
ПАМЯТЬ 

„Автографы" художника Литовченко 
В ПУСТЫННОЙ ПРИПЯТИ — НЕПОВТОРИМОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 

ДОАВАРИЙНОИ ЖИЗНИ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 
В свое время, создавая этот город атомщиков, архи-

текторы и строители, скульпторы и художники предпола-
гали сделать его самым красивым, жизнерадостным. Мно -
гие замыслы, можно сказать, удались. Но , катастрофа от-

-ла у припятчан их маленькую родину, у города — бу-
дущее. Обрекла на медленную гибель и лучшие творе-

ния рук человеческих. Что ждет их завтра? М о ж н о ли 
и нужно ли спасать художественные памятники Припяти? 
О б этом ведет разговор специальный корреспондент 
«Вестника Чернобыля» Александр Карасюк с автором мно-
гих скульптурных работ, настенных художественных ком-
позиций в бывшем городе энергетиков Иваном Литов-
ченко. 

Корр. — Иван Семенович, 
мы только что вернулись в 
Чернобыль из поездки по 
Припяти. Невольно заме-
чаю, что Вы находитесь в 
несколько подавленном со-
стоянии. Сколько лет Вы 
не были в Припяти и како-
вы Ваши впечатления! 

— З д е с ь я не был с 1982 
года. И все пережитое 
мною за это время, уви-
денное по телевизору, ус-
лышанное по радио и от 
тех людей, которые быва-
ли в городе, нашло сегодня 
подтверждение. Я сам смог 
убедиться в том, что город 

действительно мертв. 
Природа, конечно, здесь 

берет свое, она способству-
ет тому, чтобы смягчить в 
какой-то степени то жуткое 
впечатление, которое про-
изводят неживые дома, 
другие здания. От этого в 
самом деле можно чув-
ствовать себя угнетенным. 

Тем более, что я ви-
дел там произведения сво-
его сердца, своей душев-
ной энергии, произведе-
ния, которые создавались 
для людей, для полнокров-
ной жизни города. К сожа-
лению, на них теперь не-
кому смотреть, некому ра-
доваться. Город, судя по 
всему, останется мертвым 
навсегда. Но так не хочет-
ся этому верить. Я бы же-
лал, чтобы мои творческие 
работы существовали веч-
но и выполняли свое пред-
назначение. Этим пока жи-
вем — надеемся! Конечно, 
повторить то, что сделано 
в Припяти, невозможно. Но 
силы еще есть и, даст бог, 
еще создадим произведе-
ния, которые непосредст-
венно будут служить лю-
дям. Только бы не случа-
лись такие трагические со-
бытия, как немногим более 
четырех лет назад на Ч А Э С . 

— Иван Семенович, Вас 
привели в такое удрученное 
состояние разрушительные 
силы атома или человека! 

— Отделить одно от дру-
гого нельзя. Человек создал 
ядерные реакторы, и здесь 
воздействие атома, конечно, 
глобального масштаба. Но 
когда я побывал а Припяти, 

то встретился во всей сво-
ей «красе» с деяниями че-
ловека, его варварством и 
дикостью, которые, как ура-
ган, пронеслись по городу. 
В бывшем Дворце культу-
ры я увидел гобелены, пос-
вященные строителям, над 
которыми мы с моей же-
ной работали на протяже-
нии четырех лет, а создание 
гобелена «Муза одушевлен-
ная», — в честь леей Ук-
раинки, родившейся на по-
лесской земле, — заняло 
вдвое больше времени. И 
остатки этих и других гобе-
ленов, отражающих жизнь и 
судьбы людей, я нашел на 
полу, затоптанными, раз-
давленными, растасканными 
по отдельным композици-
онным элементам. У меня 
возникло такое ощущение, 
что это мое родное дитя 
потоптано. А я смотрю и 
ничем не могу ему помочь. 

— Но разве для Вас важ-
но сейчас, чтобы в этом, 
как Вы говорите, мертвом 
городе, все-таки были Ва-
ши произведения искусства! 

— Мне трудно сказать, 
какое впечатление это на 
меня бы произвело, если 
бы я видел свои работы 
невредимыми в пустой При-
пяти. Возможно, мы еще не 
знаем до конца судьбу это-
го города. Какова его мис-
сия? Каким образом можно 
использовать брошенные 
дома, помещения? Почему 
бы не оставить этот город 
как памятник нашему раз-
гильдяйству, непродуманной 
политике в области энерге-
тики. Государство должно 
все соизмерять, если оно 
хочет жить по законам ци-
вилизованного -общества. 

Конечно, хотелось бы, 
чтобы мои произведения, 
при условии их дезактива-
ции, послужили людям. Ведь 
они единственные в своем 
роде, и вывезенные из 
Припяти могли бы представ-
лять. собой ценность. В 
одно время творческие ра-
боты отмечались в прессе 
многими искусствоведами и 
теми, кто их видел. А те-
перешний вид моих творе-
ний — это свидетельство 
нашего варварства. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, о замысле каждого из 
своих произведений. 

— Первоначально речь 
шла о создании уникально-
го города со своим нацио-
нальным колоритом. Но на-
ша архитектура делалась не 
на Украине, а московским 
проектным институтом, спе-
циалисты которого, рабо-
тая уже здесь, преследова-
ли цель привязать скон-
струированные здания к той 

крытия темы «Человек и 
прогресс». Кок это воспри-
нимается теперь?! 

— Сегодня это сочетание 
слов звучит и зловеще, и 
иронически, но во всяком 
случае не так, как тогда, до 
аварии. 

— Да, согласен. Требова-
лось тогда оформить три 
торца зданий. Настенные 
художественные компози-
ции должны были раскрыть 
образ человека в его стре-

конь несет зарю в образе 
женщины-революции. 

«Созидание» — так име-
нуется следующая компо-
зиция, изображающая день 
сегодняшний. В левой ее 
части показан мирный труд, 
процесс творения (тогда ка-
залось, это лучше отобра-
зить с помощью твэлов, что, 
начиненные атомными эле-
ментами, вращают турбину) 
людьми разных профессий 
энергии. С правой стороны 
— видны фигуры припят-
чан, которые работают, уча-
тся, отдыхают. 

Однако, когда сегодня 
смотришь на эту компози-
цию, то вроде возникает 
предчувствие того, что про-
изошло на ЧАЭС . Какая-то 
невероятная мощь заложена 
в этом атоме, и люди за 

ное время и воспринимает-
ся неодинаково. Утром она 
розоватая, вечером — го-
лубоватая. 

На кинотеатре «Проме-
тей» размещено последнее 
изображение «Энергия». 
Предполагалось, чтобы по-
добными композициями пол-
ностью охватить площадь, 
город. 

Сегодня мне тяжело все 
это видеть. Возможно, что 
я простился со своими ра-
ботами навсегда. Но мне не 
очень жалко — я честно 
работал, и отдавал все, на 
что тогда был способен. 

— Не секрет, что много 
упреков высказывается сей-
час на страницах периоди-
ческих изданий в том, что 
ученые не обладали доста-
точной ответственностью 
при разработке конструкции 
реактора. Не кажется ли 
Вам, что художники, люди, 
у которых такое чувство 
должно быть обострено, 
тоже повинны в создании 
такой безоглядной мечты в 
светлое будущее! 

— Человек живет с верой 
в лучшее, в высокие идеа-
лы. Особенно, если это че-
ловек творческого труда. 
Иначе он жить и не может, 
он просто не способен бу-
дет что-то создать. Искус-
ство призвано делать чело-
века чище, благороднее, 
добрее. Поэтому в своем 
творчестве художник ори-
ентируется на то, чтобы 
создать произведения, рас-
крывающие красоту жизни, 
показывающие те ее сторо-
ны, которые обычно чело-
век и не видит. А худож-
ник может это рассказать 
языком изобразительного, 
особенно монументально-
го, искусства. Именно оно 
всегда считалось вечным, 
как воплощенное в надеж-
ном материале. Но сегодня 
мы видим, что этот мате-
риал уже тоже подвержен 
разрушительному дейст-
вию, и не только самого 
времени... Ухода соответ-
ствующего нет, вода проте-
кает, здания не ремонтиру-
ются... 

— Иван Семенович, Вы и 
сегодня не сомневаетесь в 
правильности тех идеалов, 
к которым как художник 
вели? 

— Как и все общество в 
целом, я подвержен изме-
нениям. Но в тот период 
моей работы я был твердо 
убежден, что наши идеалы 
отвечают нашим принципам. 
Я свято в это верил, но се-
годня это уже история. 
Время не стоит на месте, 
диктует собственные зако-
ны. М ы тоже стараемся не 
отставать от жизни и через 
личное понимание,- взгляды 
раскрывать в своем творче-
стве окружающую нас дей-
ствительность. И, разумеет-
ся, хочется, чтобы наши 
произведения хорошо вос-
принимались людьми, кото-
рым и предназначено наше 
искусство. 

местности, на которой они 
должны стоять. Планировка 
города была сделана мест-
ными зодчими. И при ее 
окончании, когда изменять 
что-либо уже практически 
было невозможно, меня 
пригласили работать вместе 
с архитекторами, чтобы соз-
дать ту среду, которую се-
годня называют «духовной». 
Город был очень специфич-
ный, в нем, в основном, 
люди целыми семьями ра-
ботали на атомной станции. 
Значит, надо было сделать 
так, чтобы он соответство-
вал данной ситуации. 

Центральная городская 
магистраль, улица Ленина, 
была использована для рас. 

млении к созданию лучше-
го социального строя, ус-
ловий жизни, постоянному 
самосовершенствованию. 

Первая — называется «К 
свету», в основу которой 
положена легенда о силь-
ных, образованных, благо-
родных личностях, ведущих 
за собой людей. Человек 
вечно стремится к свету, 
знаниям, добру. Поэтому 
на пути к лучшей жизни 
происходят и трагедии, и 
комедии, все что свойствен-
но человеческому бытию. 

Вторая композиция «Рас-
свет», также с символиче-
ским названием, знаменует 
собой начало новой эпохи, 
рассвет. Красный крылатый 

счет больших усилий полу-
чают энергию с тем, чтобы 
укротить ее, поставить нг. 
службу человеку. 

Чернобыльская авария — 
это как злой рок, плохое 
предзнаменование. В дан-
ном случае не удалось 
обуздать энергию, она по-
шла не на пользу, а во вред 
людям. 

Еще одна композиция на-
ходится на центральной 
площади, на торце здания 
музыкальной школы, и на-
зывается она «Музыка». 
Здесь в сюжете использо-
ваны классические элемен-
ты — звуки и трубы. Эта 
картинная мозаика из 
смальты и алюминия в раз-


