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Аннотация: В настоящей работе автором рассматривается творчество не-
мецкого художника русского происхождения Александры Повориной-Алерс-
Хестерман (1885-1963), оставившей след в культурном наследии Германии. 
Родившаяся в Российской империи, впитавшая культуру славянского духа, 
она приобрела первые художественные навыки в Санкт-Петербурге. Акту-
альность работы обусловлена необходимостью изучения культурного насле-
дия малоизвестных художников русского происхождения, которые по тем 
или иным причинам покинули Родину.
Автор проанализировал научную и художественную литературу, посвящен-
ную представителям не только Парижской школы, но и Новой группы гам-
бургских художников — «Гамбургского Сецессиона». 
Творчество Александры Повориной-Алерс-Хестерман развивалось в круго-
вороте модернистских влияний начала ХХ века в художественных школах и 
объединениях Европы. Парижская школа оказала большое влияние на сти-
левые предпочтения и живописную манеру художницы.
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Summary: In this work, the author considers the work of a German artist 
of Russian origin Alexandra Povorina-Ahlers-Hesterman (1885-1963), 
who left a mark on the cultural heritage of Germany. Born in the Russian 
Empire, having absorbed the culture of the Slavic spirit, she acquired the 
fundamental artistic skills in St. Petersburg. The relevance of the work is 
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Keywords: school of Paris, cultural heritage, painting, art, Hamburg, 
abstract art, surrealism.

Разнообразие и широта феномена «Парижская шко-
ла» существенно затрудняет возможность описать 
его целиком, даже с указанием на наиболее харак-

терные имена, которые определили бы облик и освети-
ли хотя бы одну из граней данного уникального феноме-
на. Тем не менее об этом явлении и его влияниях лучше 
всего свидетельствуют конкретные человеческие судь-
бы, придавая ему более яркий окрас. В данном контек-
сте жизнь и творчество Александры Андреевны Пово-
риной-Алерс-Хестерман (до замужества — Повориной), 
женщины-живописца, рассматривается впервые, и ее 
имя не ассоциируются с понятием «Парижская школа», 
однако именно данное явление изменило взгляд худож-
ника на дальнейшее творчество.

Обучение и становление во французском мегаполи-
се является неотъемлемой частью подавляющего боль-
шинства биографий русских художников начала ХХ века. 
Для этого существует множество причин: нигде больше 
не было европейской истории искусства и современно-
го развития искусства столь же близкого русским, как в 
Париже. Кроме того, в 1910-х гг. женщины-живописцы 

прочно утвердились на художественной сцене, и, раз-
умеется, атмосфера свободолюбивой «столицы мира» 
давала возможность не только беспрепятственно полу-
чать обучение, а также участвовать во всех мероприяти-
ях художественных объединений и салонов.

Что же касается ориентации европейских женщин-
живописцев на Париж, то вопрос о возможностях обу-
чения и участия в выставках более не играл решающей 
роли в указанный период, как это было в конце XIX века. 
Именно флёр новых идей в искусстве, богемная среда и 
совершенствование влекли соискательниц. 

Будучи ядром современности, Париж предлагал ши-
рокий спектр для развития: вместе с «Академией Ма-
тисса» многие известные и малоизвестные художники 
давали частные уроки для художников из России, что 
было предпочтительным, т. к. русская колония Парижа 
становилась с каждым годом все обширнее. Будучи рус-
скими, они очень скоро могли почувствовать там себя 
«как дома»: десятки тысяч проживали в Париже до Пер-
вой мировой войны; многие из них эмигрировали из-за 
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политической эскалации и не предвидели скорого воз-
вращения в родную страну [1, 2].

Художник-график Поворина-Алерс-Хестерман при-
надлежит к первой волне русской эмиграции и является 
представителем абстрактного направления в искусстве 
[3]. Огромное влияние на творчество Повориной-Алерс-
Хестерман оказала Парижская школа и теоретики фран-
цузского абстракционизма. Долгое время она невольно 
проецировала в своих работах симпатию к творчеству 
Матисса и Сезана.

В русских источниках информации практически от-
сутствуют сведения о творчестве графика [4, 5, 6]. Европа 
и Германия более подробно изучают наследие художни-
ков Парижской школы и наряду с известными, маститы-
ми мастерами открывают новые имена забытых и недо-
оцененных художников. Доктор искусствоведения Анке 
Мюнстер в своем обширном монографическом исследо-
вании, посвященном жизни и полному описанию работ 
Повориной-Алерс-Хестерман, пытается разобраться в 
переплетении судеб, творчества и искусства богемного 
Парижа, холодного Гамбурга и демократично отстранен-
ного Берлина.

Основы образования Александры Повориной

Биография Александры Повориной должна начи-
наться с ее «русской души». Понятие «русской души» 
романтично и немного превратно, так как «единой» рус-
ской души, конечно, не существует. Однако многие идеи 
художник черпала в интеллектуальных течениях России 
конца XIX века, которые взращивались и передавались 
в родительском доме среднего класса, принадлежащем 
русской «интеллигенции» [7, 8].

Александра Андреевна Поворина, родившаяся в 
Санкт-Петербурге 26 февраля 1885 года, находилась 
в России не более четверти своей жизни. Долгое вре-
мя она проживала в Германии, но абсолютное понятие 
«Дом» она ощутила в Париже и Берлине. При этом ее 
концепция искусства и жизни неоднократно указывает 
на ее русские корни. Так, она считала героев Ф.М. Досто-
евского «великими духовными предками».

Свободное развитие и образование — ключевые 
слова, наиболее полно описывающие идеалы, царившие 
в доме родителей Александры Повориной. Использо-
вание новых методов обучения характеризует семью с 
тонкой интеллектуальной настройкой, ориентирован-
ную на все новаторское — либеральное. Фактически во 
второй половине XIX века образование стало для России 
центральной социальной проблемой, «вопросом жиз-
ни» [9, 10].

Фундаментальные гуманистические принципы об-

суждались на примере воспитания детей, что ставило 
под сомнение прежнее «распределение власти» в семье. 
Это также показывает, что в то же время были подняты 
голоса против строгого патриархального воспитания, уг-
нетения женщин и крепостного права. Примечательно, 
что в общественной дискуссии о философско-практи-
ческом понятии действительно не было педагогов. Пи-
сатели, врачи и ученые с различных факультетов разра-
батывали различные и многогранные подходы. Нельзя 
утверждать, что родители Повориной следовали за кон-
кретным автором, когда получали образование. Благо-
даря хорошему знанию русской литературы мать Пово-
риной была знакома с радикальными педагогическими 
идеями Л. Толстого. Она немедленно отменила воспита-
ние через угнетение и старалась позволить детям взрос-
леть только через образование.

Такое амбициозное отношение к воспитанию детей 
было возможно только в том случае, если семья принад-
лежала к высшему русскому сословию. Образование в 
России было привилегией богатых сословий, как и в дру-
гих европейских странах. Тем не менее есть важное от-
личие российского образования от образования запад-
ных стран Европы. В царской, весьма консервативной 
России в конце XIX века все больше и больше девушек 
имели возможность получить образование. В поколении 
матери Повориной женщины, родившиеся около 1860-
го г., имели возможность стать исключением и получить 
интеллектуальное или профессиональное образование 
для обретения уверенности и поднятия своего социаль-
ного статуса. В данном контексте было вполне очевидно, 
что дочери двадцать лет спустя получат профессиональ-
ную подготовку. Кроме того, образование для русских 
женщин стало намного качественнее, и в последствии 
они могли свободно трудоустроиться, в особенности — 
в гуманитарной сфере. В западной Европе этот вопрос 
имел малозначительный характер: там образовательные 
программы для женщин считались поверхностными.

Гамбургский Сецессион

Александра Поворина сегодня более известна в Гам-
бурге как участник Гамбургского отделения сецессиона 
и союза Гедок. Это ирония судьбы, поскольку она не лю-
била Гамбург, не любила жить в этом городе и не имела 
ничего общего с членами этих групп, за исключением 
Фридриха Алерс-Хестермана. В Париже, Кельне и Бер-
лине она была практически забыта, но именно здесь она 
пережила важнейшие моменты становления и развития 
своего творчества.

Александра Андреевна была инициатором и орга-
низатором создания союза художников «Imaginisten». 
Выбор названия «Воображаемая» не случаен. С одной 
стороны, нет общепринятого понятия той абстрактной 
манере, что повлияла на художницу в 1930-е гг. С другой 
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стороны, она была крайне заинтересована в создании 
союза, способствовавшего продвижению стилевого на-
правления и возможности организации выставок, в ко-
тором название указывало на стратегию и позициониро-
вание объединения.

Художественное творчество А.А. Повориной харак-
теризует ее работы за пределами различных техник, об-
разных и абстрактных представлений. Особое значение 
имеют обработка изобразительного пространства, со-
отношение площади и линии, а также взаимодействие 
расстояния и близости. Тематическая концентрация и 
конструктивная работа на ее полотнах делает труды 
Александры Повориной актуальными для изучения в 
наше время. В целом ее наследие насчитывает 850 со-
хранившихся работ, включая более 180-и картин. Смысл 
жизни и творчества может быть в настоящее время из-
учен и рассмотрен досконально.

«Искусство — игра и глубокое погружение». Веро-
ятно, по мотивам коллажей Поворина отыскала данное 
определение собственного творчества незадолго до 
своей смерти. Эта цитата может обозначать все ее твор-
чество, если поставить «игру» в качестве синонима ис-
пользования ею творческих средств. В указанном кон-
тексте короткое предложение раскрывает диалектику 
всех ее произведений, неуверенное колебание между 
независимостью выбора художественных средств и ори-
ентацией на «идеальную» живопись в традиции симво-
лизма [3].

За относительно короткий пятилетний период По-
ворина произвела экстремальные изменения в выборе 
изображаемых предметов, а также в плане степени аб-
стракции и изобразительного пространства. В связи с 
этим можно определенно назвать период с 1926-го по 
1931-й г. «фазой переориентации». Рассматривая данное 
развитие с точки зрения мотивов, иконографической 
композиции и концепции изобразительного простран-
ства, становится ясно, что, несмотря на этот разрыв, в 
ее работах есть константы. Но, прежде всего, художни-
ца нашла для себя ответ на главный художественный 
вопрос: если в ранних ее работах (пейзажах, портре-
тах и натюрмортах) можно наблюдать художественное 
пространство, тонко скрытое за мотивом, то теперь ее 
внимание сосредоточено на увлечении живописным 
наполнением, не ориентированным на центральную 
перспективу. Поворина на короткое время отказалась 
от эскизного наброска и писала «с нуля». Такая система 
помогла художнику прояснить свой собственный путь. 
Когда она обнаружила это, написала: «Самое главное — 
делать и позволять писать так, как трактует судьба. Как в 
современной жизни, так и в произведении искусства — 
спонтанность» [11].

Переходная фаза отлично демонстрирует, что даже 

в эти годы Поворина не ориентировалась на художе-
ственную моду — новую абстракцию, которая уже за-
рождалась в центре Парижа. Александра Андреевна 
преобразовала технику и стиль живописи своеобраз-
ным способом. Конечно, это не значит, что Поворина 
экспериментировала в закрытом пространстве. Для нее 
воплощением художественной модели рисунка был Ре-
дон, а в некоторых отвлеченных натюрмортах и трактов-
ке линий можно увидеть конфронтацию с Браком. Она 
интересовалась его натюрмортами с конца 1920-х гг. Ху-
дожника впечатляла работа по пространственному рас-
положению, а также прорисовка круглых поверхностей, 
которые ощущаются как натянутые с квадратных границ 
картины.

Пикассо к концу 1920-х гг. также уже имеет похожие 
графические композиции. Поразительно, что другие 
художники из более поздних участников «Imaginistin» 
и выставки «Zeit und Zeichen» имеют очень похожую 
ориентацию в живописи: и Фриц Винтер, и Отто Ритчль 
интересовались обозначенным нами периодом для син-
тетического кубизма и таким образом укрепили в своих 
натюрмортах разные уровни абстракции. Во всех слу-
чаях эти понятия укрепились за короткий промежуток 
времени, что, очевидно, имело важное значение в пози-
ционировании приемов необъективной живописи. Не-
сомненно, натюрморты Повориной сыграли ключевую 
роль в ее поисках нового художественного пути.

Многие художники из плеяды «создателей абстрак-
ционизма» проявляли интерес к явлениям природы и 
«повторному открытию мира средствами абстрактной 
живописи». Необычным является конкретное гендерное 
понимание «воплощения» в таких образах, как «зачатие» 
или «оплодотворение». Например, у Франтишека Купки 
(1871-1957; чешский художник, абстракционист) есть 
некоторые мотивы, отражающие данную тему, но они 
присутствуют в космическом контексте. Интерес Купки 
и Повориной к религиям, а также глубокое восхищение 
эстетическими теориями Гете можно рассматривать как 
связующий элемент. Художница редко указывала в на-
звании конкретное содержание работы, например: «Из 
цикла создания». По большей части она ссылалась на 
элементы дизайна в атрибуции.

Вместе с Отто Ритчль (1885-1976; один из главных 
представителей абстрактной живописи Германии) в со-
юзе художников, кроме Повориной, состояли еще не-
сколько художников-абстракционистов, которые делали 
акцент на конкретном именовании содержания работы. 
Именно Ритчль наиболее точно затронул темы Пово-
риной: «Такие названия, как «Становление», «Человек в 
мире» и другие показывают, что мышление художника 
было о его истоках, особенно в тридцатые годы. Все — 
вокруг происхождения макрокосма и кругов микрокос-
ма» [12]. Но из-за значительной утраты работ во время 
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войны точные сравнение стали невозможны.

Картины рассматриваемого художника почти диа-
метрально противоположны сюрреализму, однако не 
стоит отрицать, что живопись Александры Андреевны 
имеет точки соприкосновения с данным стилевым на-
правлением. От Макса Эрнста (1891-1976; немецкий и 
французский авангардист) и Ханса Беллмера (1902-1975; 
немецкий график, скульптор, иллюстратор, писатель) до 
французских художников круга Андре Бретона (1896-
1966; французский писатель, поэт, основоположник 
сюрреализма) художники-сюрреалисты явно исключали 
аспект возникновения жизни в их исследовании всего 
сексуального. Можно предположить, что в собственном 
искусстве они отражали мечты, похоть и навязчивые 
идеи, по мнению фрейдистов, связанные с психосомати-
кой.

Поворина преследовал цель: «остановить» зрителя 
чем-то узнаваемым. Для этого она использовала эмбри-
ональные формы, но в совершенно ином контексте: ее 
интересовало не происхождение жизни и отношения 
между родителем и ребенком, а прежде всего — «ана-
томия вещей, анатомии человека и растений, которые 
переплетаются» [13].

В этом контексте картины Повориной на тему пло-
довитости, рождения и смерти, а также метаморфозов 
бытия можно соотнести с работами Пауля Клее начала 
1920-х годов. В дни швейцарского изгнания названия его 
работ указывают на усиление конфронтации с темами 
рождения и материнства. Для Клее, однако, эта челове-
ческая концентрация может быть замечена в его работе 
«Мифический цветок», создании его собственных мифов 
в романтической традиции. К сожалению, непонятно, 
знакома ли была Поворина с данной работой, которую 
высоко ценил сам Клее [14].

Выводы

В заключение следует отметить крепкий союз двух ху-
дожников — Александры Андреевны Повориной и Фри-
дриха Алерс-Хестермана (1882-1973; немецкий худож-
ник, историк искусства; муж Александры Повориной), 
поддерживавших друг друга на протяжении всей жизни. 
Их творческие амбиции и фатальные события ХХ века не 
сломили индивидуальности художников, не разобщили 

их воззрения на развитие искусства. Их дочь, художни-
ца и дизайнер Татьяна Алерс-Хестерман (1919-2000; не-
мецкий художник декоративно-прикладного искусства), 
стала собирателем живописи родителей и архива семьи.

Каталог работ основан на собрании Татьяны Алерс-
Хестерман, в котором в подавляющем большинстве 
представлены картины, находящиеся в ее распоряже-
нии, а также в распоряжении ее друзей и коллекционе-
ров. Кроме того, впервые были всесторонне задокумен-
тированы графические работы графика, а также коллажи 
и изделия ручной работы.

Александра Андреевна Поворина-Алерс-Хестерман 
оставила обширное творческое наследие как немецкий 
деятель искусства и живописец-график, однако на про-
тяжении всей жизни она всегда идентифицировалась 
как славянский художник. Начиная с 1914 года, в кото-
ром основанием для обвинений в «русскости» значилось 
русское происхождение, по 1930-е годы А. Повориной-
Алерс-Хестерман приходилось противостоять обвине-
ниям в «коммунистических» мотивах «необъективной» 
живописи посредством преподавания основ академи-
ческого рисунка. Неоднократно Поворина выступала 
пропагандистом русского Высокого стиля, несмотря на 
поиски новых стилевых средств выражения в живописи.

Поиск себя в искусстве проходил по классическому 
пути образования. Первые художественные навыки По-
ворина получила в Санкт-Петербурге. Большое влияние 
на дальнейшее развитие художника оказала школа Ши-
мона Холлоши (1857-1918; венгерский художник армян-
ского происхождения, педагог). Согласно его учению: 
«…создание любого произведения искусства (графиче-
ского или живописного) начинается с построения кон-
структивной основы изображения, вплоть до обозначе-
ния невидимых наблюдателю сторон модели. 

Рассматривая влияние школ, стилей и направлений 
на становление творческой личности, можно отметить, 
что именно Парижская школа оказала огромное влия-
ние на манеру письма Александры Андреевны Повори-
ной-Алерс-Хестерман. Начиная с поклонения Сезанну, 
что, скорее, было протестом против немецкого экспрес-
сионизма, художник-график видела развитие авангар-
дистского движения в абстракции, но также очевидно, 
что ее работы смягчены славянскими воззрениями, за-
ложенными в ее генетическом коде.
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