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				Эта страница не была вычитана

роко использованы песенные формы и интонации городского фольклора. Дольше всех опер С. удержалась в репертуаре «Юдифь», успех к-рой основывался на ряде удачных психология. моментов и массовых сцен.

С о ч. С.: Критические статьи, т. 1  — IV, СПБ, 1892—1895; его же, Письма к его сестре С. Н. Дю-Тур (1845—1861), СПБ, 1896.

Лит.: Александр Николаевич Серов, 1820—71 гг.

Биографический очерк и его письма, 1840—42 гг. Сообщ. с примеч. В. В. Стасов, «Русская старина», СПБ, 1875, т. XIII — XIV, 1876, т. XV — XVII, 1877, т. XVIII — XX, 1878,. т. XXI; Стасов В. В., Училище правоведения сорок лет тому назад, в 1836—42 гг., «Русская старина», СПБ, 1880, т. XXIX, 1881, т. XXX — XXXI, а также в Собрании сочинений В. В. Стасова, т. III, СПБ, 1894; Финдейзен Н., Александр Николаевич Серов.

Его жизнь и музыкальная деятельность, 2 цзд., М. — Лейпциг, 1904. ю. Келдыш.

СЕРОВ, Анатолий Константинович (1910—1939), герой Советского Союза, выдающийся военный лётчик* отдавший всю свою жизнь социалистич. родине. Сын горняка Воронцовского медного рудника (Урал). Окончив школу фаб. — зав. ученичества, С. стал квалифицированным сталеваром. В 1929 по путёвке комсомола поступил в лётнотеоретич. школу. В 1931 вступил в ряды ВКП(б).

Успешно окончив Оренбургскую лётную школу им. К. Е. Ворошилова, С. проявил себя способным и находчивым лётчиком-истребителем. Звено истребителей, к-рым Серов командовал на Дальнем Востоке, заняло первое место в соревновании авиационных звеньев Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии. Блестяще владея лётным искусством, С. выдвинулся в первые ряды военных лётчиков. В 1935—36 С. учился на командном факультете Военно-воздушной академии им. Жуковского, откуда, перешёл в Научно-испытательный ин-т военно-воздушных сил Красной армии лётчиком-испытателем. За проявленный героизм и выдающиеся заслуги при выполнении специальных заданий правительства по укреплению оборонной мощи СССР, за образцовую постановку боевой подготовки в лётных частях С. был награждён тремя орденами Советского Союза и в 1938 удостоен звания героя Советского Союза. Будучи назначен в 1939 начальником Главной лётной инспекции военно-воздушных сил Красной армии, С. мастерски учил молодых лётчиков высшему пилотажу и искусству воздушного боя. Последнее воинское звание С. — . комбриг. 11/V 1939 при исполнении служебных обязанностей С. трагически погиб вместе с героем Советского Союза лётчицей П. Д. Осипенко в результате воздушной катастрофы. В целях увековечения памяти С. 7/VI 1939 город Надеждинск переименован в город Серов и Надеждинский район — в Серовский район.

СЕРОВ, Валентин Александрович [р. 7(19)/! 1865 в Петербурге, ум. 22/XI (5/XII) 1911 в Москве], замечательный русский живописец.

Его творчество, так же как творчество Репина, Сурикова, Левитана, — высший подъём и блестящий расцвет русской реалистич. живописи.

Атмосфера художественной деятельности и интереса к искусству окружала С. с детства.

Его отен был видным композитором и муз.критиком, мать — пианисткой. Художественное образование С. начал в 1874 в Мюнхене у Кейпинга, продолжал у Репина, сначала в Париже, а затем в Москве. Здесь Репин ввёл Серова в Абрамцевский кружок, сыгравший большую роль в развитии молодого С. В 1880—1884 С. учился в Академии художеств (где дружил с Врубелем), гл. обр. у Чистякова, но не кончил курса. Завершением художественного образования С. было изучение старых и современных мастеров во время путешествий за границу. — Произведения раннего периода творчества С. (конец 80  — х гг.) отмечены овладением живописными достижениями импрессионизма.

Обогащая ими свой реализм, С. создал полные жизненного трепета, пронизанные светом и воздухом, замечательные по богатству и тонкости цветовой гаммы портреты («Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем»  — обе1887) и пейзажи («Пруд в Абрамцеве», 1888).

Лирическая тонкость переживаний, полнота радостного, светлого ощущения мира характеризуют его пленительные девические образы, портреты певцов; исключительная материальность присуща его образам природы. На основе этих достижений С. развивал далее своё творчество, стремясь к большей обобщённости, отбрасывая детали; манера письма становится шире. Таковы работы 90  — начала 900  — х гг.: портреты (художника К. Коровина, 1891; «Летом»  — портрет жены, 1895), жанры («Баба с лошадью», 1896; «Дети», 1899) и замечательный пейзаж «Октябрь» (1895), дающий необычайно тонкий и одухотворённый лирический образ русской природы. Уделяя главное внимание портрету, С. совершенствовал своё мастерство психологии, характеристик, достигающих исключительной остроты и выразительности. В раскрытии портретного образа С. замечательно использует жест, позу, внешний облик человека, его манеру держаться («Мика Морозов», 1901; «Остроухов», 1902). Всё более широкая манера письма и отказ от прежней цветности связаны с поисками монументальности («М. Морозов», 1902). С. как бы выходит за рамки интимно-лирического мира чувств своей юности и ищет больших героических и возвышенных образов (портреты: М. Горького, 1904; Шаляпина, 1905; М. Ермоловой, 1905). Вынужденный, однако, писать портреты гл. обр. аристократии и буржуазии, С. не находил героизма и возвышенности в самих своих объектах. Отсюда стремление героизировать и монумёнтализировать портрет средствами композиции, «стильностью» рисунка. С-. искал плавности больших линий, особой выразительности композиционных решений, обращаясь то к традициям классических русских портретистов («Корзинкина», 1905), то к декоративномонументальным поискам Сезанна и Матисса («Г. Гиршман», 1907; «И. Морозов», 1910). С. приветствовал революцию 1905. Он демонстративно отказался от звания академика, рисовал блестящие карикатуры на царя и правительственный террор («Солдатушки») и замышлял композицию «Похороны Баумана». Эскиз
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