными волнистыми 

волосами и огромными глазами, одетый с бо-

гемной небрежностью Горки рядом с аристокра-

тичным, стройным, абсолютно лысым и эле-

гантно одетым Грэмом (рис. 5). Тем не менее, 

две яркие противоположности обнаружили мно-

го общего во взглядах на искусство, обменива-

лись идеями и поддерживали друг друга. В 1932 

году Аршил Горки познакомил арт-дилера 

Жюльена Леви с творчеством Джона Грэма  

[14, c. 193]. 

 
Рис. 5. Джон Грэм (Иван Домбровский) и Аршил Горки.  

Начало 1930-х годов. Фотография. Архивы американского 

искусства, Смитсоновский институт, Вашингтон  

(округ Колумбия), США 

Fig. 5. John Graham (Ivan Dombrowski) and Arshile Gorky.  

The beginning of the 1930s. Photo. Archives of American Art, 

Smithsonian Institution, Washington, DC, USA 

 

Были в окружении Аршила Горки 1920–1930-х 

годов и другие художники русского происхожде-

ния. Так, его близким другом в Нью-Йорке был 

живописец и график Михаил (Миша) Резников 

(1905–1971). Он приехал в США в 1921 году, 

учился в Художественной школе Род-Айленда  

в Провиденсе, где и познакомился с Горки. Резни-

ков переехал в Нью-Йорке позже, лишь в начале 

1930-х годов, но благодаря протекции уже доста-

точно известного в тот момент Аршила Горки во-

шел в круг известных в будущем американских 

художников, в числе которых были Виллем де Ку-

нинг, Марк Ротко и Джексон Поллок. Однако уже 

с конца 1940-х годов и сам Резников влился в ряды 

американских абстракционистов [15, с. 123].  

В этот же круг входил портретист Игорь Пан-

тюхов (1911–1972), который, однако, придержи-

вался совершенно иных художественных взглядов. 

Он также был родом из Российской империи,  

из семьи эмигрантов, сперва бежавших от больше-

виков в Константинополь, а затем перебравшихся 

в Нью-Йорк. Пантюхов специализировался на са-

лонных портретах в неоклассическом ключе.  

За годы плодотворной деятельности он запечатлел 

многих голливудских звезд, американских знаме-

нитостей и представителей богатейших семей,  

в том числе Фордов и Рокфеллеров. С кружком 

художников-новаторов и модернистов был близок 
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в 1930–1938 годах, когда состоял в гражданском 

браке с художницей Элеонорой Крассман (Ли 

Краснер, 1908–1984), чьи родители, кстати, тоже 

были эмигрантами из Российской империи. Впо-

следствии Ли Краснер стала супругой Джексона 

Поллока.  

Таким образом, прибыв в Америку, Аршил 

Горки родился как художник, начав свой путь  

в творчестве среди пестрого эмигрантского сообще-

ства, роль русских в котором была особенно высо-

ка. Его работы отличались напряженным ярким 

колоритом, абстрактными формами и смелыми ком-

позициями. Он был одним из первых художников, 

который внес значительный вклад в развитие бес-

предметного искусства в США. Помимо Аршила 

Горки, другие русские художники оказали влияние 

на развитие американского искусства в 1920–1930-е 

годы. Многие из них основали свои художествен-

ные школы или группы, где, объединившись, обме-

нивались идеями. Русские художники эмиграции  

в США также активно взаимодействовали с мест-

ной художественной сценой. Они выставляли свои 

работы в американских галереях и музеях, участво-

вали в международных выставках и получали при-

знание американской публики и арт-критики. Это 

позволило им не только продолжать свою творче-

скую деятельность, но и вносить свой вклад в раз-

витие американского искусства.  

Безусловно, Аршил Горки сыграл важнейшую 

роль в становлении и развитии американского аб-

страктного экспрессионизма, оказав значительное 

влияние на современников, а роль русской худо-

жественной эмиграции в этом процессе была так-

же высока. 

Выводы 

Как отмечают авторы сборника «Художники 

русской эмиграции в Америке» [13, с. 62], героев 

книги сложно привести к общему знаменателю: 

оказавшись на чужбине, каждый ищет свой худо-

жественный метод и путь к успеху, свободно заим-

ствуя отдельные приемы у товарищей по цеху, не-

зависимо от их происхождения. Художественная 

среда эмигрантов в США была пестрой и противо-

речивой, не ограничивалась выходцами из Россий-

ской империи. Многие из них, как мы видим, на-

против, брали американизированные псевдонимы, 

свободно перетасовывали факты своей биографии и 

рефлексировали на тему собственной идентично-

сти. Сходство их судеб часто становилось поводом 

для сближения и взаимного творческого обогаще-

ния. Эти отношения и обмен опытом сформировали 

уникальный стиль Горки, испытавший влияние тра-

диционного армянского искусства и усвоивший 

приемы американской живописной школы, а также 

сочетающий черты европейского модернизма  

и идеи русского авангарда. 
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The relevance of the topic of this article is explained by the under-researched artistic  

and historical-cultural context; it helps visualize history. The life and work of Arshile Gorky 

(1901–1944) are considered during the peak of his creativity, after moving to the USA,  

in the 1920s and 1930s. Notably, Gorky becomes part of the community of Russian artist emi-

grants. The article analyzes the artist’s personality and his strong connection with Russian cul-

ture, as well as the American art scene. It examines the influence on his work of Russian teachers 

and contemporaries living at that time in the United States, among them Nikolai Fechin, David 

Burliuk, and Ivan Dombrowski (John Graham). The article also analyzes Arshile Gorky’s role  

in the formation and development of American abstract expressionism, especially his contribution 

to the creation of creative methods and artistic approaches that influenced many American artists 

among his contemporaries and followers. Several methods were used in the research, including 

cultural-historical and social-historical methods. It is quite evident that Arshile Gorky embodied 

in his work the spirit of search and experiment: his works were distinguished by boldness, plastic 

expressiveness, deep emotionality, and technical innovation. 

Keywords: Arshile Gorky, Russian Emigrant Artists, 1920s–1930s America, Artist Identity, 

Cultural Exchange, Nikolay Fechin, David Burliuk, Ivan Dombrowski (John Graham), Artistic 

Influence. 
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