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ОТ АВТОРА 

На жизненном пути мне  посчастливилось встречаться 
со м ногими  замечательными деятелями русской художе
ственной культуры.  

Среди них незабываемое ·впечатление оставил Виктор 
Миха йлович Васнецов - мудрый, проникновенный ч ело
век. 

Неоднократные длительные беседы с ним сохранили 
в памяти многое, по-.моем ,у, важное для характеристики 
художника . Эти воспомина :I Iия  поJюжены в основ,у дан
ной книги, они и помогли ее написат1,. 

Москва. Столешники, 1961. 



� ессолнечное позднее м артовское утро 1878 г. вы
D далось студены м .  Выпавшиii з а  н очь запоздавший 

с нежок, подгоняемый холодным ветром , покры:r 
толстым слоем деревья, побелил и сдел ал пр иветливей 
и уютней крыши домов, площади, улицы и переу.'1ки ста
рой столицы. 

По сторон а�r проезжеii части улиц возвьшrалнсь огроV!
ные снеж�ные сугробы, за которыми надежно пряталисr, 
н узкие тротуа�ры, и неболыrше окна нижн и х этажей, 11 
подъезды и во1рота домов. 

- Многовато еще снежку в Москве, - сказаЛ своей 
\IO.'IO;Loii жене, Ллександ1ре В.1адиvrировне, уrож:�еююii 
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Ряза нцевой.  приехавший в Москву н а  постоянное жите;1 ь
ство Виктор Nlихайлович Васнецов. 

Через Мясницкую, Лубянск1ую площадь, Куз1нецкий 
мост, Охотный ряд и Моховую извозчик неторопливо вез 
седоков в один из пере.улков Остоженки. Здесь был снят 
;J"1я них уже посе.1ившимися в Москве пос.1е заграничной 
коУiандировки И. Е. РепиныУI и В. Д. Поленовым верхний 
лаж деревянного дома ,  к которому примы кал сад. 

Художник,  с трудом р азмещая в н изких санках длин 
ные  ноги, з абот.1иво поддержива.1 жену  н а  ч астых уха 
бах и рытвин .ах. Он вним ате.1ьно смотрел н а  пешеходов, 
частых в центре и редких в переу.1ках, на громыхавшие 
тяжелой поклажей и же.1 езными ободьями ко.1ес .rюмо
виков, на м ед.1енно трусящих извозчи ков. н а  изредка 
rrроносившихся :шхачей и на горде.1иво восседавших на 
коз.1 а х  кучеров «собственных», богатых выездов. 

«Вот она кака я , теперь уже п1авек, моя М.осква, - ду
.\!а.1 три.:щатн"1етн1 1й ,  ставший известны'.'! своей картиной 
«С квартщры на квартир1у» Виктор Васнецов. - Ка к  он а  
ча:ю похожа н а  то.1ы;о что покинутый Петербург: н е  те 
.J.O\la, не Tilrшe прю1 ы€ и ш ирокпе .улrщы п совсе\1 J.ругне 
.1юди ! »  

Не ПО\ШЯ, от кого впервы€, еще •ребенrю\1, он усл ыхал 
о Москве, не видя золотых г.1ав ее соборов и церквей, 
:н·бчатых узоров ее стар инных крем.1евских стен и уто
rrавших в зе.:�ени изви.rшстых у.1иц, не слы ш а  .1асково
певучего говор а  жите.1ей ,  Виктор Васнецов, как ему каза
лось. все это уже хорошо знал,  .ТJ юбил и этим восхища.кя .  

Москва, ощущавш а яся  И УI  как се1рдце на рол.а и живи
тельный €го источшrк .  с детских II юных .ТJ€Т приковывала 
к себе внютание Васнецова, заставляла сильней взды
маться €Го грудь. 

- Все\1 свои:v� с.ущ€ство\1 я поня.1 , - вспоминал в ста 
рости художник, - что ТО.1ЬКО среди МОСIЮВСКИХ и сторн-
1!ССКl!Х ш1\1ятников, ее великого, н€за nываемого, вол ную-
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Окрt'спюсти Рябова. Акl!<Jре.1ь .\ . . \\. Васнсuова. 

щего п0рош.10го, сред11 �111.1ых сердцу, прос-1ых р1усск11-.; 
дюдей расцветет мое да�рованне, окрепнет умение, ра
зовьется вдохновенне, сбудутся поэтические мечты! 

У Пречистенских ворот, в начинавших «путаться» меJ1-
ких, сбега вших к Москве-1реке переулках, привлекли вш1-
мание художника маленькие, уютные, провинциального 
вида домнки с расписными оконными ставнями, забора
ми, калитками и -воротами. 

Явственно н а по м нили о н и  ему и вятское сельцо 

Jiопьялу, где он родился, и Рябово, где радостно проме.пь
кнули в П'Ростой, бюrзкой к крестьянской жи31ни, се�1ье 
сельского священ н и к а  Мих а ила В а сильевич а В а снецова 

его р а нн ие годы . Художник п р едста ви.1 себе суровые, 

нспроходнм"'Р. дреl\1учнс вятскиР. хвойные .1сса,  с м о гу-



чими столетними сосновыми и еловыми великанами ,  со 
множеством всяческого зверья, с изобилием грибов и 
ягод. П рипомнились ему увлекательнейшие купанья в 
речке Р ябовке, веселые поездки за  рыжиками в деревню 
Березняки, лихие катания с л едяных гор, святочные 
переодевания,  праздничные хождения по гостям и де
сятки других р азвлечений и забав  устойчивого , десяти
летиями слагавшегося деревенского жизненного уклада. 

Незабываемыми остались долгие зимние ·вечера в Ря
бове, когда п �ри треске скудно светившей л учины, под 
неумолкаемый шум ос·еннего дождя или завывания 
вьюги слушались с за:vщрание м  ·сердца �увлекательнейшие 
сказки стар1ухи кухарки и р азные бывальщины стра 1нни.ков 
и бродячих л юдей, забредавших на ночлег в тепло и уют 
васнецовского жилья. 

Поскрипывал снег под полозьям и  извозчичьих саней,  
повизги·вали они, задевая иногда за булыжник кое-где 
начавшей обнажаться мостовой. Это не  мешало худож
нику предаваться воспоминаниям и оживлять в памяти 
минувшие времена .  

Вспомнились оставившие глубокий след в созна 1нии 
Виктора В аснецова и .никогда им не забываемые часты е  
прогулки п о  окрестным 1рябовским поля .м с отцом,  л юби
телем а строномии,  увлекательно �ра·ссказыва·вшем о зага
доч1ю мерцающих в небе звездах. 

Перед художнико м  п ромелькнули духовное училище 
и семинария в Вятке, сбор денег путем продажи своих 
картин  на поездку в �неведом ы й  город на Неве, так непри
ветливо встретивший застенчивого, но упорного вятича. 

Ясно ожили в памяти и н аполнили сердце Виктора 
Васнецова теплом воспоминания о замечательном чело
веке и художнике Иване Николаевиче Крамском ,  умев
шем проникновенно загл януть внутрь, и Павле П етровиче 
Чистяко·ве, раск�рывшем для будущего автор а  «Т•рех бога· 
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тырей» мпюго «1айн искусства», об.1егч11вшем e:v1y занятия 
живописью. 

С нежностью и радостью вспомнил х,удожник о завя
завшихся на всю жизнь б.1изких, дружескпх от1ношениях 
с И. Е. Репиньr:v�, М. М. Антокольскю1, В. Д. Поленовым, 
А. В. Праховым и, 1юз.:щее, с В. В. СтасоВЫ\1. 

На всю жизнь оставили у Виктора Васнецова Рруст
ный, пепельный осадок петербургские годы, с изнуряющей 

беготней по издательствам и редакциям J!Jыюст�рнрован

ных журнальчиков в погоне за грошовыми закюа:v111. Не 
\Шогие заказы вспом11на.1ись с 6.1агодарностыо, хотя 
с1реди них были н рисунки с острой жизненной наб.1ю.1а
те.1ыюстыо, свойственной зоркому васнецовскому г.1азу. 
которому не мешала даже вечная спешка в испопненин. 

Все это ст•ройной чередой возiН!IКа.10 в памяти Виктора 
Васнецова, ,:v�елька:ю и припомина.тось в подробностях. 
пока х01рошо знавшая повадки 11 нрав своего хозяина н 
пото:v�у не тороппвшаяся извозчнчья .тошадка не остано
вшrась у ворот двухэтажного домика в 3-м Ушаковском 
пе1юу.1ке б.11в Остожен1ш. 

* * * 

- Я, Саша, - до:v1а� Ехать бо.тьше неку;J,э! Теперь н 
доЛЖ<'Н во всю :vюшь сил 11 способност€Й, какие мне отпу
щены природой, работать и работать, - говори.1 жене 
Виктор Васнецов, размещая по комнатам незатсй:швый 
багаж. привезенный из Петербурга. 

- Оп1редели, Виктор Махайловнч, сначала ко:v�нату 

для работы. Надо, чтобы т>ебе нпкто не :vioг помешать, -
сказала Александра В.тадн:v�ировна. - Угловая, с окнами 
в сад, тебе будет, пo-:vюe:vi1y, ·самая подходящая. В ней и 
все твои вещи уже находятся, теперь де.10 только за мо.1ь
бе1ртом, подрамниками и холсто:v�. 

- Москва совсе\1 1не такая, какой я ее увидел в пер
вый раз, в 1867 r., когда девятнадцатилетним юношей со 
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скромны м  ручным багажо м  переходил с Казанского н2 
Николаевский вокзал для дальнейшей дороги в Петер
бург, - продолжал р ассказывать Виктор В аснецов. -
Вокзальна я  сутолока и неразбериха первого п риезда в 
Москву, вернее проезда , оставили у меня  довольно 
смутные впечатления.  В другой р аз ,  опять проездом,  от 
поезда до поезда , я очень захотел увидеть Кремль, по
любоваться его причудливыми очертаниями,  до этого 
только жившими в воображении. 

От поездки н а  плохоньком извозчике - ваньке з;:� -
помнились кривьн� улицы н переулки, величавые барские 
особняки, чередовавшиеся с одноэтажными, неош11укату
ренными,  покрашенными в р азные яркие цвета домишка
ми  с мезонинами ,  за  забо1рами которых весело, привет
ливо зеленели березы, липы и яблони. 

По пути встречались церковки самой причудливой 
окраски ·с шатровыми колоколенками и звонницами и 
рынки с бурливой, шумливой, склон11юй к :-.1етким шуткам, 
певуче-говорл ивой московской толпой. 

На  всю жизнь запечатлелся в моей па:-.1яти своим и  
вел ичавыми �размерами,  своим золотым шлемом, блистав
шим в солнечных лучах, хра м  Спасителя; мягкие, как бы 
поющие, линии кремлевских соборов, легко летевшая 
ввысь колокольня Ивана  Великого и четкие, торжествен
ные .линии Большого Кремлевского дворца; понр авилась 
классическая простота Провиантских складов на Осто
женке. 

Отрывочные, м ало связанные между собой первона
чалыные ·впечатления от Москвы объединялись 1у  худож
ника с недавними,  несколько часов назад пережитыми 
наблюдениями. Они создавали что-то ·единое, близкое и 
р адостное, позволившее Васнецову почувствовать всю 
привлекательность и своеобразие м осковской жизни. 

- Петербург, е го дела и л юди, - говорил художник 
жене, - обострили во :мне ч1увство всего родного и бт1з-
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кого, и я BLe бuльше и настоятельнее понима,1, что мне 

необходима Москва, как живите,11ьный сплав националь

ной культуры, как средоточие характерных особенностей 

моего на�рода и родного быта, как магнит, мощно прнтя

гпвающий л1учшие силы страны. соки народных душ н 

сердец. 
Да, - сказал Виктор В аснецов, присажива ясь к столу, 

на котором уже задорно кипел самовар, - с Петербургом 
теперь все покончено, от его суетни, забот у меня ничего, 
кроме грустных воспоминаний, не осталось. 

За спиной теперь  Академия с ее занятиями, стипен
.�.иями, серебр яными :VН:'далюш н ллшrнущнми, часто угнс
·1 авш11:-111 коридорами, позади картографическое заве;�е
ние Ильина, многочисленные редакции жу;р1налов, кор
\1 1шшие м еня, п бесконечное чис.10 рисунков, которые 51 
рисовал и даже пробовал резать на де�реве. Наибольший 
успех, помн1пся, выпал на долю «Мона ха-сборщика», 
«Купца в передней у пристава», «Сборщика подати», 
«Тр япичника», «Могильщика», «Заштатного».. .  На блю
дать окружа ющее учила жизнь, а А кадемия только 
набива,11а руку на изображение этого! 

В Москве у нас с тобой, Саша, кроме Иды1 Ефимовича  
Репина и В асилия Дмитриевича Поленова, никого нет. 
Пр авда, Павел Михайлович Третьяков очень поддержал 
меня приобретением «С ква ртиры на квартиру», но зна
ко:vrство с н1им пока только шапочное. В Петербурге д'РУ
зеif н приятелей осталось .:v11ного, ·Во :vrногих семьях меш� 
пр 1 rни.мали, ты же знаешь, как родного и близкого. 

Вспомни, Саша, наши посещения Ильи Ефимовича .  
Какую массу народа ю1ещала его огромная м астерская 
у Калинкина .моста, где он жпл с семьей! Среди множе
ства заполнявших ее начатых кщртпн и портретов легко 
11 незаметно размещались многочпс.т1енные р епинские 
J(рузья, зна комые, а иногда и малознакомые .11юди. Все 
разговарива.тш, спорили, горячо обсуж:1,а.1щ вопросы 
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нскусства, литературы, текущие политические и обще
ственные дела .  

Во  в �ремя таких собраний у Репина очень часто, пожа 
.1уй все гда , 1рисовали с натуры ,  причем �натурщиками бы
л и  сами Х�удожники - Николай  Никандрович Дубовской, 
Константин Аполлонович Савицкий и другие. 

Очень весело бывало у Репиных на рождественских 
праздниках, когда хозяин устраивал костюмированные 
вечера,  на  которых за.ттихватски плясал гопака .  

Много интересного и поучительного видел я н а  «сре
дах» у знаменитого н ашего химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева, исюрен�нейшего и преданнейшего друга и лю
бителя искусства .  Его жена �увлекалась живописью, что 
очень поощрял Дмитрий Иванович. О н  искренне р адо 
вался, когда у него вокруг чайного стола собирались 
художники Крам ской, Куинджи, Кузнецов, Маковский,  
Мясоедов, Репин, С авицкий, Суриков, Ш ишкин, Ярошен 
ко - могучие корни передвижничества .  Чего-чего не  бы
ло только переговорено на  этих «средах», к аких только 
вопросов м ы  не касались, о чем не спорили!  

А «вторники» у Кирилла Викентьевича Лемоха . . .  Вот 
где бы.10 настоящее веселье и бесшабашность! Сам  л и  
хозяин �умел это создавать, т а к  лп получалось, н о  даже 
такой спокойный,  выдержанный человек, как Крамской, 
увлекательно веселился, заражая своим весе.:rьем и щр1у
гих. Он с таким серьез1ны м  видом прятался в игре по раз
ным квартирным з акоулкам,  с.1овно от этого зависело 
спасение его жизни. 

Любил я бывать у гостеприимно встречавшего всех 
гостей Архип а  Ивановича Куинджи, в его кварти·ре на  
Л1а.1ом проспекте Васильевского ОСТ!рОВа. Крепкий, плот
ный, плечистый, с черной шапкой длинных волнистых во
:юс, с ка 1рими блестящими глазами, внешним видом своим 
1 1а поминавший Зевса , хозщш был �необыкновенно раду
шен, уме.:� каждого встретпть, оfi,1<�сюпь, вов.1ечь в бес(!-
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ду, заинтересовать новым творческим планом, пригласить 
в очередную пригородную поездку на этюды. 

Много интересного и волнующего о ставили в памяти 
и душе «четверги» у Николая  Николаевича Ге, умевшего 
с большой серьезностью и п�ринципиальностью ста вить 
животрепещущие вопросы жизни искусства .  Никогда не 
забыть мне его ква �ршры в невысоком флигел е  с ориги
нальной л естницей, украшенной толстенными ко.rюннами,  
на 7-й линии В асильевского острова .  

Очень  м ного дали м не «субботы» Нико:1а я  Алексееви
ча Ярошенко. О н  всегда н а стойчиво подчеркивал демо
кратичность своих взгл ядов и убеждений,  был в курсе 
всего, что делалось или намечалось в .ТJевых кругах 
Петербурга .  Умело собирал Я рошенко вокруг себя п ро
фессоров, общественных деятелей, докторов, студентов. 
";у' него я узнавал м ногие новости передовой обществен 
ной жизни столицы, б ы л  свидетелем жарких словесных 
схваток по  самым злободневным вопросам современной 
жизни. 

В последние годы п етербургского житья я ч а стенько 
заглядывал в семью Адриана  Викторовича П рахова, 
60.1ьшого знатока искусства .  Свои интересные лекции по 
искусству он с увл еч ением читал в биб.ТJиотеке нашей 
Академии, и они пользовались большим успехом. 

Прахо в  о м но го:-.1 рассказывал, на м ногое �умел напра
вить, а даровитая жена его Эмилия Львовна могл а  �раз 
бередить музыкой наши  души,  так  взволновать, что  хо
телось стремгла в  бежать домой,  брать в руки палитру, 
кисти и работать до утра! 

Такими же, нарушающими н а ш  покой и самочувствие, 
были попу.11ярнейшие «четверги»  в Артели художников, 
на которых всегда царило воодушевление. «Заводилов
кой», душой и сердцем их был , конечно, Крамской. 
Умный, энергичный и настойчивый, он умел сосредото-
1111тh мыс.111 11 чувства своих с.1ушате.rтf'Й на самых коре11 -
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rшх вопросах соврсм�нности .  Он заставлял всех присут
ствующих проникновенно воспринимат1, 11 переживать 
вес новое, что несла искусству жизнь. 

Особенно памятным для меня на  всю жизнь останетсн 
Федор Александрович В асильев, б,1естящее дарование 
которого невольно завораживало и поко•ря:ю. 

Даже рассудительный Кра:-.1ской бы.1 очарован вас11.1ь 
евским та,1антом и не своди,1 восхищенного взгляда со 
crюero тоби:vща. Эго была, деiiств11те.1ьно, гордость ir с:1а
ва нашего родного искусства. Чудовпщ1 1а ранняn счерп, 
··ного за:v1ечательного .1ир 1 1 1\<1 , �раскрывшего са:v1ые потаен
ные, уднвнтельные красоты нашей природы. 

Ошеломлял «четверговцев» Иван Иванович Шишкин. 
!2го чудесная •русская речь, искрометное, безудержное 
веселье заражали 1 1  покоряли всех . Можно было подолгу 
любоваться, как он своими мозо.1 истыми пальца:vш со
здава,11, исп �равля.1 н передел ывал на глазах у всех свон 
ве.1 1 1ко.1епные рисунки, котор ые от бесцеремонного об1Ра-
1 1юнпя с ними словно ч1удом н,1и во.1шебство�1 каки:-.1 ста-
1ювнтrсь еще .11учше, еще изящней и выразите.�ьнеii! 

Все это, Саша, в прош.1ом, - закончил Виктор Васне
цов, допив чай. - Теперь этого н ичего нет, нет ни  «сред», 
ни «четвергов», н и  «суббот», а есть то:rько дни,  неде.'l н .  
из которых каждый час должен быть отдан р аботе, тому, 
к чему я тянулся давным-давно и что, как мне кажетсн, 
поможет мне осуществить только Москва. 

* * * 

На другой день  к вечеру к Васнецовым п рише,1 
И. Е. Репин .  Еще в передней и отк�рывавшей ему две!р'> 
Александре Владимировне, и вышедшечу из соседней 
ко:v�наты художнику он гроюю сказал : 

- С приездо:-.1! С новосе.1ьсм! Как устрои.11-1сь? Отчего 
не те.1еграфировали? Мы бы с Васн,1ием Дмитриев11чеч 
встреТИ.1И и ПОМОГ.1 И. 



Через 11ескu.1ько ыинут друзья с11де.1и в КО\tнате, кото
рая бьиа выбрана для мастерской. 

- Вот �1ы п в Москве: ты, Поленов н я, - говQрил 
Репин, шагая  из угла в угол п росторной комнаты .  

Тепер ь  только р аботать и р а ботать. Я уже кое-что 
задумал, Поленов тоже. Дело за тобой. Оглядись, под.�у
Уiай, соберись с духоы и начи1най .  Главное, конечно, хоро
шенько осмотрись, п римерься, сообр ази, да и с богом.  
Петербург ты знаешь, Рябова и Вятку тоже, заграницу 
своими глазами увидел, все, что н адо, - приметил, что 
интересно, - зарисова ,JJ, а теперь обеими руками берись 
за московские темы. 

Мы с Поленовым уже кое за что, как я тебе сказал,  
ухватились. Конечно, н адо е ще погл.убже заглянуть в то, 
чем Москва дышит, чем она,  голуб.ушка, живет. Теперь 
твой черед н аступает. 

Помнишь, Виктор, что я тебе писа .1 ,  когда обоснова.�
ся в Париже: копи деньги, и к н а м  - смотреть парижские 
ч1удеса .  

- Ты прав, Илья, - ответил Васнецов. - После твое
го пнсьыа я живехонько собрался и н е  раскаиваюсь: надо 
было посмотреть Париж и все 'его диковинки. Это помог
ло мне явственно понять, какое великое счастье быть 1рус
с1шм человеком ! Большое значение имело для меня и зна
КО\rство с произведениями французского и д�ругих наро
дов, собранными · В  Лувре. Во :v1ногом .мне помогло и житье 
ь парижском пред\1 естье. 

По:-.шишь, ка к я работал в Медоне над своими «Акро
батами»? В них я переда,1 свои н аб.1юдения  над п риехав
шюш в городок актерюш бродячего цирка. Жил я тогда 
в семье ыестного Кjрестьянина,  трудился в поте лица над 
ка•рт11ной и вниыательно присмат,ривался к жизни.  Писа.1 
я «Акробато в» е жедне�вно, до полного истощения сил, 
вкладывал в них все свое уменье, весь жар души, вес 
зна 1ние натуры ! 
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РанLше я говорил тебе, Илья,  и сейчас скажу, что 
«Акробатов» своими не считал. Я сознавал,  что это не  
мое, н е  то ,  что я должен делать. Писал то.11ько потому, что 
не мог вернуться домой с rъустыми руками II ограничиться 
натурными этюдами и набросками,  вроде «Мансарды», 
«Плюща 1у окна».  П ризнайся ,  и у тебя с «Садко» дело 
шло 1Не особе нно гладко. Я прек•расно видел ,  что ты 
пишешь без вдохновения и нап •рягаешь силы только для 
того, чтобы отчитаться в своей командировке. Не я один 
так  думал, так думали и Поленов, и Савицкий, и другие 
художники, жившие в Париже. Это мнение разделял и 
Алексей Петрович Боголюбов. Его убеждение, что ты 
пишешь без свойственного тебе накала, ясно говорило об 
его отношении к «Садко», - заключил Виктор В аснецов. 

- Ты прав, В иктор ,  - сказал Репин.  - Я п исал Ста 
сову, что ужа сно разочарова 1н своим «Садко» и с �удоволь
ствием бы его уничтожил, но все-таки �решил окончить и 
только после этого ·Возв1ратиться на  •род1шу. Я чувствовал 
всем существом,  что только в родных местах, среди род
ного народа могу .начать делать то, к чем.у лежит душ а !  
Т ы  же знаешь: все мои парижские дела выеденного яйца 
не стоят. Это то.'1ько гимна стика рук ... Из всего н аписан
ного в П а р иже мне больше другого нравится сделанный 
с тебя этюд для новгородского гостя.  

-Как же, отлично помню, -- ответил В аснецов. - За 
шел я к тебе • В  мастерскую, а т ы  с места в карьер: разде
вайся, надевай эту шубу с л исьим воротником и бояр скую 
шапку, я их у п1роезжающего через Париж купчика по
заимствовал. Одел, i)'Садил и со свойственным тебе жа
ром начал п исать, п риговарива я :  «Сиди, сиди, ты теперь 
не Васнецов, а Садко - богатый гость новгородский». 

- Это правда, Виктор ,  я писал этюд с увлечением, 
отдыхая  от карти1ны, думая ,  что и Чистяков1у он должен 
понр авиться .  А все оттого, что ты очень задел меня какой
то  русской удалью, сверкавшей в твоих глазах . 
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Друзья долго нспо:\!инали м инувшие дни.  Они говори
.аи и о чтении в мастерской Боголюбова письма Саввы 
Ивановича Мамонтова,  адресова н.ного В .  Д. Поленову, в 
котором он .убежденно звал его, Репина и В иктqра В асне
цова в Москву на постоян 1ное жительство. 

- Отлично помню это м амонтовское письмо, Ильн. 
Могу даже почти точно повторить из него несколько осо
бенно мне запомнившихся ·слов. « . . . Москва в день приезда 
nашего придет на встречу со всеми чудотворными икона
м и  из города и окрестностей, вы  кружком поселитесь в 
Москве на  некоторый срок для работы. Москва может 
дать много самобытного, свежего материала  для худож
ника». 

Пос.1е этого письма мы и начали усиленно толковать 
о Москве: и •У себя, и у Боголюбова,  и в маленьких кафе, 
когда уста.1ые после долгого хождения по Лувру и дру
гим галерея м  и выставкам подк�реплялись скромной eдoi'i 
11 стаканом вина. 

- Мне больше запомнились беседы в м астерской Б о
го.1юбова, - сказа.1 Репин.  - Здесь собирались русские 
х.удожники, жившие в Париже, и потом у  эта маст·ерская  
была для нас частью родины.  Алексей П етрович, из-за  
болезни принужденный постоя1нно жить в Париже, стал 
как бы неофициальным представителем русского искус
ства за рубежом, покровителем всех приезжа ·вших в Па
риж земляков. 

Естественно, что мы все тян 1улись к нему  и почти еже
дневно вст�речались в его оflромной м астерской. Помнишь, 
Виктор, Ивана  Сергеевича Тургенева ?  Он б ыл частым 
посетителем м а стерской и всегда очень  внимательно и 
чутко с1еди.1 з а  развитием дарования  в каждом из  н ас, 
приехавших учиться в П а риж. 

Ту�ргенев часто повторял слова ,  чrо по-настоящему 
работать можно только в России,  среди русского народа, 
под 1р1усским небом. Не надо забывать, что Иван Сергее-
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[>НЧ гu1ю1ш.л ':l"!O в I Iарнжс, г;�с uн J10:1ьзовалсн вс:111'1аii
шим уважениеы к а к  русский писате.1ь, где у него бьи 
почти родной дом, но он все-таки не устава.1 напоминать 
нам, что жить и р а ботать надо и можно только в России! 

- Эти встречп с Тургеневым для }Iеня ш�забыва емы,
сказал Виктор Васнецов. - Перед :-.1011:-.111 г.1азюш стоит 
Т1ургенев, с его испо.11шской фигурой, с г.устымп серебря
ными волосами 11 крупными чортам11 л1ща. Для него да
же бо.1ьша я бого.1юбовска я маст<'рс1.;ая каза.1ась тесной. 
В этой мастерской мы вспо\1ина.1и родину, все то родное. 
чудесное, о чем тосковали и что нам страстно хотс.100, 
запечат.1еть в наш11х по.1отнах. 

- Да, вес это бьшо, - проrоворп.1, по\10.1чав И. Е. Ре
шш. - Было и прошло. Теперь \1Ы в Москве 11 долж1ны 
делать т о, что нужно русски}! людям, род1ю:\1у народ1у. 

- То.1ько бы верно понять, что нужно народу, какие 
стороны жизни в первую очередь показать и на чем ост<J
новить вн1шаю1е, - сказа.1 Виктор В аснецов. - Мы, 
ху дожнпк11, сейчас \Шого заню1ае:-.1ся �кнз1нью простого 
парода, я хорошо пз,учпл се в Рябове, внимательно на
блюдал в Петербурге п, конечно, поси.1ьно отразил в монх 
картинах, рисунках 11 нл.1юстрац11ях. 

Мужик ведь везде мужик, и между русскнч, нап1рн
\1ер, м1ужиком н французским м еньше ,разницы, нежел11 
у ш1с между \1ужикоУ! 11 образованным че.1овеко}1. Г.1ав
ное в то:-.1, как показать }tужика, с какой стороны и в ка
ких жизненных положения х. Простой русский человек 
тянет у нас .1я\11юй баржу на Во.1ге, соби�рает грошп на 
построение хрю�а ,  стоит 1у книжного ларька, выбирая лу
бочную картинку, тренькает, захмелевши, на балалайке 
в кабаке и, одетый в р атные доспехи, зорко стережет 
гра 1ницы. 

Наша задача изобразить мужика таким, 1побы зри
те.1ь поверил, что это именно наш на�род, понял бы народ
ное сердце и наро::�:н.ую ,�.ушу, ув11де.1 бы его тяжкую до-
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лю, его мечты о счастье и з а  это лучше, крепче, самозаб
веннее полюбил бы  свою родину и землю . . .  

З вонок в передней прервал р азговор друзей, и через 
несколько минут в комнате появился в сопровож:�.енип 
Александры Владимировны В .  Д.  По.1енов. 

- Новоявленным москвичам сердечны й  п р ивет ! На 
конец м ы  все вместе съехались, теперь давайте работать 
и работать. У нас  столько к�расоты, что на два -три века 
писать хватит. Я сегодня был в кремлевских дворuовых 
п ал атах. Умопомр ачен ие !  Ты, Виктор, не откладывай и 
завтра же н ачинай  знакомиться с Москвой. Я тебе в этом 
друг и помощник. Я лучше, чем Илья и ты, знаю Москву. 
У вас почти н икого, а f'f меня в ней бездна и родных и 
знакомых. Ко всем сведу и все покажу . . .  

Узнав ,  о чем шел разговор до его прихода, Поленов 
сказал: 

- Вы, друзья, правы : п ростой н а род везде не  только 
ПIРОСтой народ, но и сила и могущество. Хорошо, что мы. 
художники, занялись именно изображеннем народноii 
жизни. 

Прав ты, Илья, когда пишешь простой народ - то 
б�урлаков,  то солдата ,  вер1нувшегося с войны, то робкого 
м 1ужичка,  то мужичка с дур.ным глазом, то новгородского 
гостя. Прав  и ты ,  Виктор, когда показываешь народ в виде 
бесп:риютных, одиноких старых чиновников, бредущих с 
квартиры н1а .квартиру, в виде толп ы  у стен ы  с военной 
телеграм мо й  в день взятия Плевны и даже в кабаке. 

Не случайно, видно, Адриан П рахов в журнале «Пче
ла» отметил, что ты,  В иктор, обладаешь замечательной 
способностью схватывать на 1род�ные типы и ,у тебя что нп 
л ицо, то  меткий образ.  Журналы и газеты правильно от
мечают, что конек твоего дарования - чувство правды 
в изображении ПiРОСтых ощущений и очертанип народ
ных характеров, и ты как  типист будешь одннм нз .1учши'( 
русских Х�удожников, поскольку твои образы оригиналь-
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ны и разнообразны,  в них нет ни  карикатурности, ни 
утрировки. 

Не н а прасно за это чтит тебя и уважает Иван  Нико
лаевич Крамской. Он ведь не  только друг и помощник 
нам, молодым художникам ,  не  только сам художник, н о  
и проникновенный критик. Его слова для нас  - з олото. 

Но, Виктор, у тебя простой народ не только читает 
военные телеграм м ы, не только роет могилы ,  ,н е  только 
пробирается домой, аудорожно держа в замерзших руках 
три полена д�ров . . .  Ты везде глубоко и проникновенно чув
ствуешь его. 

Помнишь, в П ариже ты показывал эскиз р атного 
человека на коне. оста новившегося в , мvчительном 
р аздумье? Это ведь тоже наш народ, е го жизнь, его 
думы.  

На  всю жизнь я запомнил, как ты взял .небольшой 
холст, палитру и кисти, постоянно имевшиеся в мастер
ской ,у радушного Алексея Петровича,  и, продолжая раз
говор о просмотренной утром ·Выставке, начал что-то 
писать. 

- Это ты про эскиз 11рех богатырей говоришь? -
спросил Васнецов. 

Именно об  этом эскизе. 
- Как я бы.1 восхищен этим эскизо:\1, - вставил 

И. Е. Репин, - и 1неод.нократно повторял: «Великолепно, 
восхит1пельно», а ты,  Васи.1ий, серьезным тоном сказал: 
«Это же ,ве.1иколепная завязка большой, се•рьезной кар
тины, в которой раскроется наша могучая ,  былинная 
Русь !»  

- Меня, - скромно заметил Виктор Васнецов, - сму
тили ваши похвалы, но я уже тогда знал, что этот сюжет 
у меня давно в голове и я его должен писать, хотя вре
мя  для него е ще ,не приспело. Теперь, думаю, этим делом 
всерьез за 1няться, вот только огляжусь, присмот1рюсь, мо
сковским воздухом надышусь. Зря,  Василий, ты тоГ;1.<1 



отказался взять этюд себе. Вот разберусь, найд,у его 11 
отдам тебе. 

- Мое от меня не уйдет - ответил В. Д. Поленов. -

Я прежде говорил и теперь скажу: возьму, когда напи
шешь картин1у. Не раньше. 

- Сюжет этот у меня давно сложился. Я его вижу 
во всех деталях. Он мне  безо всяких этюдов ясен н нагJiя
ден, надо только время п подходящее настроение. 

- Все это придет, - успокаива юще замети.1 Репин .  
Далеко з а  полночь беседовали друзья,  перебирали в 

памяти па�рижские ·Впечатле�ння,  вспоминали сборы к 
01Ьезду в Россию Репина п По.1енова, дни, проведенные 
Виктором Васнецовы:v� во французской столине без дрi)l
зей, когда о н  дописывал «Ак�робатоR>> . 

- Я несколько раз  обращался к Ивану Николаевичу 
Кра мскому с просьбой прислать м н е  дене г  для отъезда,  
у моляя спасти от пребывания в чужом для меня городе, 
м ало дававшем и моей душе и моему сердцу, - говори.'! 
Васнецов. 

Из Петер б�урга ,  куда я прнехал нз Парнжа, я буква.ТJЬ
но рва.1ся в .Москву, несмотря на то, что \1еня завалили 
мелкюш заказа\!И журна.1 ы  и я задумал написать кар
тпну, которая уже сложнлась в голове. Все-таю� я ее 
напишу. Это будет последняя дань мои\'! петербургским 
впечатлеш1я\1, з авершением моей ж11зни и деяте.1ьности 
rз ЭТО\! холодНО\1 городе. Я быстро напишу эт1у картину. 
Дело тепеjрь только за те\'!, чтобы натянуть холст на под
рамн :ик, взять палитру, разложить ырас1ш и писать . . .  

- Мы о гляделись, - сказа.1, про1цаясь Репин, - те
перь оглядись и ты и н ачинай .  Кстати, нашего по.1ку 
прибыло: здесь устраивается и Суриков. Е\1у тоже хочет
ся  пописать ч то-то сугубо московское. Интересно, как 
сибиряк Москву почувствует. 

Виктор В а снецов, проводив друзей, по давней при· 
вычке стал «мерить» из угла  в угол комнату. 
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Не ясные еще в подробностях, но точные по стремле
нию н а глядно показать минувшую жизнь своих предков, 
страстно любимую им Русь замыслы тревожили ф а нта  -
зию художника.  

- Москва мне  все подскажет. Среди ее стен, ее н а 
рода, н адышавшись ее воздухом,  н алюбовавшись е е  при 
родой,  я создам то, о чем давно тоскует мое изголодав 
шееся по  правде сердце. 

Долго еще бродил п р и  тускло мерцавшей свече, в 
почти пустой комнате Виктор В а снецов, и многие сме
нявшиеся одна другой грезы теснились в его вообра
жении. 



х удожественная  Москва в эти годы ыогучего взлета 
в аснецовской ф антазии по своим  культурным запро
сам и творческим устремлениям представляла свое

образную, отличную от Петербурга «пеструю картину». 
Издавна ,  чуть ли  не с ,  основания,  Москва сохраняла осо
бый отпечаток, лежавший на ее быте, характере, укладе 
жизни, людях. 

Разница между «ИСКО!нно  русской» Москвой и «чинов
ным» Петербургом чувствова.1ась не то.1ы.;о в литературе, 
но и в искусстве. Впктор Васне цов переживал эти разли
чия особенно гл1убоко и напряженно. По контрасту с Пе
тербургом Москва , особенно в первые месяцы, оше.1щш -
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ла робкого северянина-художника.  Его п оразил и сам 
город, и характер людей, и бытовой укл ад, и ч удеса 
Кремля, и архитектура.  

В первые недели и месяцы в Москве, до весеннего 
тепла,  Виктор Васнецов огра 1ничивался преимущественно 
посещениями Оружейной палаты, галереи П .  М.  Третья
кова и некоторых других собраний произведений искус
ства .  

· 

Москва по п1раву гqрдплась памятниками, связанны
мп  с героикой войны 18 12 г. О ней напоминали и Триум 
ф альные ворота, воздвигнутые у дороги, ведущей в 
Петербург, и сверкающие в блеске солнечных лучей 
позолоченные главы ве.1ичественного храма  Спаси
теля, горде.rшво высившегося н а  берегу Москвы-реки, 
вблизи от несокрушимой твердын и  русского народа -
Кремля. 

Высоко чтила передовая  московская интеллигенция 
унпверситет на  Моховой, сооруженный п о  проекту ·вели 
кого русского зодчего М. Ф .  Казакова  и связанный со 
славНЫ:\Ш имена:vш А. И .  Герцена , В .  Г. Белинского, 
Н. М. Грановского, Н. В .  Станкевич а .  

Вторым московским «университетом» б ы ir  Малый театр 
на Театральной площади. Это был приют �родного и скус
ства, куда с радо с11ным чувство:\f, как в знакомый госте
приимный доУr, шли и старики и осо бенно молодежь.  
В нем блиста.1и  дарования М. Н .  Ерsrоловой, Г .  Н .  Федо
товой, О.  О. С адовской, А. И .  Южина ,  А. П. Ленского. 
Большой театр в это В�ремя славился талантами Петрова , 
В.1асова, Трезвпнского, четы Фигнер. 

Настольными книгами в каждом культ1урном москов
ском доме  были произведения классиков русской лите 
р атуры. 

Радостно захватывала м осквичей и ч аровала музы
ка М. И. Глинки, А.  П.  Бородина,  П .  И .  Ч айковского, на 
чинал проявляться гений А\. П.  Мусоргского и Н. А.  Рим-
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rкого-Корсакова .  Творения :v1узыкантов исполня.11 1сь н;1 
раз.1ичных спУJ:фонпческих концертах и в консе.рватор11и, 
где неутомимо т1рудился за'v!ечательный деятель музы
кальной культуры Никола й  Рубинштейн. 

Литература ,  музыка и изоб р азите.11ьное искусство ста
ли приобретать все большее п большее значение среди 
интеллигентных слоев московского насе,1ения.  

Виктор Ваонецо в  и его друзья почтп с пе.рвых дней 
своего пребывания -в столице ощутпли эти :-.1осковские на
строения и потянулись к ним.  

За шесть л·ет до  переезда Виктор а  В аснецова в Мо
ск&у на Ходынско'v! п ол е  была организована  Всероссий 
ская про:-.1ышленлая в ыставкn. Н а  н е й  в часле других 
экспонатов были показаны превосходные обрпзцы народ
ного творчества , до этого вре:vrени в тако:v1 ко.1ичестве и 
в таком составе никогда москвпча:vш не виданные. 

Здесь были собра .ны п1рялюr, оконные н аличники, 
нзделия из камня и кости,  кружевn, вышивки 11 др1угие 
предметы, десяшлетиями  находившиеся в pyccкo:vr жптей
ском обиходе. Свои;-.,1 вкусо"1 п художественной вы.1у:-.шой 
они глубоко заинтересовали :-.шогих передовых предста вн
телей русской кулы1уры - писателей, художншюв, пстори
ков и археологов, увидевших в 1них новые стороIIы J iацио
налыюго дарова 1ния . 

В этот п ериод пробуждается интерес к художественно
л1у творчеству народа и возникnет л1ысль о создании р1ус
ского Исторического музея. Стропте.1ьство его, по проекту 
А. А. Семенова п В. О. Шервуда,  началось с 1875 г. В за
дачи музея входило собирание �различных памятников ,  
относящихся .к  крупнейшим события м  в жизни русского 
на rрода, предметов быта, ре711есел и обиходных вещей. 
Экспонаты этого :\Iузея ,  пе.рвые за.1ы которого были от· 
:.-рыты в 1883 r., дополняю� п р асширяшr собра 1ния Ор,у
жейно й палаты, знако:--1 11ли с под.·шш1ьши ху.:r_ожественны
J\IИ п р едметами прош.пого. 
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Вес это очсш, заинтересовало В иктора В аснецова 11 
его друзей, начавших ревностно увJiекаться прошJ1 ы �1 
своего н арода. 

«Москва - это громадны й  миrр , проявивший собой все 
н•ркие свойства русского �ума ,  сметки, энергии, - отмечал 
в «Письмах о .Москве» ж1урнал «Вестник Европы» в марте 
188 1  г .  

Москва обладала превосход.ными худож·ествен1ными 
коллекциями. Тик же как н их соз,:1.ат·ели, они носилн 
особый,  московский характер, подчеркивающий своеобра
зие �русской национальной культуры.  В .них были собра
ны памятншш прошлой и сов1ременной художественной 
культуры русского народа. 

Большой известностью пользовалось собрание К. Т. 
Солдатен:кова, занимавш егося также издаюrем книг, 
как русских, так и иностранных. Коллекция К. Т. Солда 
тенкова при жизни владельца находилась в его особняке 
на Мясницкой. Среди ее замечательных экспонатов был 
первый вариант «Явления Христа» Ивююва и эскизы к 
нему, пропзведения Перова, Федотова, брать·ев Макор,
сюrх, Сорокина,  Соколова, Мясоедова, Крамского, Пуки
рева, Айвазовского, Боголюбова, Лагор1ю, Клодта ,  Шиш
кана. Через Поленова Виктор Васнецов и Репин получили 
ДОСТУП К ЭТОЙ КОЛЛеJЩl!И. 

Ознако:-.1ились они и с произведеюrям11 западноевро
пейского 1 1с1\1усства, н аходившимися в до.м-е Д. П. Боткина 
на Покровке (против здания бывшей 4-й гимназии) . 
Внешний впд дома был :-.1ало примечателен, но достаточ 
но  было войти в сени, чтобы почувствовать себя в атмо
сфере большого искусства . В первой ком нате обращали 
внюrание старые немецкие и венецианские изделия из 
резного де�рева, а в трех остальных - произведения  запад
ноев'Ропейской живописи. 

- У Боткина на меня пахнуло Парижем, - вспоми-
1 1ал Виктор Васнецов. - Б ыло удивителыrо нn Пок1ровке, 
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tрО:\!ЫХавшеii ПО,J,ВОДЮ1И ломовых извозчиков, окунутьсн 
в мир искусства,  поразивший н а с  н а  берегу далекой Сены.  
Особенно, к01нечно, меня радовали находившиеся в бот
кинском собрании Пе�ров, Щедрин ,  Александр Иванов.  

С большим вни .манием и волнением вглядывался Вик
тор В а снецов в ста рорусские и церковно-с.r:rавянские 
книги и рукописи,  настойчивым собирате.1ем которых 
был А.  И .  Хлудов. Свои книги он  хранил в роскошном 
доме в одном из  тупиков С адовой улицы, в Яузской 
части .  

- Хлудовские богатства :\!Не .много помогли,  многом.у 
научила, когда я писал древнер1усскую «вязь» д.1я неко
торых р исунков,-говорил В иктор В аснецов.-Удивитель
ный дух у этой вязи.  О н а  льется, к а к  ручеек в лесу, заво
р аживает и н аполняет сердце покоем и тихой р адостью. 

Побывал Виктор В аснецов 11 в гол1щынско:-.1 :музее на 
Пречистенке, где были собраны п•ревосходные образцы 
западноевропе йского искусства .  

Но главное внимание  Вас1 -1ецова сосредоточилось, ко
нечно, на галерее ка 1Ртин  П. М. Третьякова.  Молодой со
биратель из Jiаврушинско го переулка обладал каким-то 
особым художественным ч.утье:\r, а кроме того, постоянно 
присл,ушивался к советам КраУ!ского, Маковского, Шиш· 
кина и других видных художников. Ко времени приезда 
Васнецова в Москв1у в коллекции Т'Ретьякова уже были 
его произведения,  картины Реппна и Поленова .  Виктор 
Михайлович В аснецов  стал п остоянным посетителем до
ма П. М.  Третьякова,  где его приветливо встречала вся 
семья. 

- Третьяковский дом в З а москворечье, �расположен
ный в глубине обширного двора ,  часть которого была за
нята садом, - незаб ываемая  стра ница :\Юей жизни, -
рассказывал Васнецов. - Всегда я подходил и подхожу 
к нему с особым трепетом и волнением. Н а  .моих глазах 
он расширялся, переделывался и увеличился пристрой-
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кой целого крыла ,  где разУ1е1 цс1лись приобретаемые Тре
тьяковым картины. 

Я по-н астоящему понял и разгл ядел м ногие произве
дения русской живописи только после того, как стал по
стоянным,  часто, м ожет быть, н азойливым, посетителем 
галереи, а потом и семьи Т•ретьяковых. 

Картины р асполагались в хронологическом порядке, 
вещи каждого выдающегося художника были сгр1уппиро
ваны, что очень облегчало осмотр коллекции. 

- Огромными, жадными глоткам и  я п ил живитель
ный,  драгоценный напиток искусства  м оего н а рода, соб
ранного незабвенным Павлом Михайловичем. Этот напи
ток мне был особенно дорог и необходим,  потому что 
утолял жаждiу души и сердца, истосковавшихся в Пен�р
бурге, - гово•ри.1 Виктор Васнецов. 

Однако не только через картины и коллекции ,  собран 
ные в московских особняках, .впитывал художник «дух 
Москвы» .  Любовью во м ногих московских домах  пользо
вались чудесное «Слово о полюу Игореве» ,  не так давно 
ставшее достоянием русских ч ит ателей, и трилогия 
А. К. Толстого «Смерть Ивана Грозного», «Царь Федqр 
Иоаннович» 11 «Царь Борис»; с увлечением читали здесь 
«В л есах» и «На горах» П. И. Мельникова-Печерского, 
знакомил ись с книгами историков И. Е. Забелина  и 
А. П. Щапова.  

Большой попул я рностью у москвичей пользовались 
«Снегурочка» А. Н .  Островского, а также лекции, вернее 
вдохновенные поэтические р ассказы ,  о п рошлом России 
талант.1ивого историка В. О .  Ключевского,  котор ы е  он 
читал в Московском университете. В ызывали восхище 
ние «Онежские были» А. Ф.  Гильфердинга ,  народные 
песни, собранные П.  Н .  Рыбниковым и П. В. Киреев
ским, «Народные русские сказки» А.  Н. Афанасье
ва, «Альбомы русских н а ционал ьных костюмов и рус� 
ского быта» П рохорова и Солнцева .  
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Эти книги будили н ациональные чувства и гордость 
москвичей, заставляли их горячей любить родину и свой 
н арод. Много разговоров и споров в Москве вызвала 
статья «0 прои схождении русских былин» В .  В .  Ста
сова. 

Все это свидетельствовало о том, что в Москве яв
ственно пробуждался и1нт,ерес к вопросам национальной 
культуры. Росло и ширил ось увлечени е  музыкой. Москва 
первая признала и широко пропагандировала оперы 
М. И. Глннки «Иван Сусанин» и «Руслан  и Jiюд"пrла», 
помогла прогреметь н а  весь м и•р алябьевскому «Соловью», 
привлекла вни м а ни е  к «Аскольдовой могиле» А.  Н. Вер
стовс;юго, ввела в художественный обиход «К�расный са
рафаю> и другие романсы А.  Е .  В а рламова .  Горячо со
дейст,вовал изучению древнего песенного �русского «скла
да» ,  м ного сделал для р а спространения �р1усской нацио
нальной м1узыки В.  Ф .  Одоевский, поборник создания Рус
ского музыкального общества.  

Мощному расцвету русской национальной музыки 
способствовали вдохновенна я  деятельность П. И. Чайков
ского, « Князь Игорь» А. П. ,Бородина ,  «Бо�рис  Годунов» 
и «Хованщина» М. П. Мусоргского, « Вражья сила» 
А. Н .  Серова, п�ронизанные народными песенными мело
диями первые оперы Н. А. Римского-Корсакова, народ
ные песнп, записанные М. А. Балакиревым, волнующая 
до глубины души бородинская «Богатырская симфо
ния» .  

Все это подготовляло почву для развития талантов 
Ф. И. Шаляпина ,  С. В. Рахманинова,  JI. В. Собинова, 
А. В .  Н еждановой, А. М.  Лр·ечаншюва,  В .  С .  Калиннико 
ва,  А . . н. С крябина.  

Такой же и нтерес ко всему р1усскому, народному, на
циоН1алыюму набл юдался и в других областях русского 
искусства - в живописи, архитекту�ре, теа11рально-декора
ционном творчестве, в прикладном 1 1скусстве. 
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Bcl' j 1 о 11ро11знод11ло огроч IIOl' 1.шечат:1с1111с l!Ll rзикгор ·1 
Васнецова , взбудораживало его фантазию. 

' 

Возникшее в Москве пе�р едвижничество 1, в которое 
вошли х.удож:ники В. Г. Перов, Г. Г. Мясоедов, А. К. Сав
расов, В.  Е. Маковсю1й, И.  М. Прянишников, ставило 
своей зада чей всестороН 1не показать жизнь народа. С каж

дой новой выставкой передв11жник11 завоевывали призна· 
нне ши:;ю1шх с.1оев 3рите.1ей 1 1  скоро стали ведJущиVL на 
п·ра в.1ен11б1 в русской жнвопнсн. К 187Н г. уже было орга · 
низовано шесп> передвижных выставок, заложивших 
прочную основу .1.1я расцвета •русского реад истнческого 
J!Cru\!CCTBa. 

Во ;v1 ноп 1х .:vюсковскнх настройках этого времени отра· 
зи.1ось стре:v�ление пластически реализовать то, что было 
характерно д.1я народной щрхитектуры прошлых веков. 

Исторический музей на  Красной площади, здание 
Городской думы рядом с ним,  театр «Парадиз» на Ни
китской ул1 1 це, театр Ф. А. Корша  в Богословском пе· 
реул ке, Верхнне торговые ряды, дом-музей П. И .  Щуки· 

на на ,\'\a.1oii Г рузи нской улице,  дом К. Н. И гумнова на 
5I1шманке 11 некоторые другие постройки подражали 
п роиз ведения �� русской а рхитектуры п рошлых столети il . 

1 пер е J. в 11 ж 11 и к 11 - ЖИВОПИСllЫ, Сl(У.'IЬПТоры и графики реи· 
:111стического направ:1е•111н, вхоJ.ившис в 1\рупнейшее прогрессивное 
.'1.С'Мократическое объединение - Това рищество передвижных выста
вок (1870-1923), ставшс>е нентром художестве1111ой жизни России. 
Соз:�.а1111ое по инициативе Г. Г. Мясоедова, И. Н. Крамского, Н. Н. Ге, 
В. Г. П('рова и других, Товарищество вк.1ючапо передовые силы рус· 
.:к11х художннков. fll'рсJ.вижннки сrави.1и cвoeii задачей общественно
эстетнческос воспита1111е народных масс, отстаива.1и принципы реа· 
:111эма, 11;щио11а.:1ь11ости 11 11арод11ости искусства. В своих произведе· 
нинх онн реа .:111стичес1ш показыва.'tи жизнь простого русского народа 
;i Tl'�I вы11ос11.111 приговор окружающей действите.1ьности, утвержда
:111 красоту и си:� у че.1овека тр) да, отобража.111 картины родной при· 
роды. Передвижные выставки устраива.1ис1, в Пeтeptiypre 11 Маскве 
11 ,1С'мо11стрирова:1ис1, 11 ;1руг11х горо.1пх. 



«Тр и  сферы выдеш1.:1ш:1 ,  в умственно�i жизни Москвы: 
университет и все, что к нему тянется, л итературные 
кружки с их печатными органами, театры н консервато
рия ,  к а к  две половины почти одного и того же искус
ства ,  все три они переплетались между собой, состав
:1 яя в Москве особое царство», - писал в начале 80-х 
годов журнал «Вестн 11к Европы», характер 11зуя кут,
турную жизнь Москвы .  

Это «особое царство» не  могло не 1 1р !!в.1ечь к себе 
острого внимания В и ктора В аснецова,  не могло не з а ·  
хватить его. В аснецов, Реп ин 1 1  Поленов чутко прислу
шивались ко всему, что происходило в университетской 
среде и в зданиях на Моховой. Они живо интересова
лись тем, что ч италось н а  заседаниях Общества люби
телей российской словесности ,  собиравших .ТJучших 
представителей л итературного мира ,  в московском 
IОридическом обществе, стрем11вшемся откл икнуться на 
каждый животрепещущий вопрос современности. 

Обычно наиболее осведомлен в таких вопросах бы:1 
В. Д. Поленов, тесно связанный с московским обще
ством и хорошо знавший его 1 1нтересы. В .  Д. Поленов 
вводил обоих художников в среду передовой ,\1осквы, 
знакомил с его лучшими представителями. 

Т акой была умственная  атмосфера Москвы, так 11м11 
!! нтересами,  увлечениями и устремлениям!! ж11.1 а  мос
ковская  «художественная  верхушка»,  когда В иктор В ас
нецов, обосновавшись в Ушаковском переулке, начал 
«Полем б итвы» и « Ковром-самолетом» свой взлет к вер 
шннам родного искусства .  



едJJенно осваива.1 В и ктор В а снецов Москву, 
улавлива.'1 ее характерные стороны, начинал 
чувствовать ее «внутрен ний  аром ат», вникать в 

за.1ежи таящихся в ней сил, придававших особую пре
.1есть древнему городу. В фантазии и творческом вооб
ражени и  художника пока еще не отл а гались образы, 
которые он хотел видеть н а  своих по.1отн ах .  

Зна комых и бл изких у В аснецова было очень мало:  
Реп ин  н П оленов и несколько художников-москвичей, 
знакомых по петербургским выставкам .  Они и начав
ший работать по росп иси х р а м а  Спас ителя В .  И. Сури
ков за мыкали круг .1 юдей, среди которых п роходил и 
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1 1 l' p в 1 ,1 l' l l l';tt'.!1 1 1  1 1  l\ l l'Ol 1 L 1 ,1 l\ 1 o c 1\011c l\o ii ж 1 1 :1 1 1 1 1  В 1 1 кто р . 1 
В а с 1 1 с нов а . 

П .  �\!\ . Т рсп, я ков () 1 ,1 :1 :1 . -1 я l l l'Гo ;1 1 1 1 1 1 1 , с<н) 1 1 р < 1Т<:':1 l':- 1  
и вл а дел Lцем :1 а :\1 е ч ;1 1 с.1 ы 1 о i i  к а рт 1 1 1 1 1 ю ii г а :1 е ре 1 1 .  Семья 
Трет ь я к о в ы х ,  в 1-;ото ро й rюз;1 1 1 се о н  ст а :� с во 1 1 1\1 ч елове
ком.  б ы:1 а е�1у еще i\t <l:ro 3 H a KO\I a .  

Та кой Жt' -нсве;uню ii {) 1 ,1:1 ; 1 :1:1 н Н t' ГО н l'l· \1 1 ,я с т р а с т 
ного л ю б НН'.!I Я l l l' l\ \' C l' T B <t С;1 1т 1 ,1 l l в ; 1 1 1 о в 1 1 ч ; 1 1\\ а м онто в ; 1 .  

В с е  с воuо:1н оl' · B i J l' \ I >I В ; 1 l· 1 1е нов т р ; п 1 1 : 1  н а  з 1 1 а l\01\1 -
ство с 1\\ос к во ii . с се J. р ев 1 1 nст я :-1 1 1 .  1 1 с 1\ у с п во \1 и б ыто�1 . 
Творчес к а я  же ::t l l l' P Г l l Я  от:и1 в ; 1 :1 i1 с 1 , p ; i uoтc н а д  к а рт 1 1 -
н о й  « П рефе р а н с » .  :J ад;, \1 i t 1 1 1 1 o ii 1 1  1 1 a ч a 1 o ii в П ете р бу р ге . 
Холст. н а  1\ото1ю \1 ;, iKl' 6 1 ,1 .1 с1е:1 а н  1 1 а б р щ· о 1\ у г.1 е \1 ,  В 1 1 к 
то р В а с н е ц о в  у ст а н о в 1 1 :1 I l i1 \ 10. 1 1>1'Jе рте в п е р вые же д н r 1  
п р иез:1а в :-V' ш a 1\oвc 1.; 1 1 ii п с р су.1 0 1\ .  I:: же:1 н е в 1 ю  0 1 1  р а бо 
тал 1 1 <1 ;1 l\ <l jH l l l l O i l ,  TO."l bl\O ! l l' ! l a _·1o:r 1 ·0 B h! X OJ. 1 1 .1 в с а д ! ! !\ 
н:1 1 1 .  I\ a 1.; 0 1 1  го гю р 1 1:r , « 1 1 1юбеж;1п,с я »  1цо.:r ь К р с м :1 я .  Воз
в р а т я с ь.  В п с н с r ю в  ' l il CTo l·о во р 1 1 : 1 ж е н е :  « С 1.;0:1 ы;о я чy
.'ll'C З ;ll'l' I >  B l l J.l':l 1 » 

- ,"L:r я !\Н'ШI , - в с 1 1 0 �1 1 1 1 1 u:1  в 1 1 0С . ! l'J.ст в 11 1 1 В и ктор В а с
нецов,  -- нс б ы.·r о ,1 у ч 1 11 е i·1 r rро гутш . ка к б р од1п 1, 1 1 0  н а 
береж н о ii п.i.o:r 1 ,  стен К p l' \1 .1 : 1 .  з а  .\од1п1,  в П'\1 н Ыl', ел е 
nС' вещен н ы е н c м н o 1·nч 1 1 c.·1 l ' l l I 1 1 ,1 , 1 1 1  :1 а м п а да \1 1 1 п р иделы 
В а с ил и я Бла жсшюго. 

Одно и з  1юссще н и 1i x p a \r <l В п с 1 1:1 1 1 я  Б:1 a ж l' ! l l IOH> вме
сте с И .  Е. Р е 1 1 1 1 1 1 1,1 м особс 1 1 1 10  з а r 1 l' ч а т.1 е.1 о с 1, в п а м ят 1 1  
В и ктор а В а с н е цов а . В е р о я т ! l l'С В lтго. о н о  б ы.1 0 св я з а но 
с п ер('ж и в а н н я м и его д р у г а .  р а ботавшсгn в это в р е �1 я  
н а д к а р т н н о й  «Uа р е в 1 1 а  Софья в ке.1 ы' Н ов одС> в 1 1 ч ьегп 
м о н асты р ю>. 

-- _'lо,·1 го \1 Ы ход 1 1:1 1 1 , - р а с с к а з ы в а.1 В а с н С>цов , - l' 
Ил ьеfi Е ф и м о в и чем по П'С ! ! Ы \1 1 1  у з ю 1 �1 в н у тр с н н 1 1 м пере
хода м х р а м а ,  ост а н а вт 1 в а яс ъ  и н о гда окоJ1 0 око н н ых про
с в етов в тол сты х сте н а х . Окопа одн ого из таких просве
тов Р<'п 1 1 н  вд р у г l ! l'О Ж r 1 д а н 1 10 б р о с 1 1 : 1 с я  or \ IE' H H  в н 1 1 з по 
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лесенке и, уже вступив на  траву, окружавшую собор, 
сказал : «до меня откуда-то донесся запах крови, и я н е  
мог  больше оставаться в храме ! »  

Младший б р а т  художника Аполлинарий, приехавший 
к нему в октябре 1877 г. из В ятки, чтобы заняться 
серьезно искусством ,  вспоминал:  

- Трудно было в это время Виктору. Петербургские 
деловые связи были порваны,  а московские еще не налз
дились. Разные штуки м ы  придумывали,  чтобы корм 1 �ть
ся .  Р аботал гл авным образом В и ктор, а я у него бы.1 
как бы  заведующим хозяйством, поскольку и н а  одного 
заказы еле удавалось получить, а я знал свое ремесло 
тогда еще м аловато. 

Стра стно л юбил и мы с братом прогулки по Кремлю. 
Какое это было насл аждение - без конца упиваться кра
сотой зубчатых узоров кремлевских стен, золотых шапок 
соборов, торжественных силуэтов их башен, за.питых то 
солнцем,  то лунным сиянием!  

Много раз  Виктор, вспоминая  об этих прогулках, го
ворил, что они особенно привязали его к Москве, заста
вили глубже пол юбить и пон ять прошлую русскую 
жизнь. 

В начале официальна я  художественная Москва ,  руко
водим а я  группой преподавателей Училища живописи во 
главе с В .  Г. Перовым, В .  Е .  Маковским и И .  М. Пря
нишниковым,  проявил а к И. Е. Репину, В .  Д.  Поленову 
и В и ктору В аснецову некоторую холодность и насторо
женность, хотя все они были участниками хорошо при
нятых зрител я м и  передвижных выставок. 

Репин в одном из  писем к В .  В .  Стасову даже пожа
ловался:  «Москвичи начинают воевать против меня», и 
со свойственной ему  темпер а ментностью добавил : «про
тивные л юдишки, староверы, з абитые топоры . . .  » 

Это впечатление было, конечно, случ а йным и не по
м ешало Репину в письме к Крамскому сказать: «:Чосква 
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мне очень н равится,  ее н адобно изучать.  П а м ятник1 1 ,  
слава богу, есть, на  все .Тiето хватит!  . . » 

В другом месте он  писал :  �москва до та кой степени 
художественна ,  живописна,  красива,  что я готов даJ1еко, 
за тридевять земел ь  ехать, чтобы увидеть подобный го
род .. . он  единственный, и я почту себе за с частье жить 
в .i\1оскве». 

С ув:1еченностью 11 стра стностью молодости новые 
москвичи не тол ько изучали п а м ятники Москвы, но и 
вгл ядывались в жизнь ее л юдей. 

Характер ные дл я В и ктора В аснецова и нтерес 1 1  в 1ш
�1ание к жизни н арода,  прояв.'lенные им с первых шагов 
творческого пути и ярко выр а женные в карти нах « Книж
ная  J1 авоч ка» и «С квартиры на квартиру»,  о пределили 
и его положение в Л1оскве. Эти п роизведения принесл и 
худож нику общее признание, поставили его в первые 
ряды современного ему передового р усского изобрази
тельного искусства ,  в которо м  простые, обездоленные, 
униженны� и оскорбленные л юдн стали гл авными ге
роями .  

Такое отношение к н ароду о предел ялось, конечно, 
огром ными перемена м и  в русской жизни и мощно зазву
чало в публицистике А. И .  Герцена,  Н. Г.  Чернышев
ского 1 1  Н.  А.  Доброл юбова.  

Твор чество Н.  В. Гогол я, И .  С. Тургенева, Ф .  М. До
стоевского в л итературе, А. Г.  Венецианова ,  П .  А. Федо
това и первых передвижни ков в изобразител ьном искус
стве образно отразило социально-пол итические перемены 
в русской жизни.  Это, естественно, не мог.10 не повлиять 
впос1едствии и н а  художественную деятельность В и к 
т о р а  В аснецова как  и.тrлюст р атора ,  р исова.тrьщика и 
живописца.  Его п роизведения бы.1 и  характер11ы  д.r1я 
изобразите.1 ьного искусства того времени.  Особенно по
казате.тrьной была к а ртина В аснецова «С квартиры на 
квартиру». 



С южетное и психо.1огическое содержание ее опред1�
л я ют фигуры двух беспомощных, од1шоких, еле бреду
щих по заснеженному л ьду Невы стариков. Единствен
ный их друг - собачка,  делившая со свои ми никому нс 
нужными,  придавленными нуждой хозяевами трудный 
путь из одного холодного угл а  стол ичной окраины в дру· 
гой, такой же неvютный.  

Худож ник  показал стар иков с та коii СИ.'IОЙ,  кото р а 9  
редко б ыл а  даже в картинах  передовых русских худож
н иков того времени.  П очти сто.1етие отде:1 яет это п ро
изведение от на ших дней. но оно  смотрится, воспринн
мается и переживается как стра стный,  взвоJi нованный 
протест п ротив тяже.1ого,  ушедшего в небытие времени. 
обрека вшего че.10века на  бо.1 ь и страдания .  

Это  б ыл п одл инный,  от  г.1уб1 1ны сердца произнесен
ный приговор страшной действите.1 ьности, крик потрп
сенной и возмущенной души,  котор ый не мог н е  затро
нуть, н е  взволновать всяко го чуткого зрител я .  

- Я н е  з н а ю  в русской шко.1е  ж1шо1 1 1 1с 1 1  п ро 1 1зведс
f1ИЯ подобного «С квартиры на кварт1 1ру».  В ней с уди
вительной с илой показаны не п росто бедные .1 юди, ме
н я ющие угол дл я жилья, а раскрыто безмерное людское 

одиночество, п оджида ющее необеспеченных тодей в на 
ших условиях существова ния ,  - так оаенил картину 
В и ктора В аснецова чуткий, глубоко и искренне воспри
ним авший искусство, ставшиi'1 другом художника Савва 
Ива нович Ма монтов. 

- Кто еще из русских художников так на г.1 ядно 1 1  
убедител ьно п оказал не только стынущих от леденя ще
го петербургс кого ч иновничьего кл имата ста риков, но  1 1  
р аскрыл н ечто бол ьшее : стр а шнnе, угнетающее одиноче
ство, которое неизбежно дл я м ногих бедных л юдей . 

Это вовсе не картина из ж изни  петербургской служ и 
лой бедноты, это п оэма ,  трагеди я  оди ночества ,  это прн 
rовор чиновной России ,  у:--1еющеii то.r1 ыщ упра в.1 ять. в и -
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;tl'Tb в .1ю,J. н х  6ес 1 1 рекос.1ов 1 1ых 1 1 спол н ите.1ей ее во.пи 11 
желаний  и выбрасыва ющей,  как  ветошь, из жизни вся· 
1<0го, �по не может уже писать входящих и исходящих бу· 
ыаг . "  

Когда С.  И .  Ма монтов высказа.11 художнш<у свои  впе· 
1 1атления от карт 1 1ны,  В и ктор В аснецов, помолчав немно
го, доба в 1 1 .1 :  

- А у Н 1 1 коj1 а я  Васи.r� ьевича ГогоJ1 я это, пожа.пуй,  
.rтучше и3.тюжено. Правы вы,  Савва И ванович,  - это не 
ста р 1 1 1\ со ста рухой 1 1  верным псом,  это Петербург с его 
стра шным холодщ1 . Своей к а ртиной я стрем ился не тол ь-
1\0 .1юпеii показать, но 1 1  раскрыть страшные порядки, 
1 1 роп1 в которых постоянно бунтовало мое сердце. 

Особую выраз 1 1тел ьность 1 1  у бедительность к а ртине 
«С ква рт1 1 ры  на  кварт 1 1 ру» п ридает пейза ж. Этот твор
ч ес 1-: н ii о р1 1е м впоследстви н на шел ши рокое п рименение 
u русском изобразите.1ьном и скусстве, яви.1с я  действен
ным эмоцион а.1 ьны м  средством повышени я  художествен· 
ной си.'!Ьr п роизведен ия .  

Художник ввел в 1<а ртнну как а ктивно действующу ю  
с 1 1 .1у  суровый з 1 1 мн 11 ii пейзаж Петербурга, с гнетуще-уны
.1ьш силуэтом Петропавловс кой крепости, с безлюдной 
H eвoii, с вмерзшей в :1e:i. полуразрушенной б а ркой, с вет
ром, сб 1 1 вающ1 1м  с ног и безжалостно рвущим ветхую 
о:; ежонку па обесси:1енных старика х .  

Не с.1уч а iiно од 1 1 н  1 1 з  самых взыс кательных,  тонких 
i :  глубоюiх неннтелей 1 1 скусства И .  Н.  Крамской так ска
�{а.1 в письме 1 \  И .  Е.  Реп 1 1ну об а вторе «С квартиры на  
квартиру»:  «Наше ясное соJ�нышко - В и ктор Миха йла· 
вич Васне11ов. За него я готов поручиться ,  есл и вообще 
позвол ите.1ьна порука . В нем б ьется особа я  струнка,  
жа.1ь. что нежен характером. - ухода и поливки тре
С\ует !»  -

Произuеден�н:�l\t ,  меньшнм п о  внутреннему содержа·  
1 1 1 1 10. 1 1 0  fio:1 ы 1 1 1 1 �1 1 10  вщ• 1 1 1 1 1 1 1 м  бытовы м х а р а 1пернст1щаJ11 .  
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бы.1 а  картина «Книжная .1 авочка».  Она упрочила и за
крепила положен ие В иктора В аснецова в передовом изо
бразител ьном искусстве того времени.  В ней особые 
васнецовские «струнка и нежность», которые отметил 
И .  Н. Крамской,  п роявил ись в других качествах. 

В « Книжной лавочке» художни к  сосредоточил си.1у 
эмоционального воздействи я  н а  выпуклых характеристи
ках отдельных л юдей в их красочной са мобытности и не
повтори мости. 

Мужик в сером кафтане с топором за поясом, ребя 
т 1 1шки ,  разглядыва ющие карт1 1нк 1 1 ,  бабы, священник -
все в картине дышит, все насыщено непосредственны!\1 ,  
острым и зорким восп риятием жизн1 1 ,  ее красочным 
ощущением.  З десь как б ы  воедино сведены многочислен
ные жизненные н а бл юдени я  над н а родом,  за которые 
В аснецова в начале его художественного пути хвал и.1 
А. В .  П р ахов, умевши й  всегда горячо откл икаться н а  все 
новое в искусстве, подмечать все талантливое. 

До этого времени народные типы жили и вол новали 
зр итеJiей  только в отдельных р исунках В и ктора В асне
цова, в илл юстрациях и некоторых других его п роизведе
н и ях, включая  написанную еще в 1873 г. ка ртину «Чае
п итие в трактире»,  с которой художн1 1к  позн а комил пуб
л и ку на Передвижной выста вке 1874 г.  

К а ртину «Чаепитие в тракт и ре»,  н азванную 
И.  Н. Крамским «очень хорошей »,  а П. П .  Ч истяковым 
« необычайно х а р а ктерной»,  Васнецов позднее показа.1 
н а  Международной выставке в П а риже ( в  1876 г. ) ,  а че
рез два года она дала ему п раво стать членом Това ри
щества передвижных выставок. 

В « Кн и жной л а вочке» нашли я ркое отображение юно
-шеские впечатления  и н а бл юдени я  художника .  П одобные 
же н аблюдения,  непосредственно связанные с Петер
бурго м ,  отразились также в картинах «В день взятия 
Плевны»,  «Чтение военной телеграммы»  и «Развешива-
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ние фл а гов».  Эти ка ртины посвя щены событиям русско
турецкой войны 1877- 1878 rr.  В них п роявил ась.  свой
ственная  дарованию В и ктора Васнецова зорк а я  н а блю
дательность, б.ТJестя щее умение передав ать х а р а ктер
ные черты отдельных л юдей, большая психологиче
ская острота , п роникновенность и жизнен н а я  п ра вди
вость. 

И здесь художник придерживался своей принци 
пи а.т1 ыюй творческой установки, требовавшей орган иче
ского сл ияния  жизни л юдей и жнзни п рироды. Особенно 
г1оказательна в этом отношен 1 1 и  ка ртина «Чтение воен
ной телеграммы» .  В ней типичная  для Васнецова серо-ко
р 11чневая цветова я гамма  не только вел иколепно пере
давала дождливый городской воздух, но и раскрывала 
тревожное настроение л юдей, читающих телеграмму. 

По силе впечатления «Чтение военной телегра м мы» 
гораздо си.r1 ьнее, чем очень похожа я  на  нее п о  решению 
картина «Чтение т а бл ицы выигры шей» ( 1872 г . ) . Это го
ворит о росте м а стерства художника ,  о том,  к а к  он  совер 
шенствовал художественно-психологические с редства 
воздействия на зрителей.  

Художествен н а я  критика особенно подчеркнул а вы
разительность мастерства художника .  Газета « Голос», 
например, на писала ,  что «Васнецов, бесспорно, будет од
ним из лучших русских художников.  Типы его оригиналь
ны, разнообразны,  в них нет карикатурности и утри
ровки».  

Несмотря на  положител ьные о ценки критикой его 
жанровых композиций,  п остоянные поощрени я  со сторо
ны И. Н .  Крамского и все воз ра стающи й успех с реди 
публики,  художник  считал нужным и необходи мым ис
кать новые пути в искусстве и новые сюжеты. Они дол 
жны был 1 1  раскрывать новые стороны его творчества .  
творчества национального художника,  верного и п реда н ·  
ного сына с воего н а рода .  
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«Как я стал 1 1з жанри ста историком, несколько на 
фантастический л ад, - сказал Виктор Васнецов, осмы
сливая свой творческий путь, - н а  это точ но ответить 
не умею. З н а ю  только, что в период с а мого я ркого увле
чения жанром в а кадемические времена в Петербурге 
меня не покидали неясные истор ические 11 с казочные гре
зы . . .  » «П ротивоположени я  жанра  и истории в душе моей 
никогда не было и стало быть и перелома или 1\а кой-нн
будь переходно й  борьбы во мне не п роисходило», - отве
чал он В. В. Стасову на его вопрос и добавил, что то.пько 
тогда « М Ы  внесем свою лепту в сокровищн ицу ми рового 
искусства,  когда все силы сво11 устремим на развитие 
своего родного ис кусства ,  т .  е .  когда , с возможным дм1 
нас  совершенством и полнотой, изобразим выражение.  
красоту, мощь, смысл родных наших  образов, нашей рус 
ской природы и человека,  н а шей настоящей жизни,  
нашего прош.11ого, наши грезы, н а шу веру и сумеем в 
своем и стинно-национа.1ьном отразить вечное и нацио
нальное». 

П о  глубокому у беждению В и ктора  Васнецова,  «толь 
к о  в н а родной сказке, в песне ил и былине за печатлен 
п роверенный веками ,  п р а вдивый о блик  русс кого на рода . 
с его п ро шл ы м ,  настоя щи м,  а может быть 11 будущи м» .  

Воссозда ние в к а ртине, в красках на цион а.'!Ьно-эп1 1 -
ческих образов, по мнению Васнецова, яв.1 яется одной 
из важных задач каждого художника.  «То:1 ько бо.1 ьной 
и плохой человек не помн ит и не цени17 своего детства ,  
юности. Плох тот н ар од, - говорил он в п исьме к 
В .  В .  Стасову, - который не помнит, не ценит. не :1 юбит 
своей и стории».  

Для осуществления этих творческих  зам ыслов 1 1  ста
ла нужна В аснецову Мос ква ,  московская жизнь 1 1  л юди. 
В них он  н адеялся н а йти  то, чего жаждала его душа 
художника,  чего не дават1 11 не �10гл 1 1  дать обста 1юв1«1 
1 1

"
л юд11 Петербурга . 



В первые месяцы ж 1 1з 1 1 1 1 u Москuе, - рассказыва.1 
Виктор Васнецов, - в п рогулках  п о  ул ица м ,  Кремлю и 
вокруг Кремл я я набирался ыос ковского дух а ,  запоми-
1 1 а .1 нстречных л юдей ,  то.1 ка ясь среди н а рода,  н а  б аза
р а х  1 1  площадя х .  

Я жадно н rшт ы в а .:r в себя изум ител ьнейшие а рхи 
· 1  е кт у р н ы е  к р а с о т ы  московских п остроек, за  каждой из  
I\ото р ы х  чувствовал их создателей, видел п редков сегод-
1 1 я ш н 11х  жителей Москвы. 

Из сравнений,  контраснш, п ротивоположностей Пе-
1 ербурга и }v\осквы я постигал святое святых моего н а 
рол.а , п рис..1ун1 11 ва.1ся к б 1 1ению его могучего сердца , вн11 -
к а.1 в тайн ики его у ы а ,  наб.1юдал трепет чувства . . .  

Эти первые, незабываемые на всю жизнь московские 
впечатления во много м  п редоп редел или образы,  кото
рые позднее воплотил ись в васнецовских 1<а ртинах.  

Неско.1 ько строчек из писем художника к И.  Н .  Крам
скому помогают п редставить жизнь художника в пер 
вые  московс1ше месяцы.  

«В ыста вка наша (т .  е. передвижников.  - В. Л. ) окон
чена первого июня ( 1879 г . )  в Москве, и картины мои в 
аелости остал 1 1сь, - никто не куп ил н 11 одной.  Р а бот дру
гих никаких .  Следствие всего этого - сижу без денег 11  
дяже вза й м ы  негде взять". есл и у В а с, Иван Н и кол ае 
вич ,  есть лишние 200 р "  то не откаж 11те ссудить мен я 
н м н . "  В а ш  отказ меня нискол ько не оскорбит. Обра 
щаюсь я к В а м  п росто в состоянии  мета н и я  1 1з стороны 
в сторону». 

В другом п исьмб В аснецов отмечает, что «покуда еще 
не н р ивык к Москве как следует, но  вообще более до
волен, чем нет, жду м ного от нее интересного». 

Продумывая  новые художественные образы и сюже
ты будущих к а рт и н .  худож ник энергично п р инялся за за -
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1зершен11е  «П рефера нса» .  Карп1 1 1а  полностью отражала 
его петербургские впечатления  1 1  в характеристиках изо
nраженных игроков, и в подробностях бытового окру
жения.  Сохранившиеся п одготовител ьные рисунки с н а 
туры, сдел анные в Петербурге, полностью подтвержда ют, 
что типажи игроков передан ы  в «Преферансе» по петер
nургски м наблюдениям и впечатлениям.  

В ка рт1 1не изображены игроки в карты,  сндящне в 
I I росторной,  без л и шней обстановки, комнате зажиточ 
ной чиновн ичьей ква рти ры :  на стенах картины в золоче
ных рам ах ,  на изящной изразцовой печке с камином 
безделушки,  у другой стены - часы в ста ринной дере
вянной оправе, с большим ма ятн иком . 

В округ ка рточного стола ,  крытого зеленым сукно�� .  
сидят н а  удобных кресл а х  трое игроков, четвертый,  по 
зевывая ,  сидит рядом ,  а пятый п одкрепляется рюмкоi'I 
вина  у за кусочного сто.1ика .  Известно, что дл я «п ьюще
го» В и ктор В а снецов попросил пози ровать своего прия · 
теля художника Р. С. Левицкого.  

Каждый и грок п рекрасно передан психологическн, 1 1  
вся жан рова я  с цена характерна дл я жизни 1 1  быта пе
тербургского чиновничества .  

Тол ько одно в «Преферансе» чисто московское - пей
заж за  окном квартиры.  Это даже не пейзаж,  а ощуще
ние московского воздуха ,  н а п олнившего комн ату в ч а 
с ы  раннего рассвета, ощущение его оттенков, колорита,  
цвета .  

- Ка жется ,  я что-то сфальш ивил в том,  что н а п иса.1 
за окном,  - сказал художн и к  в разговоре о «П реферан
се».  - Пейзаж я взя.1 уже не петербургский,  а то ,  что ви
дал п о  утр а м  в Ушаковском переулке. Это скорее утро 
Москвы, а не Петербурга,  а за .1 юдей ручаюсь. что он 1 1  
все  п итерские. 

Трудно м не было,  - п родолжал он,  - додел ывать эп 
вещь R Москве. Не б ыло под ру1.;ой,  когда за 1<анч 1 1ва�1 
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l\а ртш1у, nодходя щ11х л юдеi'1 , кроме м осковскоrо возду
ха, цвета м осковского неба,  м осковской а рх итектуры. 
В Москве ведь все другое : московские и гроки даже рюм
ки по-другому б ерут и карты по-другом у  держат. Петер
бургского спокойстви я  и деловитости я у м осковских  иг
роков набл юдать не  мог, м осквичи и грали ка к-то тороr 1 -
ливо, как  б ы  м ежду делом,  а в П нтере священнодейство
вал и, видимо от того, что и м  бы.10 скучно,  что они чун 
ствовали свое оди ночество в жизни .  

«Преферанс» б ьт пос,1еднеii данью петербургском:: 
творческому периоду, художник как бы п одводил и м  ито
ги своему бытовому жа нру, опреде.r1 1шшему его м есто н 
рядах передовых русских художн н ков.  

В П етербурге н а рода , которого я знал и л юб ил в Р я 
бове, совершенно не  б ы.тю .  Тол ько в Москве увидел его 
опять, окунулся в на родное море и п очувствовал нераз
ры вную связь с н а родом .  Эти ощущен ия  1 1  дали мне си
лы написать мои самые J1 1оби мые картины,-рассказы
вал художник уже на 1 1 сходе cвoeii жизни ,  вспоминая  
давно п рошедшие времена.  

Л етние м есяцы 1878 г. еще боJJ ьше пр и вязал и В и кто 
ра Васнецова к Москве, к о  всему русскому, на родному .  

- Решительный и созн ательный отход от жанра  со
верш ился в Москве златоглавой ,  - п исал В аснецов  
В .  В .  Стасову, когда тот ра ботал над статьей о его  твор-
1rестве дл я журнала « Искусство и художествен н а я  п ро 
мышленность». - Когда я пр иехал в Москву, то почув
ствовал,  что п риехал домой и больше ехать уже некуда : 
Кремль, Василий Блажен н ы й  заставляли  чуть не  пла 
кать, до  такой степени все  это веяло на душу родным,  не
забвенным!  

Это чувство родного становилось особенно острым,  
когда В и ктор В аснецов встречался с И .  Е .  Репиным 1 1  

В.  Д. Поленовым .  Свободное время друзья п роводил и 
r;месте, внимательно следнли за работой друг друга , об-
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\t � 1 1 1шал 1 1t:1, творчеt:к1 1м 11 за  1\1 ыt::1 а �1 1 1  11 J.a iKl\ 1ю с·10 в а  � 1  
И. Е .  Реп ина ,  « рекомендовал1 1  друг другу 1 1 1переt:Н Ыl' 
моде.Т1 11» .  Он11 ч а сто совершади п рогулки по окрестно
t:тя м  Москвы, попол н я я  свои впечатления.  

- Я все езжу и хожу пешком по  окрестностя м Мо
с квы в компании  с Поленовым ,  Лев1 1цким ,  а и но гда  и с 
В аснецовым,  -- 1шсал Репин Стасову. - Какие места на 
Москве-реке! Какие древ1 1ост1 1  е щt' хранятся в мона
сты рях,  особенно в Тро1ще-Серг1 1е 1н.:1\ом 1 1  Сашш нскоl\1 1 
В чера я побывал в звенигородскоl\1  Савв и1 1ско l\1 монасты
ре. Ка кое место!  Там быJ1 а  сел ьская я рм а р ка .  Но :но еще 
не Гj\ а в ное, а гл а вное - ка кого я в1 1дел та м дура ка-юро
дивого - чудо! 

Есл н  Репину «бросались» в г,1аза чуJ.о-юродивые, 
В .  Д. Поленова п ривлекали « московскн� дворики» 1 1  «ба 
бушкины с ады»,  то чувства и ф а нтаз1 1ю Ви ктора  В асне
uова бол ьше всего вол новали п а м ят 1 1 1 1ю 1  п рошлого. 
Художник зримо ощущал 1 1  силой своего воображен1 1я  
I! ревра щал их в образы. Васнецов бы.:1 уверен, что из
бранный и м  путь отвечает г:rубоча й ш 1 1 м  за 11 рос а l\1 наро
да, расправл яющего свои вел 1 1 1ше, но пока еще скован
ные крылья.  

В аснецов и Репин реш1 1л 1 1  110J1 Ностыо посвятнть свое 
творчество служени ю  на роду, не то.1 ько показать ему 
явления сегодн яшнего дня,  но 1 1  помочь всмотреться в 
родное прошл ое, найти в нем то, что перекли калось бы 
с н астоящим.  Оба художника,  а та кже сдруж ившийся с 
ними  В .  И .  Суриков, заканчивавший в это врем я мону
ментальные росписи в храме Спасител я ,  стремились на 
м атериале п рошлого рассказывать н а роду о велич 1 1 1 1 его 
сил,  х а р а ктеров и устремлений.  Ежедневные встреч и, по
стоянное общение взаимно  обога щал и ф а нтазию худож
н иков. Каждый из них ста рался помочь другому в том. 
чего емv не доставало и в чем он особенно нvжда.1ся  л..1 �1 

н а ибою �шей выраз итеm,ност11 пбрюон. 
-
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« Когда :-.1 ы жи:rи в Москве �- Васнецов. Поленов 1 1  
я,  - вспом ннал Репин, - то мы с говорились помочь Су· 
рикову, но  так, чтобы н е  задеть его са м олюбия .  З авели 
у меня сообща вечерние  рисова н и я  с обнаженной м оде· 
ли с тем, чтобы на эти штудии з а м а н ивать Сурикова,  по
двинуть сла бую сторону его искусства» .  

Эти  реnинские натурные кл ассы, оди н  раз в неделю,  
п родол жались в течение нескольких лет (до 1 882 г. ) . На 
них, кроме ближайших друзей, б ывал и Р .  С.  Левицкий .  
Н .  Д. Кузнецов, позднее к н и м  присоединились 
И .  С. Остроухов, В .  А Серов,  Н.  К .  Бода ревский и ряд 
других московских художников .  В резул ьтате этих вече
ров русское искусство обогатилось большим кол ичеством 
превосходных рисунков. Некоторые из н их н аходятся в 
Третьяковской галерее 11 Русском музее, а та кже в ч аст
ных собра н иях. 

Кроме н атурн ых р исунков, сохран ились еще и зари
совки, которые художники дел али друг с друга. Один из 
таких рисунков В иктора В а снецова послужил ему в по· 
следствии материалом дл я образа убитого половца, изо
браженного на переднем плане картины «После И горева 
побоища» .  

Этой ка ртиной началась «богатырская сюита» худож
ника,  пол ностью вдохновленная Москвой и определ ивш а я  
в дальнейшем ширь  и вел ич ие его творческого труда. 
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1 1 а ч а.т1 ы1 ы й  пер иод . московской жизни н а и бо.'rее 
близкими В аснецову были Жt'на А.1ександра 
Владимировна  и п р иехавший из В ятки брат 

Аполлинарий .  
Алекса ндра В.lJ адимировна ,  по впечатлениям жен ы 

n. М. Третьякова Веры Н ИКОJ1 аевны. урожденноii 
С апожниковой,  была «очень п ри ятная,  с м олодым ру
мяным .1ицом и со сходящимися в ще.1 ки, когда смея
.11ась, гл аза м и, при взг.1 яде на которую :.�.ел алось сразу 
уютно». 

Аполлина рий В аснецов п риехад к брату в �'шаков
ский переу.rюк «после, как он  п ризнавался,  окончател ьно-



го сожжешrя дл я себя кор а блей н а родн ичества, с не
остывшей мечтою стать настоящ1 1 :-.1 живописцем, м асте
ром своего дел а» .  

Рассказы Александры Владимировны и Аполли н а р и я  
Михайловича я вл я ются единствен ными свидетел ьствами 
о в ремени,  когда В иктор В а снецов работал над  «Префе
рансом» и приступал к к а ртине «После И rорева побои
ща», положившей нача.rrо блестящему I Jериоду его твор
чества, взлету фантазии,  расцвету сл а вы .  

- Несмотря на  житейские трудности, - вспоминала 
Александра Владим ировна,  - м ы  не особенно горева:ш 
в первые мес я цы м ос ковской жизни.  

Может, это было от м олодости : ведь В и ктору Михай
ловичу в это  врем я едва стукн уJю тридцать лет ,  или от  
того, что уж очень  е го захватили и московские впечат
.1ен ия ,  н возl\южность п ис ать, что ему хотелось. 

Сначала он энергично зака нчивал н а ч атый и во всех 
подробностях п родум анный  «П рефера нс», а после водво
рения в Уша ковском переулке сразу же заказаJI огром · 

ный подрамник, натянул на  него холст н постав11:� в cвoeir  
комнате.  

На мой вопрос, что он ду м а ет на этом холсте напн 
сать, В и ктор Миха йлович ответ1 1л ,  что  напншет, как на -
1 1 1 11 п редки .1 юбит1 свою роди ну.  

Надо сказать, что В и ктор Миха йлович всегда л юбил 
наши былины,  сказки и песни .  Еще дома ,  в В ятке, при  
первом нашем знакомстве, он с увлечен 1 1ем рассказыва.1 
мне о н а родном поэтическом творчестве. Особенно за 
iюмнит1сь е го частые упоми н а н и я  о «Слове о полку И го 
реве». 

Я знаJiа ,  что в В ятке, в положении ссы.гr ьноrо, жил 
переводчик «С:юва» на  польский  язык  еп ископ Ада м  
К расинский,  а в П етербурге неоднократно :-.1 ы п р исут
ствовали на вет1колепных чтениях  быт1н студенто�1 
11 . Г. Сави нковым.  
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Много раз !:3 11 ктор MиxaЙJIUBl !Ч  ГOllO\Hi.'l м не о том,  
I<а к  вел и ко б ыло на него влияние семьн П раховых, где 
словесник  Мстисл а в  В икторович П рахов неоднократно 
ч итал отрывки из своей р аботы о «Слове». 

В н ачале б ол ьшой холст одиноко белел в комнате, а 
Виктор Миха йлович делал ка кне-то н а б роски в своих 
альбом а х .  Я, за нятая хозяйством, для которого, при 
знаться, у н а с  в это время  и денег-то б ыло в обрез, эти
ми н а б роска ми интересовалась мало и по-на стоящему 
рассмотрел а  их, когда н а  холсте появились первые зари 
совки у глем.  «Что это  будет за  картина?» - спросила я 
мужа.  «ПocJie битвы », - ответил он ,  перел истывая аль
бом.  

Я хорошо знала и по-своему .1 юбила уже написанные 
1 1 м «Чтение военной телегра м мы»,  «Ночью н а  улицах Пе-
1 ер бурга в ден ь  взятия Плевны »  1 1  «Победу» ;  близка 
м оему сердцу была «Вел икокня жеска я иконоп исная м а 
стерская» ,  виде.тта я и его эскизы « Богатырей»,  «Витязя 
н а  коне» и «Витязя н а  распутье» , но,  просмотрев внима
те:rьно его альбомы, я поня.1 а ,  что  Виктор Михайлович 
з адум а.1 что-то совсем и ное, что-то, п одействова вшее на 
:\t сня как музыка.  

Аполлина рий  МихайJiович,  взя вший на  себя хозя ii 
ственно-бытовые дела семьи, р ассказывал в посJiедствии :  

- В первые московские месяцы холст будущего «По
:1я битвы » стоял пустым.  Виктор Мих а йлович труди.ТJся 
над « Преферансом» и только немного компонова.'I что-то 
в своих а.'Iьбо м а х  и за поем ч итал исторические р аботы 
Е. В. Ба рсова , Ф. И. Бус.1аева,  Н. С. Тихон равова , часто 
декламирова:1 «С.1ово о п олку И гореве» в переводе 
.1 . /\. .  Мея.  

Помню, как  б р а т  .1 юбил повторять слова ,  кажется.  
Ф .  И .  Бусл аева ,  что «тол ько тот исторический сюжет го
дится д.1 я  1 1 скусства,  который затра ги вает настоящее с 
п рошелши м по с родству 1 1деи » .  
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Остал ис 1, у i\!еня в 1 1 а l\1 ят 1 1  его с:юва ,  которые он  п ро
износил всегда с ка кой -то особенной знач 1 1те.1 ьностью: 
«Всякая картина ,  и в особенности историческа я ,  должна 
з вучать как музыка,  дол жна про 1 1зводить впеч ат.1ен 11е, 
как оперы Гл инки или как музыка Бород1 1на ,  Да ргом ыж
ского, Мусор гс кого». 

Я в то время не особен но  1 1 нтересовался музыкой 1 1  
не совсем ясно усва 1 1вал себе замечания брата .  Тол ько 
много п озднее, уже пocJJe «Витязя н а  распутье», эти с.10-
ва дошJJ и до м оего сознания ,  и я в полной мере пон я:1 
стремление В иктора доб 1шаться,  чтобы картина  звуча 
л а ,  ка к музыка,  пела ,  как  б ылина ,  и вол новал а, как род
н а я  песня .  

Это желание  художн 1 1ка отчасти объясн яется теl\! , что 
в то время москвичи с ильно увлекались музыкой.  Москва 
вообще всегда любила музыку, п есню.  В ол нующая,  ду
шевная песня постоянно JJ илась J1eтol\1 с берегов Москвы
рек11 ,  ею быJJ и  насыщены н а родные гулянья на Дев1 1чьеl\1 
п о."те, в Марьиной роще, в Сокол ьн1 1ках 11 на Воробьевых 
горах .  Ч астой гостьей она бывала на московских рынках 
11 базарах.  Н а родн а я  песня 1 1  п 1павшаяся народными м r 
.1ощ 1 я м и  м узыка звуч а.1а  со сцены Бо.1ьшого театр а ,  
Благородного собрания ,  в концертах Русского музыкал ь
ного общества . С восхищен ием слуша.:ш ее в за.тт а х: 1 1  
гостиных многих московских особняков и квартир.  

Москва,  ее наиболее 1<ультурная, образованная  част�" 
в крнце 1878 г. б ы.1 а необыкновенно ув.1ечена музыкоi! .  

Это особенно п роявлялось с шестидесятых годов.  
С .ттегкой руки Антона Руби нштейна в Петербурге б1;�1.ло 
созда но  Российское музыкальное общество, которое на 
чало устраивать очень б ыстро полюб 11вш11еся жите.1 я .\1 
Петербурга симфон ичесю1е концерты. 

Для распространения музыки в Москве многое сде
.тт ал Никол а й  Рубинштейн,  искусн ы й  исполнитель и круп
�ый музыкал ьный деятел ь. Он способство13ал ор ганиза-
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ции .концертов, 1<оторые с большим успехом проходили 
в специально а рендованном для этого большом б а рском 
особняке во дворе на Н и китской. 

Н. Рубинштейн н е  только основал в Москве отделе
ние  Российского музыкального общества,  но и пр ивил 
москвича м  л юбовь к музыке, «заразил» ею м ногие семь1 1  
древней стол ицы. 

Н е  будет п реувел ичением сказать, что в Москве в ту 
пору было немало особняков и бол ьших квартир,  из 
окон которы х  ч асто доносились мелодии Бетховена ,  Шо
пена ,  Шума н а, Глинки,  Чайковского, уча стников «Могу
чей кучки», имена  которых благо говейно чтятся каждым 
культурным человеком н а шего времени.  

Особенно увлекались музыкой в семьях московского 
купечества,  приходившего н а  смену уходящему дворян
ству. Здесь ц а р ил культ музыки,  были ее великолепные 
знатоки.  С к ажды м  днем росло ч исло п рекрасных испол 
н ите.1ей,  умевших чутко и вдохновенно передавать кл ас
сические произведения.  Страстным и  любител я м 1 1  1 1  зна
тока м и  музыки б ыл и  Морозоны, М амонтовы, Третьяко
вы, Сорокоумовские, Коншины и другие. 

С велича й ш и м  в н и м анием слушали москвичи произве
ден и я  классиков музыки и современных композиторов в 
театральных оперных постановках, н а  симфоничесю� х  
собра н иях ,  н а  концертах Музыкального общества,  в зда 
н и и  цирка н а  В оздвиженке 11 н а  вечерах, устраиваемых 
в ч а стных дома х  П р еч истен ки, Покровского бульвара ,  
Швивой Горки,  Басм анных ул иц н За москворечья -
этого т радиционного «угодья» м осковского купече
ства .  

В .  Д. Поленов, увлекавшийся музыкой и хорошо знав
ш и й  м ногие м узыкальные семьи ,  ста рался ввести туда 
В и ктор а В аснецова и Репина .  По личным п р изнаниям Ре
п и н а  и по  обширной мемуарной л итературе известно, ка
кое з начение и мел а музыка для его творческих зам ыслов. 
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Не менее 1 1.1одотворную ро.1ь  с 1_,rгр<1.1 а  музык<t в l lC' \J BЫ\  
творческих поисках в Москве Виктора В аснецова .  Эта 
.'Iюбовь к музыке с достаточной полнотой и выраз11тель
ностью выявилась в е го первом московском п роизведе
нии «После битвы» или «Поле битвы», к а к  обычно в р аз
говоре называ.1 художник свою картину «После Игорева 
побоища». 

Источником  вдохновен11я  для «Поля бI IтВЫ» яв1 1лис 1 ,  
не  только московские впечатления и переж1 1вания худож
н ика,  не то.ТJ ько « а роматы» I\'\осквы, но 11 J\,1узы1<алы1ЫL' 
nечера в «доме в Тол мачах» у Третьяковых ,  с которым 1 1  
011ень сдружился к этому времени В асненов. 

О рганизатором 1 1  вдохновительницей эт1 1х музыкат,
ных вечеров была Вера Ннколаевна Т ретьякова .  Глава  
семьи П а вел М11хайлов1 1ч Т ретьяков, ревностно  соб11 рав ·  
ший «в  Толмачи» .1учш1 1е п роизведения русск1 1х худож
ников, также не был чужд увлечен 1 1ю музыкоii .  Частен1,
ко, невзирая  на занятость, он б росал все ,'!ел а 1 1  уезжа:1 
в Петербу рг, чтобы еще раз  п рос.1ушать особенно .1 юб1 1 -
J\1ую им  оперу «Русл а н  11  Людмила» .  

В .  Н .  Т ретьякова была «одержи м а  музыкой» 1 1  эту 
страсть суме.1 а привить не то.1ько своей семье, но и 
каждому,  кто бывал на  ее музыкал ьных собраниях .  На  
этих вечер а х  она  была и р адушной хозяйкой, и п рекрас
ным испо.11ните.1ем «В две, четыре.  восемь рук» п роизвl' 
дений Баха ,  Бетховена ,  Листа, Шопена и других ко�1 -
позиторов. 

В дни, когда В иктор В аснецов стал воплощать на 
хо.1сте свои грезы и м ечтания,  в дальнейшем мощно про
звучавшие в «После битвы», он был одни м  из наиболее 
частых посетителей «дома в Тол мачах».  Он п риходш1 
«запросто» завтра кать к Третьяковым и очень скоро стал 
неизменным п осетителем  их музыкальных вечеров. 

«Симпатичный,  м я гкий», по  определению В. Н. Тре
тьяково1'i , В и ктор  Васнецов не  яв.1ялся в то врем я r.riy-
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боким знатоком музыки,  1 10 ,  ка к 11 И .  Е.  Ре11 1 1н ,  всем 
своим существом воспринимал 11 глубоко понимал по
трясающую власть музыки над .1юдьми .  

Музыка волновала художника,  будила его  творческую 
фа нтазию, помогала образному оформлению многих 
художественных за мыслов,  делала  1 1х н а гляднее, ося
зательнее, п равдивее и убедительнее. 

Виктор Васнецов был у Третьяковых не тол ько обя
зате.1ьным гостем ;  на  музыкальных вечерах он  даже 
1 1 мел свое оп ределенное место - у печки, между двум н 
столика м и. Здесь сосредоточенно, боясь 1 1 роронить м а 
.1ейший звук, он  слушал мелод1 1 1 1  особенно любимых И l\1  
Баха ,  Бетховена  и Моца рта . 

По воспоминаниям дочер1 1  П. ,\\ .  Третьякова А.1е
ксандры Павловны,  В иктор Васнецов глубоко п роникал
ся тем, что волновало великих 1\1узыка нтов. В одном И3 
писем к П.  М. Третьякову он говори:� , что «радова.1ся с 
1 1 1 1 1\1 1 1  ( музыканта м и.-В. Л. ) .  страдал,  торжествовал ,  ста 
ра.1ся поняп, ве.1икую эпопею че.1овеческого духа ,  рас
сказанную их звуками» .  

Музыка п ронизывала жизнь и творчество Васнецова .  
способствовала взлета м его фантази 1 1 .  Ч е м  нап ряженнее 
работа.1 художник,  чем острее бы.10 его творческое вдох
новение, тем необходимей и г.1убже бы:1 а в нем «Тоска 
по музыке». «Без музыки я • .  пожалуй, не  написал бы ни 
«Поля битвы», ни других своих картин,  особенно «Але-
1 1ушк1 1 >>, « Богатырей».  Все они были задуманы н п н с а ·  
.1 1 1сь в ощущениях музыки», - говорил Васнецов. 

По воспоминаниям В .  Н .  Т ретьяковой, это был «неж 
ный, бла городный блондин ,  глубокая натура ,  м ного ра 
ботавший над собой человек с поэтической нежной ду · 
шой».  В нешний облик художника в первые годы его мо
сковской жизни хорошо передан в воспоминаниях близ-
1 <0 его знавшей Александры П а вловны Третьяковой-Бот
киной. В ее памятн  сохрани.пось одно нз первых посеще·  
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1 1 1 1 й  В 1 1 ктором В аснецовым да•ш Третьяковых в Кунцеве. 
Об этой даче, перевида вшей многих крупнейших деяте
.1ей  русской культуры, н ачиная  с И. С. Тургенева ,  можно 
написать книгу. О н а  содержа.1а бы многие ценные 
подробности московского художественного быта 80-х го
дов .  

«В  1 878 г., - вспоминает А. П.  Третьякова - Боткин<J ,  
когда Передвижная выставка был а  в Мос1ше летом, не
сколько знакомых художников п р иехали к нам на  дачу 
в Кунцево. Говорили,  что собирался 1 1  В а снецов, но его 
не было. Решили дольше не  ждать и идти гулять. Шлн 
по дорожке растянутой группой, дети впереди. Недале ·  
1.;о о т  дома ,  н австречу н а м ,  размашисто летела высокая 
тонкая фигура ,  которая ,  несмотря  на темный костюм,  к<J 
залась светлой  от  светлого .1 1ща и волос. Он спеши.1 ,  
н екал нас ,  по ошибке попав  на  сосе:щюю дачу.  Из  радо
стных возгласов шедших за  нами его товарнщей сразу 
стал а  ясна  атмосфера с 1 1 I\1 1 1 ат 1 1 1 1 ,  которая окружала Вас 
нецова» .  

В печат.1еН 1 1 е  « l\1О.1одост 1 1  те.�а  1 1  духа »  В ll ктора В асне
нова ,  «как будто несомого всеп:а на  крыльях его гран 
диозного воображен1 1я» ,  осталось у А .  П .  Боткиной н а  
всю жизнь. Н авсегда  сохранил он и свою привычку «Ле
тать», делавшую его и в старости молодым .  Происходило 
ли это от живосп1 характера художника ИJШ от огром
ной энер ги 1 1 ,  всегда перепол нявшей его н атуру, сказап, 
трудно, однако эта особенность объясняла м ногое в его 
отношен и и  к окружающему, в деятельном х а р а ктере 1 1  
напрЯ'женности его  творчества .  

По записям в дневнике В .  Н .  Третьяковой. В и ктор 
В аснецов жаждал «звуков д.1я возбуждения ф а нтазии».  
О н  с н ежностью вспоминал неоднократно о своих музы
кальных впечатлениях и м ного позднее, в письм а х  к 
П .  М. Третьякову. Любовь к музыке особенно выяв 1 1 -
,r1 асъ в дни его тнтанического т руда над  монументальньt -
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м н  росшн:я м н  в ю1евском Владимирском соборе. Онн 
раскрыли своеобразие его вел и колепного н а ционального 
таланта, показали, что он  тонко чувствует стремления и 
вдохновения своего народа и благородство его души. 

Карандашные н аб роски в васнецовских альбомах, 
хранящихся в Третьяковской галерее, в мемориальном 
Доме-музее В.  М. Васнецова и ч астично в ч астных соб р а 
ниях, дают д о  некоторой степени  п редставление о ком
позищюнных замыслах картины «Пол е  б итвы». Они рас
сказывают та кже о стремлении художника добиться то
r ·о, чтобы к а ртина «звучала» .  

- Виктор Васнецов, - вспоминает дочь П .  М. Тре
тьякопа Вера Павловна ,  вышедш а я  замуж за  музыканта 
А. И.  Зилоти, - с наружностью типичного северянина ,  
высокий.  худой,  с рыжеваты м и, светлыми ,  висящими ,  как 
мочалки, волосами  по бокаы дл инного красивого л ица , 
с прямо  глядящим и  глазами, с особенным говором,  за 
бегал в Толмачи  всегда невзначай ,  на  м инутку, посJ1е за 
ката  солнца ,  окончив р аботу. Он  п риходил к н а м  в про
должение многих лет, когда ему хоте.rJось музыки. 01 1  
точно чувствовал неотъемлемое п раво  н а  это, п раво 
художника .  Музыку он  любил сильно,  я рко, мало ее знал,  
но жа ждал ее,  иска.1 ее ,  находн.1 в ней вдохновение, к 
матери моей обра щался как к источнику, нз которого чер
пал,  с.�ушая музыку, новые мысли, 1 1  фантазии его л е 
тели за  уносящимися звуками .  

«Верочка,  идем,  - говорил он мне ,  появляясь у нас  
в доме. - Играйте мне  Бетховена» . 

Сидит, с1ушает, как м ы  с м амой играем в четыре ру
ки сонату за сонатой 1 1л 1 1  квартеты, вдруг вскочит, ухв а -
1 11 в 1ш1сь руками за голову. «Бетховен !  Как  он  говорит 
образно, образно!  Спасибо !  Побегу домой, а вы,  - обра
щается он  ко мне  и сестре Саше,  - дня ч ерез два за хо
л н те посмотреть, что у меня выходит!» 

П р 11 хо:1.11л он к нам с каждЫ1\1 годом все ч а ще «за му-
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�ыкоll » ;  кроме Бетховена ,  r10 1 1емноrу начинал увлекать
ся Шубертом, частично Шопеном, даже заслушивался 
симфониями Листа ,  нравился ему 11 Тасса своей фанта
стичностью и «Мефистофель-вальс». 

Узн а в  о моем выходе замуж за Зилоти, не на  шутку 
рассердился :  «А я думал,  что вы любите музыку боль
ше всего на свете, а вот вы л юбите музыканта и изме
няете своей музыке. Это великое разоча рование. Я вас 
бол ьше не хочу видеть! » 

- Я всегда хотел, - говорил уже на  склоне :1ет 
Виктор Васнецов, - чтобы в моих картинах  з рите.11 и чув
ствовали музыку, чтобы ка ртины для каждого звуча.1 1 1 .  
Не  знаю, насколько мне удалось это, но я всегда к это
му стремился, считал одной ю первых своих обязанно
стей как  художник.  На это в значительной мере меня на
толкнула Москва ,  и ей  я м ногому обязан .  Когда я писал 
«Побоище», я ощущал творения Баха ,  « Богатыри» ды
шали  Бетховеном,  а «Снегурочка» звучала мел одиям 11 
наших песен 11 музыкой Римского-Корс а кова .  Эти чувства 
1 1  жел а ния во мне  зародил и, должно быть,  музыкальные 
вечера в Тол м а чевском переулке, когда я ни  ж1ш н 1 1  
мертв, сидя в гостиной у печк1 1 ,  упивался звукам1 1 ,  на
по.11нявшими комнату. 

Та кие чувства и настроен 1 1я  испытывал, вероятно, 
Н. А. Римский-Корса ков, когда говорил в письме к 1\ЮС
ковскому музыкальному критику С. Н. Кругликову: «Вы 
знаете, что я любл ю  Москву, л юблю ее не  за  одни рассте
гаи . . .  моим жел анием было· бы переселиться в Москву ( в  
один и з  переулков) и занять место п рофессора в Мос
ковской консерватории,  которой я был бы вероятно к .1 1 1 -
цу . . . Я хочу сде.1аться москвичом н а  старости .1ет, хо
чу - да и только . . .  » 

Для Виктора Васнецова ,  так  же как  дnя П. И .  Ч а ii 
ковского и н аезжавшего в Москву Н. А .  Римского··Кор
сакова,  одной из приманок бы.1а особа я  м узыка.1ьность 
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Н напевность, пронизывавшая весь московский бытово� 
)'К.'Iад. 

Музыкальное « половодье» ощущалось не только н 
переполненных всегда залах консерватории,  н а  концер
тах Музыкального общества ,  в особняках и отдельных 
квартирах. Оно господствовало в повседневном москов
ском н ародном говоре,  ярко звучало в песнях. р аздавав
шихся на дворах,  гуляньях, рынках, лодочных катаньях 
по  Москве-реке. 

Это захватыва.10 Виктора Васнецова,  рожда.10 особые 
чувства и настроения, м ного помогавшие ему в работе. 



такой бытовой обстановке и с таким настрое
нием начина.а свою работу над «По.1ем битвы» 
Виктор В аснецов. 

Сохранившиеся эскизы и наброски композиционного 
пла н а  «Поля битвы» помогают н а м  представить упорные 
поиски художника.  Виктор В аснецов не сразу и не  лег · 
ко пришел к тому, что было им  окончательно воплощено 
в картине. 

Все построение «Поля битвы» и живоп ись ее непо
средственно связаны с поэтически м ,  словесным и зву
ковым ритмом «Слова о полку И го реве», с м едлительной 
тпржественностью его речи,  с его восприятием п рироды. 
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�·J1 uii 1.; a p111 1 1ui'! Н и ктор В аснецов с к а з а:� нuное crioвo в 
русском историчсскоы живоп исном искусстве. 

Художннк  с.1 1 1 .1 с.1овесныii и изобразительный р 11т1\1 
в нечто е;1.1 1ное, органически целостное и тем с а м ы м  за ·  
ставил произведеш�е «звучать» и общим композ1щионным 
п.1 а ном,  и каждоii деталью. В картине отображена му·  
зыка  «С.1ова» ,  его  заыедленный,  к а к  органная  мелодия .  
ритм .  Она передает героическую гибель полков и витязей 
И горя Святои1 ав 1 1 ча ,  ставших богатырской заставой н а  
рубежах родной земли, охраняя  е е  честь 1 1  неприкосно· 
венность. «Поле б итвы» покоряет величавым покоем, тор·  
жественным безмолвием,  цар я щи м  над полем недавнеii 
брани.  

Синие тучи ,  затягивающ1 1е  горизонт, нх  тяже.1ые, тем· 
1 1ые тени, легшне н а  кpa ii степи,  вып.1ывающая из·за об·  
.1 а 1.::ов  туо::.1 ая ,  красная ,  с.1овно омытая кровью, луна и 
.�.аже дерущиеся за  п редстоящую добычу орл ы  - все это 
создает си.1ьное, во.1 нующее впечат.1 ение. Картина об· 
разно, с огромноii поэтичностью передает строки «С.10·  
ва >> :  «Разли:1 ась тоска по всеi'! зе:--1.те русской и печат, 
потек.та  широко». А ск.1онившиеся над павшими  героями  
1 1олевые колокольчию1 и ром а ш ки ка к бы воплощают 
слова поэмы :  «Никнет трава  от жалости, а дерево с кру·  
ч 1 1 1 1ой к зеl\1ле пр 1 1 1<лонилося».  Вся  картина насыщена 
rюдЛ 1 1нно быЛ 1 ш н ы м  величием героического подвига  рус· 
L' !Ш Х людей .  

Худож1 1 1ш,  подчиняясь трад1щ1 1 я м  на родного поэтиче· 
ского творчества ,  показал слияние человека с природоi"1 , 
единство их чувств и н астроений .  Природа в картине оче· 
.1овечена геро11чесю1мн  депн ш1 1\1 1 1  л юдей, а они,  в свою 
очередь, как  бы  насыщены величественным эпическим 
покоем природы. Природа 1 1  .'lюди в картине показаны в 
орга н 11ческом едннстве. Здесь все п росто 11 в месте с тем 
приподнято 1 1  насыщено возвышенной поэзией, наполнено 
музыкальным звучанием 
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« П o. I l' Gитв 1,1 » 1 1 р 1ш.'1скnст сд1 1 11ством содержа 1 1 н н  1 1  
формы, цельностью замысJ1а 1 1  л аконизмом его выраже
ния, внутренней и внешней красотой.  

Вся  картина задумана  и написана как бы одним ды
ханием,  пронизана  одним глубоким и сильным чувством, 
которое п родиктовано подлинно н ациональным ощуще
нием и пониманием родной истории, родного н а рода ,  
близкого сердцу художника.  Она  звучит как  траурная 
мелодия, передающая великую скорбь родной зеыл1 1 ,  оп
лакивающей своих заснувших вечным сном героических 
сынов, н в то же время наполняет сердца чувством не
обычайной гордост 1 1  за  отважный подвиг п редков .  

В .  Н .  Третьякова, н а блюдавшая  художника в пернод 
создания этой картины,  записал а  в своем дневнике: «Это 
его лучшее п роизведенне,  вполне характернзует его: 
«Слово о полку И гореве» картина поэтичная»  и,  хочет
ся добавить: «Звучащая 1<ак  « Богатырская симфония» 
Бородина» .  

Не случайно художн � 1 к  н а сто�1 ч 1 1 во п рос1 1 .1 Верушу 
Третьякову играть ему Бетховена,  когда созщшалос1, 
«Поле битвы», не случайно 01 1  не п ропустил нн  одного 
музыкального вечера «В Тол м ачах», не с.1учайно он все
таки находил время,  чтобы провести нсскол 1,ко часов на 
концертах классической музыки.  

На передвижных 1 1  академических  выстпвках  1 1  рань
ш е  бывали живописные произведения 1 1 а  сюжеты из рус
ской истории .  И не было н ичего удивительного, что мо
лодой, поселившийся в Мос1ше художник  решил создап, 
картину из прошлого своего на рода .  Новое н п р и меча 
те.'Iьнос зак.ТJючалось нс  в c a �юii теые, n в е е  художе
ственном,  образном решении. 

Художник ставил задачей не то.1 ько показать герои
ческий подвиг  своего н арода, но и опоэтизировать его, 
связать в единое целое жизнь л юдей и природы. В ик
тор В r� сненов стреми.:тся ,  чтобы его произведение за-



:шу ч а:10 н:I OiKl' l l I 1 1,1 :v1 в н с нJ 1 1 a т p 11u·r и чсск и м  ч у вст1ю:.1 .  

Такая  задача диктовала·сь поэтическим ·скл адо м  твор
ческой натуры художника,  который  всегда  п ытался 
понять движущие силы, о п р еделявшие деятеJ1ьность 
народа . Картина была пронизана чувства ми, взг.'lядами 
и ощущениями,  близки м и  и понятными  м ногим из пере
довых с.1оев московской инте.1.1 игенции. Все это застави 
:rо наибо.1ее чутких и п розорливых з рителей,  особенно ко
ренных москвпчей, с большим вниманием отнестись к 
«По.1ю битвы». 

Вместе с «Полем битвы» Виктор В ас нецов готовил 
к У 1 1  I передвижной выставке картину «Ковер -самолет». 
В ней с художественной силой и образной выразитель
ностью, которой до этого не было в ру•сском изобра:зи 
тельно:v·� искусстве, Васнецов воплотил сказочный н арод
ный :vютив. Многие зрители,  не сумевшие в должной ме
ре о ценнть первое п роизведение, в « Ковре-са молете» за
:v1ети.1 11 то новое, что хотел сказать в искусстве Виктор 
Васнецов, почувствовали,  что появился художник со 
сво1 1 :-.1 ,  то.1 ько e :v1 y  п рисущи м творческим .1и цом.  

«Ковер-сюю.1ет» и «Поле битвы» свндете.1 ьствова.1и 
о решнте.1 оно:v1 1 1  настойчиво:-.� вступ.'!ении Виктора  В ас
нецова на  новые пути в и скусстве, о переходе на  новые 
темы, свюанные с прош.пы м  родного народа, с народной 
поэзией. Новые темы р асширяли пол е  его деятельности 
как живописца,  по\1огали ему отразить многие •стороны 
московской жизни. Художник вес больше и больше вхо
д11:1 в эту жизнь, 11 она оказывала на него огромное 
В.1 1 1 Я Н И С' .  

Многое дало В аснецову сближение с семьями Треть
яковых и Мююнтовых. Художник с ясностью п р едстави:1 
свои задачи в области искусства ,  почувствовал свою от
ветственность перед народом, г.1 убже п роник в то, чеы 
обогаща.1 а  его Москва как центр русской художествен
ной ку.1ыуры. 
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* * * 

В усиленных трудах и творческих волнениях проше:1 
д.1 я художника весь 1 879 г. 1 1  первые м есяцы 1 880 г. до 
м а рта,  когда он показал «По.'Iе битвы» на VI I I  пере
движной выставке .  Картина была н азвана «После п о
бо1 1ща Игоря Святославича с половцами»,  с подзаголов
ко'.1 «Из «Слова о полку Игореве». Этны подзаголовкоы 
художник как бы  раскрывал истоки своего вдохновения,  
устанав.пива.1 связь  величайшего л итературного пю,1ят
н 1 1ка русского н арода с тематическю.1 заыыс.10'.1 кар 
тины. 

Во  вре:--1 я  п одготовк1 1  к выставке картина вызвала 
среди передвижников бо.1 ьшие разног.1 ас1 1я .  Она была 
экспонирована н а  отде.1 ьной стене.  Эти1-.1 поJ.ч ерюша.1ся 
ее незаурядный характер, ее «необщее выра:женне» 
среди других картин,  вызвавшее резкие протесты с од 
ной стороны и не  менее горячую защиту - с другой. 

Поче:-.1у же «По.пе битвы» вызва:ю к себе такое стрп
стное отношение? 

Средн наиболее непр !! '.I И)J И '.IЫХ кр1 1тиков, uтр1ща в ш и х  
за  «По.1еl\1 б�пвы» всякое художественное значение, бы.1 
художник Г. Г. Мясоедов. Его взгл яды разделяли и 
некоторые другие художники во ГJ1 аве с крнт1 1коl\1 
В .  В .  Стасовы:..1 .  Он з.остаточно холодно отнесся к первой 
московской р аботе Виктора Васнецова и заявил в ш1сь
ме к И.  Е. Репину, что на V I I I  передвижной выставке 
«ничего капита.1ьного нет». 

Чуткий И. Н .  Крамской в письме к И. Е. Репину по
иному о ценил труд В аснецова.  Он писал:  «Трудно В асне
цову пробить кору художественных вкусов. Его картина 
не скоро будет понята. Она то нравится, то нет, а между 
тем вещь удивительная».  

Непонятной снача.1 а оказалась картина 1 1  для не от
Jшчавшегося узостью художественных юг.1 ядов М. В .  Не-
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rтерова.  «Когда Виктор ,\\нхай.1ович, - писал М. В. Не
стеров в книге ·своих воспоминаний «давние дни», - при
шел к сказкам ,  былинам . .  , когда  о нем заговорили гром
че ,  заспорили, когда он  так  я рко выделился н а  фоне пере
движников с их твердо установившимся «ка ноном»,  -
тогда новый путь В аснецова м ногим ,  в том ч исле и м не, 
бы.1 непонятен, и я ,  как и все те,  кто .1юби.1 его «Префе
ранс» ,  пожале.1 о потере  для русского искусства сове р 
шенно ор 11гнна.1 ьного живописца-бытовика . . . » 

То.1ько позднее, когда картина уже висел а в галерее 
П .  М. Третьякова ,  М. В. Нестеров «разглядею> ее по-н а 
стояще;\1)' и поня.1 свою ошибку. 

«Как-то, - писал 13 своей юшге М. В .  Нестеров. - я 
бродил по Треты1ковской га.1ерее. У васне 1J,овского «Иго
рева побоища» стоя.1 а  группа посетите.1ей .  Среди  них я 
заметил J iзвестного тогда а ртиста Малого театра Мак
шеева ; он  горячо, с ув.1ечением пояснял окружающим 
поэтическую пре.1ссть картины.  Я невольно стал вслуши
ваться в восторженное повествование а ртиста,  и н е  знаю,  
как с.1учи.1ось, но  у меня .  как з а веса с г.1 аз  спа.1 а .  Я про
зре:1 , увиде.1 в создании  Васнецова  то ,  что так долго 
бы.тю скрыто от меня .  Уви;�.с.1 1!  горячо пото бил нового 
Васнецова - Васнецова бо.1ы11ого поэта ,  певца далеко
гn э 1 rоса нашей истории ,  нашего н арода,  родины нашей . . .  
узн а в  и по.1юбнв Васнецова ,  я ста.1 душевно богаче, уви
.Jа:1 обширное по:1 е  красоты. }\\не ста.1 и  понятны помыс
.1 ы художника -мечтателя . . .  вес 1, тот мир,  в коем стол ь 
р а:rостно, так  1 10.1 но, неогра ниченно ж ил и творил тогда 
В пктор Михаii.1ович ,  несмотря ни  на нападки н а  него, 
1 1 1 1  на  ;1.1 атериальную нужду . . .  » 

Горячий,  чутко воспринимающий к аждое новое слово 
в искусстве И.  Е.  Репин в письме к В .  В. Стасову не с:\1ог 
удержать своего негодования против необоснован ного, 
отр11цате.1ьного отношения критика к «По.1ю битвы» и 
со свойственной ему страстностью написа.т-1 : «пораз 11.rю 
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меня В аше молчание о картине «Пос.ТJ е побоища», - 

слона -то вы и не приметили ,  говоря ,  ничего тузового, ка
н итального нет .  Я вижу теперь, что совершенно р асхо
жусь с В а м и  во в кусах, для меня  это необыкновенно за
мечател ьная ,  новая и глубоко поэтическая вещь, таких 
еще не бывало в русской ш коле. Если наша  критика та
кие действительно художественные вещи проходит \ЮЛ
чанием,  я скажу ей - она  варвар ,  м нение которого .:�ля 
меня б олее неинтересно, и не  стоит художнику слушать, 
что о нем пишут и говор ят, а надобно р а ботать у себя 
з а першись, даже и выставлять не  стоит. Вы меня ужасно 
р асстрои.r� и Вашим письмом и вашим непониманием кар 
тины В аснецова ,  так  что решительно ничего писать бо 
лее не могу». 

В письме к П. М. Третьякову Репин вновь назва.r1 
картину «вещью п рекрасной,  поэтической и глубоко на 
циональной».  

В атмосфере хо.ТJодка 1 1  равнодушия ,  которое быJiо 
характерно д.1я Петербурга и г:1 убоко р а н и.10 художни
ка,  только один голос прозвуча.ТJ по-иному.  Э1от голос 
принадлежал че.ТJовеку, сумевшему на протяжении cвoeii 
долгой и з амечате.1ьной жиз:ш восmпать це.'!\'Ю п.1еяд\" 
учеников, среди которых были и н аиболее ссiавные Х);_ 
дожники того в ремени,  - П. П. Чистякову. Он выразил 
Васнецову чувство своей г.1убокой, ра;1,0стноii юво:1 но
в а н ности карти ной, раскры:1 и объясни.1 ее содерж:1 ;1ие .  

«Вы,  Виктор Михайлович, - писал П.  П. Чистяков, -
бл агороднейший поэт-художник. Таким да.ТJ еким.  такиl\I 
грандиозным и по-своему самобытны:-.1 русским духо:-.1 
пахну.r�о на  меня,  что просто загрусти.1 : я, ;щпетровски ii 
чудак,  позавидовал В а м  и невольно ско.rr ьзну.ТJ 11 по душе 
стихи Кольцова : аль у молодца крылья связаны.  Весь 
день б р оди.'! по  городу, и потяну.r�ись вереницей картины 
знакомые, и увиде.:� я Русь родную мою . . .  и тихо прош.1 1 1  
один за  другим и ре 1ш н 1ирокие,  1 1  по.1 я бео;онеч ные,  1 1  
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сел а с цер 1шами российскими, а т а м  1ю губерниям,  р аз
нотипичный н арод наш и ,  наконец, ш апки и шляпы !) аз
л ичные,  това рищи детства ,  семинаристы удал ые и вы,  
русский по духу и смыслу, родной для меня.  Спас;1 бо, 
душевное В а м  спасибо от русского человека ... » 

В этом отзыве впервые для В икто р а  Васнецова  бы.тю 
о rмечено, что он художник-поэт национального склада , 
картины которого пробуждают живые, непосредствен
ные чувства ,  просты!'.1 языком говорят о неисчерпае:--юй 
силе н арода, о его несгибаемой мощи и воле. 

Однако такая  восторженная  оценка не  помешаJi а  
П. П .  Чистякову сде.12ть р я д  з а мечаний .  В основном его 
замечания своди:rись к детал я м :  «картина не  совсем 
сгруппирована ,  луна несколько велика ,  судя по  свеже
сти атмосферы. С.1едовапо бы покров, чуть заметный от 
самого горI !зонта, накинуть н а  все . . .  вообще в цвете,  в 
характере р исунка тал антливость бопьшущая и н ату
ральность. Фигура мужа ,  .'J ежащего прямо в р акурсе . . .  
г.1аза его и губы г.1убокие думы н аводят н а  душу. Я н а 
сквозь BI IЖY этого че.r10ве1«1  . . . о н  1 1  умира я -то встать хо
те.'1 п глядс'.·r . . .  да н теперь г.тrяд1 1т  на нас  и пусть Г.'! н 
дит !»  

Васне ! lОВ взво:r нованно ,  от души ответи.1 н а  п ись:--ю 
учI !Те.'r я :  «Вы меня так  воодушевили ,  возвысиJш, укре
rш.1 11 ,  что 1 1  ха ндра от.1 ете.1 а 1 1  хоть снова в б rпвv . . .  �1еня ,  
как нарочно, н ынче бо.1ее ругают, че:-,1 1.;огда-.1 1 rбо,  я 
почти не  читал доброго спова о своей картине». 

На ск.1оне жизни ,  уже вкусив «п:rеняющий яд под 
.1инной зас.'Jужен ной сл авы»,  В и ктор В аснецов не скры
вал,  как  ему было больно,  что его первый московский 
труд встретил со стороны м ногих москвичей и петербург
ских друзей холодок и необоснованные критические за
мечания.  Хотя В.  В .  Стасов позднее и изменил свое о тно
шенпе к «Полю битвы» 1 1  печатно ов1етил , что «r.11 а вное 
;�остон 1 1ство этой картины то, что в ней уже 1 1 ачиш1 r.· rс1 1 
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в ы р ажен 1 1 t>  н а строt:> Н l ! Я » ,  х �  ..10 /!Ш l l K  ..10.1 го не � 1 o r  3i i бы г 1 ,  

огорч е н и я ,  п р и ч и н е н ного е �1у оценкоii к р и т и к а .  
- В п ро ч е м , - з а м етил к а к-то В иктор В ас нецов, -

это говорил н е  Вл ади м и р  В а сил ь е в и ч ,  а в его с.'1 О:3 а х  
з в у ч а л  « голос П е те р б у р г а » ,  кото р ы й  н и когда н е  п о н и 
м ал п н е  м о г  п о н ять «ду ш и  Москвы»,  а о н а -то,  через \1 е
н я ,  и говорила н а  к а р т и н е  со з рител я м и .  

В и кт о р  В а с нецов н еоднокр а т н о  в бесед ах о своей 
твор ч ес кой жизни в оз в р аща.1 с я  к в о п росу о Петер б у 11 rе .  
Очень х о р о ш и й  о р атор,  когда те�1 а  его вол н о в 3,1 а  1 1  з а 
хватыв а л а ,  о н  г о во р ил с необыкнове н н ы м  ж а р о м  и увл е 
ч е н и е м ,  у м е я  тонко подм еч ать х а р а ктерные детали 11 
очень о б р а з н о  передавать увнде шrое. 

- Не л. у м а i'�те, - с к а з ал к а к-то ху..1о ж н 1 1 к ,  - что я 1 1е 
л юбл ю и н е  у м ею пен и ть з а меч ате.1 ь н е й шее соз;� а ГJ и е  
ген и я  П е т р а .  Я л юб л ю  с а м ы й  город, н е  м о г у  н е  л ю бить 
одну из твердынь, утверд и в ш и х  м огущество l\!Оего госу
д3 рства на север н ы х  п о гр а н 11 ч н ы х  пуст ы н н ы х  б е р е г а х .  

Я горжусь э т о й  северноii П ал Ы \1 и р о й ,  н е  о д н о  с тол е
т и е  чутко н зор ко ,  некол е б и мо отст а и в а ющей на водных 
рубеж а х  о к но в Е в ропу,  ч е р ез которое п р шюсптся в л е г
кие моей стр а н ы ,  в г р удь ее освежающий l\lopcкoii воз
дух, п озвол я ющий ГJ� у бже, с во бо;щ ее дыш ать. 

Вссгд3 до глу б и н ы  душ11  м ешr в о.'l r rов аш1 я с н ы е ,  со::1 -
1 1 е ч н ые, морозные дни в Петербурге.  Что это за востu р г  
дл я душ и ,  Г.'1 аз  и сердц а !  

В тшше д н и ,  а и х  б ы в а:ю зюrой в Петербурге 1 1 � \I a
.·1 0 ,  к а к-то особенно п р ео б р а ж ается весь город, ста новнт
ся еще бол ьше,  ч е м  в с е гд а ,  п р пв:1ек ател ы r ы м и  и ч а рую
Щ И 'v! И  его ч удес н ы е  зд а н и я ,  возведе н н ы е  ф а нтазиеii з :1 а 
м е н итей ш и х  н а ш и х  зодч их,  н з  котор ы х  1\l ! Iогие в ы ш л ;1 и з  
гл убоких н а родных н ед р  и с в я з а н ы  с н а р одом н е р а с т о р 
ж и м ы м и  !<р о вн ы м и  уз а м и .  

Я дес я т к и  р аз трепета.'1 о т  восто р га п р и  в иде о,1 •юго 
нз за мечател ьнейших петер б у р г с к и х  зре:1 1 1 щ  - осп епи-
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те.1 ьного б.1 еска  в :1 у ,1 а х  �юрозного со,1 нечного возду х :� 
золотых ш пилей Адмиралтейства и Петропавловской кр l' 
посп1 . . .  Это по своему великолепию н и  с чем не сравн1 1 -
:--10е зрелище! 

Сверкающие, горящие, пл аменеющие золото м ш пн,ТJ 1 1  
всегда каза.1ись мне поднятыми  могучей рукой моего ю� 
рода «бранными» мечами,  отстаивавшими русское могу
щество, предупреждавш11 м и  всех и каждого, что нельзя 
безнаказанно угрожать моему народу, сумевшему н а  
топких бо.1 от11стых берегах воздвигнуть замечательны i1 
город, полный а рхитектур ных чудес, удивительных сое
динений человеческой ф антазии с прнродо й !  

Я н1 1когда без во.-тен1 1я не  проходи,1 по  Невско:v�у.  
особенно в дни, когда перед моими глазами победонос 
но золоти.1 ась  в .тrучах со.1 нца «Иr.1 а» Адмира.пейства ,  
к а к  меч  охран яющая город от  всяких посягате.тrьств и 
бед. 

Не м не, 1шнечно,  опнсать очарование Невского. Я не 
хочу и не могу сравниться в этом с Пуш1шным,  Гоголем 
нт1 Некрасовы:v1 .  Но я не могу нс отметить, что линия 
этого проспекта всегда каза.ТJ ась мне полетом стре.1ы ,  
выпущенной тугой тетивой , а с а :-.1 Невский - широким 
Gо.1ьшакоJ\1 , тянувшимся от берегов Невы в с амую глубь 
\Юcii страны, к ее сердну Москве, к Во.1 ге, к с 1 16ирск1 1 м 
1 1 ростора\1 .  

Невский для  меня  был  и есть живая  нить, органиче
с 1ш связьшающая город Петр а со вceii моей безгранич 
ной  страной,  с дум а м и  и мечтами моего народа. 

Много раз я пытался запечатлеть в красках и .т1 иннях 
свои ощущения Петербурга ,  но у меня почему-то получа
,1ось всегда совсем не то ,  что хотелось сдел ать. 

Это происхо;:щ.'ю, я думаю, оттого, что мне :v�еш али 
те чиновные обнтатели города ,  которые определя.1 и 
жизнь его и всей страны  . .Меша.1и  м н е  черствые, равно
; 1ушные к судьба м страны  и н а рода люди . . .  
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Я не  мог J1 юбить и не Ji юбил тех равнодушных шодей, 
которые ·считали себя хозяевами Петербурга,  р аспоря 
дител я м и  судеб и жизни трудового л юда столицы.  Я :чеч
т ал вырваться из этого Jiеденящего всякого живого че
ловека петербургского холода .  

В сегда я л юбил и теперь л юбл ю Петербург, но юшо
гда не могу п ринять его основных хозяев и всегда  сто
ронюсь и х  . . .  

О н и  понимаJIИ, что я не  н а  их стороне, и стар ат1сь, 
как могл и,  уко.11оть меня, заставить почувствовать, 1 1 ro 
1 1м чужд, далек и даже в р аждебен мой на родный дух, 
который я т а к  разител ьно ощутил в Москве. 

Неодобрительные отзывы о «Поле битвы»,  которые 
мне б ыло больно слуш ать, я прини м ал как отражение 
всегд аш ней непри ми римости Москвы и Петербурга ,  раз
л ич и я  этих двух городов. 

В П етербурге,  - предаваясь  вос rюмннания м, .r1 юбш1 
повторять Ви ктор В а снецов, - искусству н а с  учил Эрми
таж.  Е го замеч ательные собрания  1<а1нин веn шшх м <Jсте
ров поуч ал и нас, к а к  видеть мир ,  ка r< р 1·0 показывал, . . .  

Каждый р а:з, переступая его порог, д.<t жс в старости, 
я не  мог сдерживать в нутреннего трепета перед тем, ч то 
увижу. В идел я т а м  чудеса .  Десятки раз  быв<1:1 н в его 
залах  и каждыii раз  з а !\1ечал в карт rшах что-то новое, I I  

каждый раз удивл я.'1сн  и носх ищал с я .  
Родное же искусство я пости гал по K<J jH i tн a м ,  собр<ш

ным в за.п а х  нашей  Академии хvдожеспз. 
Собрания Эрмитажа мне, то1:да еще очень мало по

н и м авшему и у мевшему в искусстве, показывали ,  ку,�а ,  
к чему и как надо стрем иться и чего достигнуть, а собра
ния Академии  в сеJ1яли н адежду н а  то,  что в дальнейшем 
и я с могу что-то сдел ать, есл и  буду не  покладая рук  тру
диться и совершенствоваться. 

В Москве, - продолжал В п ктор Васнецов,  - ниче1·0 
подобного Эрм ип1жу, конечно, нс было , но от Оруже й -
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ной палаты и Румянцевского музея тоже кружил асr, i"О
:юва ... Они р аскрыли прошлое моего народа и его ЖI Iзнь,  
показали образцы того,  что он любил и ценил. 

Позднее о м ногом р ассказали м не з алы Историческо
го музея и, гла вное, увлекательнейшие беседы с его со
здателями  и руководител я ми ,  живыми и общительн ы ми 
.�1юдьми и учеными З а белиным,  Орешниковы м, Щепки
ным ,  Сизовым,  Тарабриным.  

Познакомиться с московскими соб р а ниями помогли 
мне Репин и Поленов. Последний хорошо знал Москву 
и москвичей - собирателей.  Через него открылись ц.1 я 
нас двери собраний Со.1датенкова ,  Боткина ,  Х.1удова,  Го
лицына .  

А Третьякова ,  - сказаJI взво.r1 нованно Виктор Б с1с ·  
нецов, заканчивая разговор,  - мы, художники,  з н ал 1 1  
раньше, и он  нас  привлекал не только как  горячий rю
борник родного искусства ,  но и как чеJiовек, охотно JЮ
купавший наши картины.  Дорого он п:1 атить не .1 юб1 : .'1 , 
но хорошие вещи 1 1 1 1когда не упуска.1 .  Т\'т \' Н('1·0 бы:r 
нюх 11 хватка !  
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д в а  l\1осковс ких особ н я \\ а ,  где ж и.-1 11  Cl' :V I Ь I I  Т рсты1 -
ко в ы х  и J\\а м онтовых,  и м ел и  и с к.1 юч 1 1тс'.·1 ыюе з н (l 
ч е н ие н е  то.1Ько дл я р азвития д а рова н и я  В 1 1 ктор;1 

В а сн ецова ,  н о  и д.1 я pyccкoii шщиона.1 1,ноii ж 11вопис11 u 
щ•.1о м .  Исс1 едовате.·I И - 1 1 скусствовед ы ,  а 1 1 а .1 1 1 з 1 1 р у я  80-L· 
годы п р ошлого в е к а ,  н е  р а з  отмеча.'1 и и еще м ного p a :s 
отм етят т р уды П а вл а Михайловича Третья кова 1 1  С а ввы 
Ивановича Ма ыонтов а ,  б.1 а готворное з н а ч е 1 1 11 е  д.1 я х у 
дожников деятельност и  Вер ы Н 11 ко.1 а евны Третья ковоii 
11 Елиза веты Г р и горьев!-ш J\\ 3 :v10нтoвoii .  

Художник н а  протяжении всей своей жизни н е  уста 
в ал отмеча ть, к а к  �1 ного п о м о г.1 и е:-.1 у и д.руги :--1 русскю1 
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жнвоп исца:-v1 П. ,\!\. Третьяков н в особенности С .  И .  /\'\а 
�юнтов, как много сде.1али . .'!Л Я его творческого разви
тия В. Н. Третьякова и Е. Г.  Мамонтова .  Влияние их 
на творчество Виктора В аснецова бьи о  р азличным,  но 
обе они способствова.1 и  росту и раскрытию его худо
жественного дарования.  Вера Николаевна привИJ1а ху
дожнику любовь к музыке, а Елизавета Григорьевна 
обострила его интерес ко всему национальному, повы
си.1 а в нем чувство ответственности за свое творче
ство. 

Павел Михайлович Третьяков 1 аккуратно, даже ПР 
дантично занимался коммерческим и  делами  с десяти 
часов утра в своей конторе при  доме  в Лаврушинском 
переу.1Ке. Это не :.1ешало ему' быть неутомимым соби
рате.1е:.1 .1 у ч ш н х  произведений русских художников. 
Сдержанный,  внешне суховатый, подчеркнуто ооютрп
те.1 ьныii 1 1  осторожный,  Павел Михайлович умело рас
пределя.1 вре:--1 я  между занятнями в конторе и посеще
н1 1е�1 выставок и :--1 астерских художников,  непременно 
присутствовал на музыкальных вечерах Веры Никол а 
евны. Под внешней суровостью и как  бы холодным рав -
1 1одуш11с:-.1 в Третьякове таилась пламенная н атура че
ловека, в.1юбJ1 снного в искус·ство и в музыку. 

В. Н. Третьякова до своей ранней болезни была 
1 1сключител ыю деятел ьна, отдавал а музыке много в ре
чrн и :  она играла ,  разучива.1 а новые произведения ,  при-
1 1 н :--1 а.1а у себя виднейших музыкантов, ревностно пропа-

1 П .  ЛI. Третьяl\ов (1832-JR98) - прогрессивный русский худо
жt•ственный ;�еятс:1ь. основате.1ь зна \1еюпоi'! карт11нноi'� га.1ере11, пе
реданной им в дар .l\\оскве в 1 892 г. Третьяков испытал на  себе влия
ние просветите.1ьскнх идей середины XIX века и был тесно связа н 
с де�юкратнческим направлением русского искусства. С 50-х годов он 
занимается собиранием памятников искусства, отдавая п редпочте
ние г.1авным образом реалистическим работам художников-демокра ·  
тов. Эту деятельность он рассматрива.1 как  свой  патриотический долr, 
1<� 1< дeJio нанионального значения .  
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1 а 1 1.:.�.нроиа:1 а 1>1 у3ыку среди м но1·0<1 11с:1 сшшх друзсlr 1 1  
знако м ых.  

« У  нас,  - вспоминает одна из дочерей Третьякова, 
В .  П .  З илоти, - за столом все время гово р ил ось о кар
тинах, выставках, Малом театре, б ал ете, симфонических 
собраниях. Мы чувствовал и себя дом а  не  только в мо
сковских театрах, но  и в петербургских». 

Дом в Толмачах считался по  праву одни м  из цент
ров музыкальной жизни в Москве. 

Виктор Васнецов, с детских лет страстно любившиii 
русскую песню и ,  может быть, неосознанно тянувшийся 
к музыке,  сразу почувств·овал, как м ного могут дать е:.1у 
как художнику музыкальные вечера у Третьяковых. 

Третьяковы были первой м осковской семьей,  к кото
рой Виктор Васнецов привязался. Эта семья стала для 
него не только вто р ы м  домом,  но  н благотворным источ 
ником,  щедро утол яющим его м узыкал ьную жажду. 
Дочь собирателя А. П. Третьякова -Боткина в своих 
воспоминаниях отмечала ,  что «художник у них бываJJ 
часто, заходил днем в галерею, а вечером бывал почти 
на всех музыкальных собраниях, которые цеюrл и .r1ю
fiил». 

В .  Н. Третьяко ва ,  также не  случа йно, записала об 
одном из вечеров, на  котором исполняли Восьмую си:-..1 -
фонию Бетховена,  Пассакалию Баха и Генделя и Октет 
Моцарта :  «был В. М. Васнецов, кото р ы й  жаждал зву
ков для возбуждения фантазию>. 

- Если бы не Вера Никол аевна, не дух музыки, 
царивший в Толм ачах, - неоднократно вспоминал ху
дожник,  - я бы,  пожалуй, не сумел так быстро на
писать «Поле битвы» и другие крупные произведения 
этого времени!  

Это благотворное влияние музыки Виктор Васнецов 
пронес через всю жизнь, оно придало особое звучание 
его крупней ш и м  ка ртина м .  
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По-другому влиш1 на  р азвитие васнецовскuго таланта 
дом Мамонтовых на  Садовой ,  с его хозяевами С аввой 
Ивановичем 1 и Елизаветой Григорьевной. 

В небольшо�1 ,  скромно�1 на  вид, с налетом врубе.�ев
ского вкуса в а рхитектуре  особняке Мамонтовых ху
дожник испытывал творческий подъем .  Здесь рожда
лись у него новые художественные замыслы.  Во много:\'1 
:оJтому способствовали Е.1изавета Григорьевна и С а вва 
Иванович. 

В мамонтовско�1 особняке на  Садовой, а позднее в 
под:-.юсковном Абрамцеве зарожда.� ись и вынашивались 
:1 амыслы многих творений  Васнецова.  Здесь в атмосфе
ре, до предел а насыщенной освежающим «кислородом 
искусства», истоки которого ш.1 и  из недр н ародной 
жизни и народного духа,  Виктор В аснецов «пригоршня
\I И черпал» свое вдохновение. 

Это происходило и в беседах с С аввой Ивановичем , 
от:rичавшимся необычайной широтой своих интересов 1 1  
ув:rечений ,  и в спокойных, внешне всегда сдержанных 
разговорах с Е.1 изаветой Григорьевной,  умевшей, не
смотря на  свою уравновешенность 11  невозмутимость, 

1 С. И. ,vlа.�юнтов ( 1 84 1 - 19 1 9) - крупныii прсшы ш.1снник н 
предприниматель, извест1 1ы ii меценат, сумевший объединить вокруг 
еебя группу :�ю1счате.1ышх русских художников и других деяте.1еii 
искусства. В �юсковско�1 доме Мамонтова и в его подмосковноii 
усадьбе Абра �щево быва.1и И. Е. Реп и н, R. М. и А. 1\\. Васнецовы, 
М. М. Антокольский, Н. В. Неврев, И. Н. Крамской, Н.  Д. Кузнс-
1:ов, В. И. Суриков, В. А. Серов, К. А. 11 С .  А. Коровины, 
11. С. Остроухов, М. В .  Нестеров, М. А. Врубель, Ф. И. Шаляпин, 
К. С. Станис.1авск11ii, Г. Н.  Федотова и другие. 

Мююнтов бы.1 знатоко�1 живописи и музыки, выступал в .1ю
<iнтr.1ьских  спектаклях как актер, певец и режиссер. В 1 885 г. он 
основал Московскую частную оперу, постановки которой способ
е·� в r щ ;1:111  р а 1 в и т и ю  p r a .·1 и r т 1 i 'H'C'l\OГO н а п р а  Р.1с 1 1 ии  в русr1<ш1 те<tтре. 
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во:1 1 1 u в с1 ·1 1 ,  ху;.�.ожественныr чувства Никтuра  В асне
цов а .  

Елизавета Григорьевна Мамонтова любила литера 
туру, увлекалась народным творчеством,  былинами, 
песнями  п ·сказками .  Она  тонко восприню.1ала кл асси
ческие произведения,  уме.1а заинтересовать свои:-ш ув
.1ечениями р азнообразных посетителей их до:-.1 а.  

Огромный кабинет Саввы Ивановича служил и ме
стом ,  где собирались его друзья, и концертным зало:11 , и 
мастерской дл я М. А. Врубеля, В .  А. Серова, В. Д. Гl о
.1енова и други х художников. 

У Мамонтовых нередко читаJiись вcJi yx произвсденш1 
русского н а родного эпоса и классики, новин1< 1 1  J1 Итера
туры.  На  дом ашней сцене ставилИ:сь живые картины н 
спектакли, инициатором,  вдохновителе:-.1 и режиссеро�1 
которых неизменно был Савва Иванович и его б.1нжай
шие друзья - По.1енов. Репин и другие. 

Впоследствии на  основе этих спектаклей выросло та 
кое вел и колепное явление русской художественной 
культуры конца X I X  века, как Московский общедоступ
ный художественный театр. Один из  его основатс.1ей .  
Константин Сергеевич А.1ексеев, впоследствии Стани
славский, еще юношей впитывал в себя «яды искус
ства>> в доме на  С адовой. 

Дом Мамонтовых находился  недалеко от Красных во
рот 1 1  «от н ас», как пис ал в своей книге «Моя жизнь 
в искусстве» К. С .  Станиславский.  Он бы.1 пристанище�� 
для мо.1одых талантливых художников, скульпторов, 
артистов, музыкантов, певцов и танцоров. Среди много
численных посетителей этого дома были почти все за
мечате.1ьные деятели русской живописи, музыки, теат
рального и прикл адного искусства .  Здесь рождались, 
обсужда.лись  и оформля.лись многие пл аны и замыслы 
будущих п роизведений,  ставших впоследствии гордостью 
нашеrп на ционального искусства.  
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Мамонтов бы.п I Iеутомимым открывателем «мая 1юв» 
искусства, той «искрой», от которой вспыхивали и го
рели ярким пламенем замечательные таланты. 

Однако без спокойной, неторопливой помощи Елиза
веты Григорьевны м ногие затеи Саввы Ивановича Ма
монтова могл и  остаться не  п римененными в жизни, не 
засверкали бы подлинным вдохновением.  

Уже современники С. И .  Мамонтова  - А. М. Горь
кий, И .  Е. Репин, К. С. Станиславский и Ф. И .  Шаляпин 
дали я р кие  х а рактеристики его. деятельности, -высоко 
оценили его значение для русского искусства. 

« . . .  Мамонтов хорошо чувствовал талантливых л юдей, 
всю жизнь п рожил среди них, многих - как Федор Ша
.1япин,  В рубель, Виктор В аснецов, и не  только этих, -
поставил н а  ноги, да и сам  был исключительно даро
вит», - писал А. М. Горький.  

« Вокруг Саввы Ивановича группировался кружок 
передвижников, тогдашних новаторов в живописи, -
нспоминал К. С. Станисл авский. - Большой кабинет в 
московско м доме Мамонтовых был центром сборищ н 
всевозможных затей, душою которых  был живой, ве
селый,  кипучий ,  увлекающийся и талантливый Савв<1 
Иванович. . .  В сем,  что делал Савва Иванович, тайно ру
I<оводило искусство. Он  был прекрасным образцом ч н 
сто русской т·ворческой н атуры».  

«В  о кружении Мамонтова я нашел исключительно 
талантливых людей,  которые в то время обновляли рус
скую живопись и у которых мне выпало счастье м ного 
му научиться. Это б ыл и :  Серов, Левитан, братья В ас
нецовы,  Коровин, Поленов, Остроухов, Нестеров. Почти 
с каждым из этих художников была впоследствии свя
зана  та или другая из м осковских постановок», - от
мечал Ф. И. Шаляпин.  

В и ктор В аснецов неизменно с большой теплотой от
%rвалс51 п С. И. Мамонтове, <1 r ra заседании н Художе-
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Е. Г. М а монтов а .  
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ственном театре,  11uсн н ще ш 1 0 м  e1'u 1 1 <J ы н т 11 , сказ<J,! 1 : «J..'1 >1 

нас,  художников, Мамонтов бы/1 родной, свой че.:ювек". 
Чем он нас п ривлекал к себе? Да особенной чуткостью 11  
отзывчивостью ко всем тем чаяниям и мечтам ,  чем жил 
и живет художник. Мало о нем сказать, что он лю
бил искусство, - он им  жил и дышал, как и мы худож
ники. 

Ему был понятен т репет художественного вдохнове
ния и порывы художника .  Он был н адежный друг в са 
м ых р искованных и стремительных художественных по
.1етах  и подвигах" .»  

Сохранивша яся переписка Виктора  В аснецuва сви
детельствует о том, что Ма монтов внимательно следил 
за его творчеством,  постоянно заботился  об улучшении 
его м атериального положения. 

«Елизавета Григорьевна,  - вспоминал художник, --

зная  меня только по р ассказам мужа,  п роявляла много 
заботы и внимания ко мне. Мне по п риезде в Москву 
говорили, что в п одыскании квартиры для меня в Уша
ковском переулке принимала участие и Ел изавета Гри
горьевна» .  В дальнейшем, посл е  сближения с м а'Лон
товской семьей, Елизавета Григорьевна еще более чутко 
и внимательно относилась к Васнецову. 

Точных сведени й  о том, когда п р оизошло знакомство 
Виктора  В аснецова с Мамонтовыми,  не имеется.  Ху
дожник вспоминал,  что он познакомился с С .  И .  Ма
монтовым через И.  Е.  Репина в конце 1 878 г .  или в на
чале 1 879 г. 

«При первой встрече, - писал Васнецов о Мамонто
ве, - он поразил меня и п ривлек даже сrюей н а ружно · 
стью : большие, сильные, я бы  сказаn,  волевые гJrаза, вся 
фигура стройная, складная ,  энергичная ,  богатырская, 
хотя среднего роста, обращение прямое,  откровенное -
знакомишься с ним в первый раз ,  а кажется ,  что ужt> 
давно бьш с ним знаком».  
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Одн;шо rшсь:v1 а  н р ассказы современников художн и 
ка говорят о том, что е г о  взаи:vюотношения с Мамонто
выми начались гораздо раньше. 

Сын С.  И.  Мамонтова Всеволод Саввич так вспоми
нает о первом появлении  В .  М.  Васнецова в их доме: 
«На святках 1 879 г. наше детское внимание п р ив.1ек 
высокий, худощавый блондин с не�колько уг.1оватыми 
движен1 1ю1и ,  изображавшнii Мефистофеля в «живой» 
ка ртине «Фауста». 

С .  И. Ма :-.юнтов всячески помога.1 Виктор у  Васнецо
ву стать на ноги, неза метно, деликатно «Подбрасывал» 
е:-.1у необход1в1 ые д.1 я  жизни и работы деньги, мора.1 ьно  
поддерживал его. Чтобы помочь Васнецову м атер иаJ1 ь
но, Ма:-юнтов дал е:--1у  даже специа.1 ьный заказ. Он  
предJlОЖИJI художнику н аписать для п равления строив
шейся в то время Донецкой же.1езной дороги четыре 
картины :  «Ковер-самолет», «Битва со скифами»,  «Витязь 
на  распутье» и «Три царевны подземного царства».  

- Путем расспросов и р азговоров разузнав, о чем я 
мечтаю, - р ассказыва.тr художник, - Савва Иванович 
предложил мне, якобы д.1я стен п рав.1ения будущей 
дороги, просто написать то, что м не хоте.1ось. 

С. И. Мамонтов чуть .1и не ежедневно виделся  с Вас
нецовы м и ,  хорошо зная  и понимая, чем жила в тот или  
нной момент его  фантазия,  в значительной мере «Прн
способи.1» заказ к творчески м  устремлениям художника . 

И меется м ало документов, рассказывающих о р аботе 
В аснецова над этим и  произведениями .  Друзья и знако
:--1ые  Виктора Васнецова, к сожа.1ен1 1ю, не  остави.1 11 о 
них нужных воспоминаний .  Б есспорно  одно, что, являясь 
текущей работой, срочным заказом ,  эти п роизведения 
отвечали «внутреннему строю», привязанностям ,  устрем
.1ениям  и творчесю1:-.1 замыс.1 а м  художника .  В н и х  
Васнецов вк.1адыва.1 оюи мечты, навеянные с казкамн ,  
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vслышанными в детстве, колi1ективнымн чтениями бы
.:;ин в Петербурге, нескончаемыми разговораыи  о родно�1 
nрош.1ом в дом е  Мамонтовых. 

- Меня вдохновляла  на эти картины Москва. Как 
все это происходило, я точно не знаю,  но отлично пом
ню, как  п осле р азговора с Саввой Ивановичем и.'IИ после 
вечернего ч а я  или ужина на Садовой и бесед, которые 
велись там ,  многое, казавшееся неясным, становилось 
отчетливым,  более убедительным.  Должно быть, москов
ский воздух влиял, московские л юди помогали, Кремль 
вдохновлял,  - заметил к ак-то, лукаво щуря глаза .  
Виктор Васнецов. 

О картинах этих и их судьбе есть кое-что и в воспо
минаниях Всеволода Мамонтова :  «" .В нашеы москов ·  
ском доме появились бол ьшие картины Васнецова. Кар
тины эти были написаны по  следующему поводу: отец в 
конце семидесятых годов закончил сооружение Донец
кой каменноугольной железной дороги ,  и у него роди
л ась м ысль украсить центральный вокза.1 этой дорог1 1  
художественными картинами,  написать которые он уго
ворил В иктора Михайловича. Однако в те ·времена 
талант Васнецова,  отл ич авшийся неистощимой, чисто 
рус·ской ф антазией, не был оценен тогдашними знато
ками  и любител я м и  искусства (подобное же явление 
отцу пришлось пережить через 15 лет с творчеством 
Врубел я) .  Поэтому  картины эти на вокзал не попали, 
две из трех, заказанных Виктору Михайловичу, а именно 
«Стычка русских со скифами» и «Ковер-самолет», очу
тились в бол ьшой столовой нашего московского дома ,  а 
третья - «Три царевны подземного царства» - у дяди 
м оего А. И. Мамонтова .  Все эти картины были созданы 
Васнецовым как бы сказочныl\!и ил.1 юстрациями к про
буждению новой железной дорогой богатого Донецкого 
края ,  нынешнего Донбасса.  Первая из картин показыва 
.1а  далекое прошлое этого края, 'Вторая  - сказочный 
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способ передвижения и третья - царевен золота, драго
ценных кам ней и ка менного уг.rr я  - богатство недр про
бужденного края.  

Мы, дети,  сразу полюбил и  эти замечательные боль
шие полотна и подолгу простаивали перед ними ,  раз
глядывая вновь находимые нами подробности, и обме
нивались впечатлениями и мечтами .  В споминается п о  
этому поводу старый  швейцар нашего дома, Л еон За 
харович, который любил ,  выпроваживая нас  из  столо
вой ,  ворчать: «Ну чего вы  ждете? Приходите завтра  и 
увидите, кто оказался п обедителем - русские или та
тары». 

В каждой из этих картин,  правда, может быть н е  С' 
такой силой, как  в «Побоище», художник-патриот от
разил вол нующие его народные предания  и сказания. 

«Бнтва со скифами» посвящена теме многовековой 
борьбы русского н арода со степными кочевниками. В ней 
показана  был инная  мощь и героизм русского народа ,  
его отвага и бесстрашие. По динамике и цветовому ре
шению это одна из  наибопее выр азительных картин  
художника. 

- О ковре-само.rrете я думал и в Петербурге, и н 
Париже!  - говорил В аснецов. - Тысячу раз я задава:1 
себе вопрос, почему мы,  художники, не  воспопьзовалисh 
этим увлекательным ·сюжетом народной п оэ,зии,  и ко
гда я о б  этом об:-.юлвился Савве Ивановичу, он весь 
в·стрепенулся от  восторга .  «Пишн,  пишп, Виктор Михай 
лович!  - говорил он  м не. - Это з амечательно! Это имен
но  п оказать надо, как  пример и поучение !»  Слуша я  
Савву Ивановича,  я радовался, что смогу в живописи 
показать н ародную сказку, на которой  вырастали поко
ления русских людей. 

В последствии художник говорил : 
- Недаром,  должно быть, своим « Ковром» я даже 

Стасова :iадел за живое, и он отметил , что до меня ни 



один русский художник  не пробова,1 изобразить вол 
шебный 1<0вер наших сказо1< в виде чего-то похожего 
н а  громадную птицу с выгнутым вверх хребтом и ши
роко р аспростертым и  крылья�ш.  Он назвал мою кар
тину персидским ковро м  за ее пеструю р аскраску. 

Ковер-самолет на  картине несется, как громадн а я  
птица, не знающая препятствий,  и этим художник стре
мился отобразить мечту народа иметь кры.1ья , чтоб1.1 
парить .пегко и свободно над необозримыми простора м 11 
родной земли. 

- В К оломенском,  - говорил В. М. Васнецов,  -
есть башня ,  связанная с мечтой одного из наших пред
ков о полетах. Я вспо:-.шнал о нем,  когда п11са,1 свой 
«Ковер». 

В недописанный, позднеiiший вариант этой картины, 
н ах одящийся в Доме-музее художника, Васнецов внес 
еще б ольш и й  л и ризм. Это чувствуется и в фr�гурах,  1 1  
в пейзаже. Мужественность, монументальная эпичносп, 
и сила первого живописного решения «Ковра-самолета», 
восхитившие В. В. Стасова,  в рисунке варианта смени
л ись м ягкостью и нежностью. Несмотря н а  это,  в новом 
толковании оста.1 ось присущее картине героическое на 
чало, величаво звуча щее в русском н ародном эпосе и 
сказке. 

Третья картина , «Витязь на  распутье», давно, око.10 
десяти лет, занимапа творческое воображение худож
ника .  Он сделал множество к арандашных и живописных 
эскизов, все они были различны, хотя и одинаково близ
ки  к н ародному, былинному толкованию. Москва ,  види
м о, помог.1а В аснецову превратить эскизные наброски 
в законченное п роизведение, обогатившее русское изо· 
бразительное искусство. 

Первоначальная акварель на  эту тему, датированная 
1 87 1  г . ,  рисунок перо:-.1 1 878 г. и карандашные наброски. 
х ранящиеся н .]о:чс -:-.1 узее. раскрывтот отдс.1 ьныс 1110-
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�ll'IПЬI созданин  «Витязя н а  распутье», которыii нахо
дится в Русскоl\1 музее в Ленинграде. 

«Начни подобную вещь какой-нибудь немецкий ху
дожник, - немцы пришли бы в умиление, в поклонение 
перед гениальным изобретением и р азгласили бы его н а  
весь мир»,  - п иса.1 И .  Е. Репин В .  В .  Стасову о «Ви
тязе на р аспутье». 

Тема картины бьш а  внутренне близка художнику, 
и он повторил ее в рисунке для «Альбома рисунков рус
ских художников», выпущенного С .  И. Мамонтовым. 

Как рассказывает художник-декор атор Никол а й  Ад
рианович Прахов, у Мамонтовых бы.10 задумано  издать 
для широкого р аспространения альбом репродукций с 
1<а ртин лучших современных русских художников, но 
цензурные затруднения  помешали осуществить этот з а 
мысе:r . И .  Н. Крамской ,  И .  Е.  Репин,  В .  Д .  Поленов, 
В .  Е.  Маковский, И .  И .  Шишкин и Н.  А.  Я рошенко сде 
,1али  для этого альбома интересные п роизведения.  В них 
чувствуется острый интерес художников к действитель
ности, а работы Виктора В аснецова («Витязь» и «Кня
жеская  иконописная м астерская»)  передава,11и увлечение 
автора прош.1ым своего на рода. Это увлечение облегчи.10 
художнику образные решения написанных для правле
ния Донецкой железной дороги картин,  а те, в свою 
очередь, н а г.1 яднее р аскрьши и подчеркнули «дыхание» 
его фантазии и вдохновения .  

- Я, русскиii художник, - сказал как-то Виктор 
Васнецов, - хотел этими картинами показать, в чем  
сущность моего народа, какие у него отличительные ка 
чества среди других народов вселенной.  

Мы - поэты, а без поэзии, без мечты, нельз я  ниче
го делать в жизни. Мы, не щадя себя, боролись и будем 
бороться за независимость своей земли. Русские лю
ди - витязи н а  р аспутье - никогда не боятся того, что 
су.1 11т н ю1 будущее. 



* * * 

- Наступление вечера ,  когда можно бы.'I о пойти J\ 
Мамонтовым ,  я ,  да и м ногие другие художники-москви
чи всегда ждали с особым трепето:-.� ,  - говор1 1 .'1 Виктор 
Васнецов, "Вспоминая  свои первые московские годы. 

Подни м а ясь по большой л естн11 це, ведущей в ком
наты, я чувствовал какое-то особое приподнятое на 
строение.  А п р и  первых словах и рукопожатиях с хо
зяевами  дом а  мне становилось как-то уютно, по-семейно
му. О коло кипящего самовара  за чайным столо:--1 
скромно  сидела Елизавета Григорьевна. По-о рлиному 
глядевший н а  всех, стремительный и напряженный,  как 
тугая пружина,  Савва Иванович говорил всегда с ог 
ромной страстностью и увлечением.  

О чем только не говорилось за м амонтовским сто
лом,  какие только вопросы не обсуждались и не затра
гивались!  Текущие наши работы, намечавшиеся вы
ставки,  театральные постановки, игра  артистов,  новые 
книги, газетные статыr, прнез,J.ы 11.1 11 отъезды художни
ков или знамен итых певцов и музыкантов,  - беседы обо 
всем этом часто затягивались да.1еко з а  полночь, учшш 
горячей л юбить родину и наше прошлое, прон11кновен
нее ощущать сердце и душу родной страны и народа . 
лучше понимать его дум ы  11 чувства .  А гл авное, что 
внутри каждого зажигались какие-то огни, шеве.1 и.1 н с 1, 
какие-то струны души.  Из разговоров с другими худож
никами,  писател я м и  и музыкантам и  я виде.1 ,  что они 
чувствовали и переживали то же самое. 

Встречи и беседы в до:v1 е  на  С адовой будили в каж
дом из  нас, обостря.11 и «чувство родины»,  р аскрывали 
многие ·свойства народа, заставляли любить его и гор 
диться и м .  

Многие участники м амонтовских вечеров, в том чис-
.1 е И.  Е. Репин, М.  В .  Нестеров, М. А. Врубе.1 ь. 
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К. Л. Коровин, В .  А. Серов, А. М. Васнецов, в своих 
воспоминаниях подтверждали эти впечат.пения Виктор а  
Васнеrщва.  

А. М. В а снецов однажды сказал : 
- Только пocJie того, как я попал к Мамонтовы\! ,  

я в полной мере понял, к а к  велико значение Москвы 
для каждого из н ас, русских художников. В это врел1 я 
я еще не  з адумывался н ад созданием картин, посвя
щенных Москве; но м ного лет спустя, когда Москва 
вошла в м ое творческое сознание,  я понял, что мои 
замыслы зрели во мне еще с м а монтовских вечеров. 

Часто з адум ывался я и сейчас думаю о том ,  ка 1< 
зарождается тот или иной творческий замысел. Мне ка 
жется,  что от его возникновения  до выполнения прохо
дит очень большой промежуток времени. Не  дум ал я, 
например,  когда писал свои первые робкие этюды мо
сковских окрестностей ,  что это подготовка  к чему-то 
более крупному, что впоследствии оформилось в мою 
сюиту композиций древней Москвы. Теперь, на  склоне 
лет я ясно осознал, что в этих этюдах было не только 
восхищение красотами московской старины,  но значи
тельно большее. Н ачало  московском у  цикл у  картин в 
какой -то мере было з аложено в вечерних беседах н а  Са 
до·вой улице, в гостеприимных комнатах Мамонтовых. 

Дом на С адовой ·был не только обиталищем одной 
из талантливых, увлеченных искусством и преданных 
ему московских семей. Это был источник, из которого 
пили живительную влагу творческого вдохновени я  
многие художники - с И.  Е .  Репина и М. М. Антоко.rrь 
ского и до В .  А. Серова, М. А. В рубе.тrя,  М. В .  Нестероы 
и И. С.  Остроухова .  



" брамцево - один из поэтичнейших уголков Под
московья. П рирода заботливо сохранила здесь ду
бовые, е.rювые, березовые леса и рощи, с обилием 

грибов, я год и орехов, а когда-то даже и зверья,  причуд-
ливо извилистые, мутно-желтоватые холодные речушки 
с берегами,  изрезанными глухи м и, темными оврагами,  
поросшими папоротником и кустам и. 

История Абрамцева тесно связана с именами  
Н.  В .  Гоголя ,  И .  С .  Тургенева, семьи Аксаковых, а с 
1 870 г . ,  через семью Е. Г. и С .  И .  Мамонтовых, с твор
ческой деятельностью И .  Е .  Репина, В .  А.  Серова, 
В.  М. Васнепова, В .  д. По.т�енов'1 , М. В.  Нестерова ,  с их 
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():� естящим созвездием - М. А. Врубелем,  К .  А. Коро 

виным,  И . С .  Остроуховыы.  
Особое место сред 1 1  эп:л с1авных д.,1 я русского н а  -

1шонального искусства И J\l ен  заним ает В и ктор В асне
цов.  Абраl\щево обогатило, н а сыти.10 и расшир 1 1ло  вас
н еповское творчество, н а поило его а роматом вдохнове
н 1 1 я .  Здесь бы.1 11 задум а н ы  11 осуществ.1ены,  частично 
11.1 и  по"1 ностью, крупне iiш 1 1 е  замыс.1ы Виктора В асне -
1юва - «А.11енушка»,  « Ка менный вею>, «Богатыра».  

Абра м цево, его природа, обстановка и люди удив 1 1 -
1 ель н о  способствовал и р аскрытию главных особенно
стей васнецовского дарования ,  с необыкновенной силоi"1 
1юдчеркнули его н ащюна.1ьные стороны .  

В августе 1 878 г" когда В и ктор Васнецов еще толы\о 
осваивался в московскоii обстановке i1 даже еще не бы. 1 
3на ком с сеыьей 1'\а ;-..юнтовых, И .  Е.  Репин 11 1 1 са:1 
В. В .  Стасову: 

«Я со вceii сеl\t ьей живу вот уже бо.1ее месяца в АG
рю.щеве. Ж1 1 вется очень .1 егко, хорошо 1 1  не  с 1\учно. Воз
дух чудесныii ,  удовольств 1 1 я  всякие, те.1есные н душев
ные, вво.1ю,  с 1.;о.1 ько душе угодно, а главное вб.1 1 1зи естi) 
деревня,  где к рестьяне, начиная  с ребят 1 1  кончая  ста р ! ! -
1.;ами  со стп рухами ,  н е  дичатся  меня и позируют охотно.  
так что я к картинам  некоторым уже понаделал этюдов 
11 рисунков. Живем мы в особом деревянном домике, со
вершенно свободно, только завтракаем 11 обедаем вме
сте,  да 1 1  вечером читпем сообща. На роду бывает поря
."lочно, ж 1 1ть I Ie  скучно.  Есть чудесная  ы а стерская, хотя 
.1етом в ней не работается !  Я все н п  со.1 нце да н а  воз 
духе работаю. Е.1изавета Григорьевна очень хорошая и 
достойная  женщина ,  Савва человек хорошай а талант
:шв_ Мст11с.1 а в  Прахов здесь живет тоже,  ч удаковат, но 
не  безынтересен, я его люблю".  Вчера нежда Jiно-нега;�ан 
но  привал 1 1 .1 н  к нам Иван Тургенев с госпожею Бларам 
берr. очен ь был в хорошем духе, много рассказывал и н а -
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1 1 1 у  1 1 у 6.·1 1 1 1.;у о ч е н 1 ,  одu.1 ж 11. 1 , погuда бы:1 а д р я н н а я .  J:-! а :-1 -
н.:1 ече н 11 я  1 1 а ш 11 с.n е.J.ующие: 1.;ата 1 1 ье по речке на 1 1 a ]Ю l\l l' .  
игра в серсо, прогул1ш пешком,  охота ,  верхова я  езда , со
бирание грибов и т.  д. Словом м ного".» 

Только летом 1 880 г" когда художник уже стал с�:sоим 
человеком в доме на Садовой, он  снял дачу в Ахтырке, 
по  соседству с абрамuевскими роща м и .  В Абрамцеве в 
это время жил а у Мамонтовых семья И.  Е .  Репина ,  по
долгу бывали В.  Д. Поленов 11 И.  С .  Остроухов, наведы
вались Н. В. Неврев, М. М. Антокольский, Н. Д. Кузне
uов, А. А.  Киселев и другие. 

И. Е .  Репин занимал дачу, названную «Яшкиным до
мом». «Построен а  отдельная  дача ,  - писал в своем днев 
ннке С. И .  Мамонтов 30  и юн я  1 878 г"  под н азванием 
«Яшкин дом» .  Н азвание дано потому, что м ал енькая Ве
руша назвала этот дом своим, а так как ее п розвище бы
:1 0 Яшка,  то и дом и к  назвали  Яшкин» .  

Веруша - это «девушка с персиками»  с картины 
В. А. Серова , о которой И.  Э .  Грабарь  в монографии 
о художнике написал такие  восторженные строки : 

«Прошло уже четверть века с тех пор,  к а к  н аписан 
этот портрет, н астали другие времена,  и того, что было,  
не вернуть. Нет бо.1 ьше  н а  свете и этой девушки-подрост
ка с таким чудесным,  невыразимо русским  лицом ,  что ес
лн  бы и не  было внизу серовской подписи, все же ни  м и 
нуты нельзя было сомневаться  в том,  ч т о  дело пронсхо
л.1п в России.  Я бесконечно л юблю эту вещь». 

Веруша Мамонтова - одн а  из удивительнейших рус
ских женщин, чудесное обаяние которой бережно храни
ли  в па l\1яп1 м ногие русские художники.  Немало взвол 
нованных,  теп.1ых,  б.1 а года рных строк �южно н а йтн  о 
ней и в пнсьмах Внктора В аснецова.  Художник  н а п исал 
с нее то.1 ько один портрет, но ее облик, глаза ,  овал .п1ща 
1 1  некоторые другие чеrпы на ш.1 н  отражение в его nom,-
1 1 1 н x ка ртин(lх .  



Летние м есяцы в Ахтырке явились дш1 Виктора  В ас · 
нецова преддверием к Абрамцеву. Вокруг Ахтырки бы.1а 
простая ,  бесконечно м илая  сердцу художника русская 
природа . Ахтырские и абрамцевскне пейзажи покоряли 
его, впитывались его сознанием.  Впоследстви1 1  они обо
гатили картины художника п рекрасными подробностями .  

- Хорошо м не запомн нлось, - рассказыва.1 Всево
лод Мамонтов, - как мы с отцо;1,1 rюш.1 1 1  по дороге в 
Ахтырку встречать поселившихся в ней В аснецовых -
Виктора 11 Аполлинария .  На ясном горизонте я замети.1 
высокую, стройную ф и гуру Виктора Михайловича. Он 
не шеv1 , а как бы парил в воздухе; рядом,  стремясь 
не отставать, спешно вышагивал Аполлинарий Михай
.11ович.  «Здравствуйте, друзья, - п робасил мой отец. -
Репин,  зная,  что м ы  пош.1и за  вами ,  вероятно, зажда.1-
ся ! »  

По дороге в Абрамцево В иктор Васнецов рассказыва:1 
какую-то удивительную сказку о похождениях рыбки в 
подводном царстве, говорил образно и увлекате.1ьно. 
так, что у слушателей дух захватывало!  

Около дома,  - вспоминал В .  С. Мамонтов, - нас 
встретил Репин и ута щил В аснецовых  1 1  всю компанию I< 
себе в «Яшкин дом», уютно укрытый аллея:--нr молодых 
липок. В «Яшкином доме» все смотрели рисунки и этю · 
лы к задуманной Репиным картине «Запорожцы» и во
сторгались ими .  «Ты, Илья, вижу, время не теряешь, -

заметил Виктор Васнецов».-«Абрамцевский воздух под
талкивает», - ответил И. Е. Репин ,  п родо.1жая показы
вать свои работы. 

П осле чая ,  до позднего вечера всей компанией игра.1и 
в городки, причем особой ловкостью отличался В иктор 
В аснецов, сметавший одни м  ударом одну фигуру за дру
гой. «Ес.1111 бы ты не бь1.11 художником, -- сказал ему 



В .  ,!\.\ . В яснецо в а б р а м цсвского период а .  

7 Н .  Лобанов 



С И.  Ма l\10нтов, - из тебя () 1,1 выше.1 з 1 1 апш i'1 �10:1 ото · 
боен!» 

Ушли l\I LI , - рассказыва.1 В .  С .  Мамонтов,- от Ре1 1 1 1 -
ных п оздно, Васнецовы остались ночевать, а н а  следую
щее утро Випор Михайлович восторженно рассказыва.1 
нашей м атери о восхитивших его персонажах будущеii 
репинской ка ртины.  «С та кой же вот п равдой 11 убед1 1 -
тельностью, Ел 1 1завета Григорьевна,  1 1  мне  бы хотелось 
изображать русских людей».  - «У нас вокруг много пре
ннтересных типов, - заметила моя мать. - Оглядитес1, 
хорошенько 11 все в избытке н айдете".  Преинтересные 
с·сть типы - тол ько пишите ! »  

З апали JI И  в память художника эти слова Е .  Г .  М а 
монтовой или, действительно, вокруг Ахтырки н Абра м ·  
цева было м ного и нтересных и характерных тш, но  В 1 1 к 
тор Васнецов вскоре ста.1 писать этюды при роды и .1 10-
дей .  Особенно  привлекали его вни!\!ан 1 1 е  лица крестьян
ских женщин, которые,  воз l\южно, и подсказа.1 и  ему ти
паж Д.1Я «А.'JеН\'ШКИ» .  

- Не поl\1шо точно, - говор1 1 .1 Виктор Васнецов, -
когда впервые зародилась у ыеня «А.1енушка», как буд
то она  давно жила в м оей  голове, но реально я ув11де:1 
ее в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девуш-
1.;у, поразившую мое воображение.  

Столько тоски,  одино11ества и чисто русской печали 
было в ее глазах, что я прямо ахнул, когда встретился с 
ней.  Каким -то особым русским духом вея.ТJо от нее! А я 
ведь всю жизнь только н стремился как  художник по
нять, р азгадать и выраз1 1ть русский дух. Не напрасно. 
должно быть,  Елена Д м 11тр 1 1евна По.1енова всегда отI\lе
чала во мне эту черту . 

.i\1ного бродн.1 В и ктор Васнецов по ахтырс101м окре
стностям - с реди волнующнхся от са мого легкого ветер
ка  ржаных полей, где с 11 неватым 1 1  огоньками горели ва
с илью1, по пустынным перелескам,  бугоркам.  полянка м .  
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<.: 1 1дел у речушек и ручейков и везде перед его глазами  
стоя.1 а  русая головка крестьянской девочки, с укориз
ной смотревшей на  мир .  

- В одном из этюдов девушки-сиротки, - вспоминал 
художник, - я пыта.1ся написать глаза ,  так поразившие 
меня.  Не могу утаить, что,  когда я писал эти глаза ,  мне 
вспо:ы 1 1 налось сияние глаз  Веруши Мамонтовой. В от чуд
ные русские глаза ,  которые постоянно волновали м еня  и 
в Ахтырке, 11 в Абрамцеве, и в вятских селениях, и н а  мо
сковских у.1 1щах и базарах !  Чудесные глаза ,  раскрывав
шие русскую душу, чувства народа и затаенные его 
мечты ! 

В Ахтырке В и ктор В а снецов был занят не только по-
1 1сками прототипа Аленушки. Ему хотелось н а йти под
ходящ1 1й  для картины пейзаж, который помог бы зрите
"1ям  понять мыс.:1 11 и чувства Аленушки. Настойчиво бро
дил он с этюдником по окр естностям.  

Н атурные этюды « Пруд в з атишье», «У опуш ки», 
«Осока»  1 1  «Затишье» послужили художнику великолеп
ным подспорьем при р аботе н ад картиной ,  вошли со
ставными частя ми  в окончательный вариант «Аленуш
ки», за  которую он принялся в полной си.1е зимой, по воз
вращении из Ахтырки .  В .  В. Стасову в пейзажных этюдах 
д:1я «Аленушки» особенно понравилось «Затишье», ко
торое он назвал «мастерской картиной, полной задумчи
вости, м ел анхолии, тихой скорби  и поэзии». 

Горюющая крестьянская девочка предстала  перед 
художн1 1ком в образе сиротинушки из народной сказки, 
слышанной в детстве.  В этом - один из художественных 
I Iриемов В 1 1ктора В а снецова, убедительно показавший,  
1<а к  через увиденный в жизни тип можно р аскрыть лю
бой образ народной сказки,  л юбую народную ф антазию 
воп.1оппь в реа.1 ьные образы. 

- Ахтырское л ето, - вспоминал художник, - мне  
больше чем памятно!  За  время  в Ахтырке я п рикоснул -
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ся еще к одному жшште:1 ьноl\1у род11 1 1 ку, которым 0 1.; а :н1:1 -

ся  этоr уголок родной земли,  п рибавивший м не много 
новых творческих сил и укрепивший мои связи с наро
дом . 

.Мне было р адостно в полной мере ощутить эту не
р азрывную связь с моим на родом .  Эту радость я испы
тал на открытии на  Страстной площади памятника Пуш
кину. С необычайной глубиной 1 1  отчет. rшвостью я ощу
тил, что я пусть м аленькая,  но неотъемлемая часть того 
великого, чем являются для нас  и Пушкин, и стоящие у 
подножия его памятника Тургенев 11 Достоевский ."  

Знаменател ьные это был н дни!  Никогда мне их не за 
быть. Москва была в эти дни какая-то необыкновенная !  
Живая вся ,  кипящая ,  горяча я !  . .  

И летом, и осенью, после возвращения из Ахтырки,  
и в дом е  в З ачатьевском переулке, и у Репиных, и у Ма
монтовых с Третьяковымн было м ножество разговоров о 
пушкинских торжествах .  

- Всколыхнули они  Москву, да разве только ее  од
ну!  Открытие п а мятника заставило еще глубже ощутить, 
что мы - русские люди. 



о сенью и зимой 80-го, а также ранней весной 
8 1 - го года Виктор Васнецов, по  его словам,  «весь 
уше!I» в работу над «А.ТJенушкой» .  Однако он за 

верша,1 и ранее н ачатые р аботы, старался закончить 
заказ С. И. Мамонтова - «Битву со скифами» и «Трех 
царевен подземного царства» ,  в которых добива!Iся наи 
бо.1ьшей художественной в ыразите.1ьности .  

- Но эти картины, - вспоминаJJ художник,  - не  за 
слоняли от м еня самого главного, чем я жил дня м и  и да
же ноч а м и. Я загорелся в Ахтырке «Аленушкой», сделал 
для нее не один десяток натурных этюдов и зарисовок. 
Г!! аза .Лленушки меня мучили, поворота го.rювы долго 
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не н а ходил и выражение лица не удовлетворяло. В это 
время мне м ного помогл а  Елизавета Григорьевна .  Она 
хорошо чувствовала  народные типы,  знала 1 1  понимала 
б а бью долю, бла гожелател ьно относилась к моей рабо
те,  р азделяла мои тревоги.  

Трудновато мне было согласовать в картине пейзаж 
с чувства ми,  м ыслями ,  настроениями Аленушки. Пейза
жи  писались м ной летом, а по окончательному замыслу 
надо было окружить сиротинушку краскам и  осеннего 
увядания.  

Даже суровый ,  требовательный,  а порой и упрямый 
Влади мир В а сильевич Стасов отметил в картине задум
ч ивость, мел анхолию, тихую скорбь и даже поэзию, до 
которых он не был большим охотником.  

Неоднократно он журил меня за  поэтичность, а я ему 
отвечал,  что наш народ очень поэтичен, что без поэзии,  
душевности и горячей веры в будущее он не вынес бы 
на  своих плечах тяжелые  невзгоды, выпавшие на его 
долю. «Ты поэт в русской жизни», - сказал как-то 
Савва И ванович, за гл янувший ко мне посмотреть, как  
идет картина. 

Н а пряженная работа н ад «Аленушкой», которую Вик
тор В аснецов хотел показать н а  очередной выставке пе
редвижников, не  мешала ему а ккуратно бывать на  му
зыкальных вечерах у Третьяковых, прнсутствовать на 
воскресных чтениях, на вечернем ч а е  у Мамонтовых, 
з аходить к Репиным,  Поленовым,  Сурикову, посещать 
выставки и музеи, любоваться московски м и  древно
стями .  

- В се это, - р ассказывал В а снецов, - вдохновляло 
меня, помогало н а йти  правильное решение, преодолеть 
художественные з атруднения. Над м ногим я р азмышлял, 
многое роилось в голове, но для окончательного завер
шения задуманного, видимо, не  хватало еще каких-то 
толчков . . .  
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'< Я Ш l< Н Н .1 0 \1 >' 

Т а к и м  тол ч к о �1 я в 1 1 .1 о с ь  д.1 я х удож н и к а  А б р а м цево.  

его п р 1 1 рода , его  ж 1 1 вотво р я щ 1 1 ii воздух .  

- Я п о  к а л е нда р ю  отмеч а л ,  - всп о м 1 1 1 1 ал В и кто р 

В а с н е цов ,  - с кол ы\о в р е м е н 1 1  отде.1 я ет l\1 е н я  от поездки 

в Аб р а м цево .  З н а я ,  что  Р е п н н ы  т а м  л етом жить н е  бу

дут ,  Е.1 и з а вета  Г р и го р ь е в н а  п р ед.1 о ж и.1 а м н е  з а н я т ь  

« Я ш к и н  дом » .  

В ту пору оч е н ь  меня  п о р а з н л а ,  д а ,  конечно ,  н е  тол ь 

ко  меня ,  н о  и в с ю  ку.1 ьт у р н у ю  Россшо ,  1 1  на  дол гое 

в р е м я  в ы бил а и з  кол е н  неожида н н а я  с м е р т ь  Достоевско

го .  у м а �юнто в ы х  1 1  Т р етьяковых все  X O Д Шl l l  к а к  в воду 

опуще н н ы е  и не з 1 1 а л 1 1 ,  за что п р 1 1 1 1 яться . В с е  п о н и м а 

.1 1 1 ,  к а к а я  это потер я .  Я н еско.1 ь ко дне ii в р у 1ш кисть  н е 

б р а .1 .  

В м а рте отк р ы л а с ь  I X  в ы ст а в к а  п е р едв и ж н и ков , н а  

которую худож н ик дал т р и  к а р т и н ы .  

- Встреч е н ы  б ы л и  м о и  к а р т и н ы ,  - р а сс к а з ы в а ет 

В и ктор В а с нецов,  - к а к ,  в п роче1\ 1 ,  11 р а ньше ,  с холодком 

и в Петер б у р ге и в Москве. Тол ь ко друзья похв а л ил и ,  и 

особе н н о  М а монто в ы .  В дом е  н а  С а довой  всегда пон и 

м а л и  и л е.1 е я л и  п о эт и ч е с 1ш й  т а .1 а н т х удож н и ка .  Та м  и н ·  
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тересовались русской историей, ценили народную поэзию 
11 сказку, знали,  как они нужны русскому человеку. 

Р аздавались, п равда,  и справедл ивые замечания,  что 
он н а рушил историческую правду, сто.'! кнув в бою рус
ских со скиф а м и .  

- Это, действительно, так,- говори.1 художни к,- но 
меня интересовала не календарная точность историче
ского ф а кта : когда и кто с кем дрался .  Могучими ф игу
рами  русских воинов, напряженностью их  движений,  все
ми позами ,  жестами ,  выражениями  лиц, я хотел пока 
зать упорную, не считающуюся н и  с какими опасностя
ми ,  волю к победе над врагом,  посягнувшим на родную 
землю. 

- У тебя в первый раз на  картине такая  динами 
ка ,  - сказал художнику С .  И .  Мамонтов. - Ты ее под
черкнул не только р исунком л юдей 11  животных. Ты пере
дал это и краскам и. Ч ерные, зеленые, бе.1 ые, го.1убые 1 1  
ярко-коричневые, они  звучат  как  боевой к.1ич ,  говорят о 
силе и героизме людей, борющихся с незваными го
стям и .  

- Мое полотно, посвященное известной народ11оi 1  
сказке о встрече И ванушки с царевнами подземного цар 
ства ,  п рошло м ало замеченным, - сказал художни к о 
��Трех царевнах».  

Сопоставлением богатых нарядов и украшен 1 1й  двух 
сестер со скромным,  темным одеянием третьей, изобра
жавшей Уголь, художник хотел подчеркнуть неисчерпае
мость богатств донской земли. 

- Даже Мамонтовым я несколько раз объясня.1 cвoii 
з амысел к а ртины, но поняли .1и они  его до конца, ска
зать з атрудняюсь, - заметил В и ктор Васнецов. - «Але
нушка» дошла до зрителей,  по-моему, больше. Хотя Ста
сов, помнится, н азвал ее и плаксой, и уродом и отметил. 
что ее сентиментальна я  ф и гура  совсем не свойственна 
моему творчеству. Одна ко Ма монтовы отнеслись к ней 
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совсем по-другому, а П .  М. Третьяков сказал, что она 
должна обязательно б ыть в московской галерее! 

Бесконечны были р азговоры о том, н асколько худож
нику удалось передать в картине г.1 аза Веруши и на ко
го из жителей абрамцевской округи больше всего похо
жа А.hенушка.  В .  Д.  Поленов даже отметил эту стран
ную особенность зрителей искать точного сходства изо
бражаемых на  картине л иц с жнвыl\1 1 !  людыш.  

- Художник ведь поэт,- сказал Виктор Васнецов,
он должен п реобр ажать, а не отображать. Отображает 
зеркало, а м ы  творим н а  основе того, что видим и чув
ствуем, и без вдохновения никто из нас  не может пока
зать, как буря м глою небо кроет" . Много раз  я н а блю
дал,  стоя в сторонке, в зале, где висела «Аленушка», сна
чала н а  выставке, а потом в Третьяковской галерее, как 
публика к ней относится, и должен сказать, что зрите.1 11 
много снисходительней, чем критик а !  

Без скромности скажу, что московскому, да 1 1  приез
жающему в сто.1ицу народу она нрави.1 ась. Он сумел по
чувствовать то ,  что я хотел в.1ожить в картину. 

Через много-много лет после создания «Аленушки» 
требовательный и строгий в своих оценках И .  Э.  Гра 
барь  написал о ней такие  строки:  

«В.  М. В аснецов в 1 88 1  г. создает свой шедевр -
«Аленушку», не  то жанр,  не  то сказку, - обаятельную 
.1ирическую поэму о чудесной русской девушке, одну из 
лучших картин русской ш колы. В ней нет никакой ком
позиционной усложненности и р ежиссерского мудрова
ния,  картина п роста до последней степени, 1 1  вся она вы
лилась из чистого чувства».  

Художник, несмотря на заботлшость и внимател ь
ность своих ближайших друзей, очень переживал р авно
душие критики к его п роизведению.  «Что требуется, я 
делать не  могу ,  а что делаю,  того не требуется», - ска
зал он как-то И .  Н .  Крамскому. 
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Чvтк1 1 ii С. И .  ,\\а !lюнтов, понимая  состоян 11 е  х\·дож 1 1 1 1 -
к а ,  в ·  оз. 1 1 1 1  1 1 з  вечеров на  Садовой сказал ему:  

-

- Не горюii, В 1 1 ктор!  От выставк 1 1  ты теперь отде
л ался, в Мос1ше и П 11тере картины показаны, а теперь 
собирайся и размещайся в «Яшюшом доме». Там тебе 
все 1 1 аг.1 яднее бvдет! 

R дневннке ·с . И. Ма l\lонтова примерно через неде
.тно после открытия псредв 1 1жной выставки в Москве 
имеется зап 1 1сь :  «В 1 1 1пор В аснецов приезжал в Абрамце
во» ;  9 м а я  отмечено: «В два  ч аса  п риехали В а снецовы 1 1  
посе.1 и.1ись в «Яшк1 1 но1\1 доме», а на  следующий день за 
писано :  «Играл 1 1  с Васнецовым в городки».  

Через неделю в Хотьково п р иехали Репины,  и нача 
лось абрамцевское лето, в котором переплетались досуг 
и де.10 .  Купанье и городкн сменялись этюдами ,  утро н а 
чиналось работой с мольбертом в дубовой роще, а вечер 
проходил за  чтеннем былин, сказок, пронзведен 1 1 й  Пуш
кина и Лермонтова .  В .  М. В аснецов особенно любил 
читать всТJ ух в абрамцсвской гостиной « Купца Кал аш
никова».  

Вечер заканчива.1ся обычно бесконечными  п роводами 
то Васнеrювых к «Яшкину дому», то обратно Мамонто
вых 1 1  решительным расставанием в аллее у трех строй
ных сосен, помн 1 1вш1 1х  еще Аксакова .  Теперь этих трех 
славных св 1щете.1ей поздн 1 1х  п рогулок уже не существу
ет, как  не существует 1 1  «Яшкина до1\1 а» .  Резко изменил
ся и окружающ11й пейзаж, но обаяние  этих мест сохра 
няется ,  как  и прежде. Обаянием веет и от приветл ивых 
аллей п а рка ,  где писали художники,  и от просторных, 
светJ1ых и уютных 1<омнат дом а ,  откуда хорошо в идна 
хотьковская дорога,  1 1  от строгой красоты хвойного леса. 
где любил б родить В иктор В аснецов. П р и косновение 1< 
абрамцевской земле расширило горизонты его творче
ства и фантазии,  и он в живописных образах осуществи.1 
многое из того, чем грезил к а к  художник .  Самой чудес-
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ной из этих грез были «Богатыри»,  определившие поло
жение и значение Виктора В аснецова в русском и ми 
ровом искусстве. Художник начаJI работать над ними 
1 отча с  же после приезда в Абрамцево. 

- Как это ни  кажется,  может быть, на первый 
взг.1яд удивительным,  - сказал однажды художник, -
но натолкнул и  меня п риняться за  «Богатырей» мощные 
абрамцевские дубы, росшие в па рке. Бродил я ,  особенно 
1 10 утрам ,  по парку, .1юбовался кряжистыми великанами  
и невольно приходила н а  ум мысль :  «Это ведь наша  ма
тушка-Русь!  Ее, к а к  и дубы, го.1ыми  руками не  возь
мешь!  Не страшны ей ни  метели, ни  ураганы, ни пронес
шиеся столетия ! »  А уже как дубы превратились в « Бога
тырей»,  объяснить не могу,  должно быть приснилось! 

* * * 

О том, как  шла р абота над «Богатырям и», нет точ
ных данных н11  в высказываниях художника,  ни  его близ
юrх. Известно, что он  н а ч ал писать их с характерным 
дл я художника увлечением почти с первых же дней во
дворения в «Яшюшом доме». Жен а  художника Алексан
дра Владимировна и брат Аполлинарий  утверждали, что 
.rieтo 1 88 1  г. - это время вдохновенного труда Виктора 
В аснецова над « Богатырям 1 1» .  

Е .  Г.  Мамонтова через месяц после приезда В а снецо
ва  в Абрамцево отмечала ,  что «Васнецов весь ушел в 
своих « Богатырей».  А в другом ее письме ч итаеы : «Вас
нецова эту неделю м ы  видели только по  вечер а м ;  он 
очень усердно писал своих «Богатырей» 11 вчера делал 
нам выставку». 

В севолод Саввич Мамонтов, очевидец абрамцевских 
дней художника ,  в своих воспоминаниях отметил : «Пом
ню, как по  утра м  к «Яшкину до:-.1у»  поочередно води.r� 11 
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то р а боч<.'го тяже.1ого 1кере6 1 Lа ,  то верховую .1ош;�щ,  от
ца ,  «Лиса»,  с которых В аснецов ппсал коней для снои х 
богатырей. Помню, как  м ы  завидовали м оему б рату Ан
дрею, на  которого походил лицом Алеша Попович в 
этой ка ртине». 

Алекса ндра Владимировна Васнецова р ассказывала ,  
как  однажды, уже в Москве, художник  привел в квар 
тиру в З ачатьевском переулке «огромнейшего ,  прямо 
страшного бородатого человека в зипуне и провел его 
в свою р абочую комнату». Художник так вспоминал об 
этом случае :  

- Как же ,  как же!  Б ыло дело :  я все время  напря 
женно искал человека, с которого можно было  бы  напи 
сать голову для моего Муромца.  Однажды иду по н абе
режной,  око.10 Крымского моста, где была биржа ломо
вых извозчиков, и вижу: стоит около полка  здоровенней
ший детина ,  точь-в-точь в ыл итый мой Илья.  Подхожу, 
н ачинаю р азговаривать. Вокруг собираются соседние 
извозчики, начинают посмеиваться, шутить, отпускать 
ядреные словечки.  Мой Илья сначала отнекивался,  недо
умевал, ко.1ебался,  но  под конец согл асился и, поручив 
охрану лошади и полка соседям,  пошел со мной писаться .  
Спасибо московско му ломовику, что помог мне найтн 
И:rью!  

- По Москве, - заметил присутствовавший при р аз
говоре Савва Иванович Мамонтов, - не только Илья 
ходит, а вся былинная  Русь свободно, как по родной 
деревне, разгул ивает !  Смотрите только повнимательней,  
художники, не  то еще найдете! Москва недаром сердце 
России, в ней все есть, через нее все проходит!  

Нельзя,  конечно, забывать, что сюжет «Богатырей» 
давно запал в сердце художника,  бер едил его воображе
ние. Абрамцево только более решптельно подтолкнуло 
художника на осуществление этого замысла.  Первый ка 
рандашный эскиз «Богатырей» б ыл сдела н  еще в 1 87 1 -
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1 Ю4 гг. н l lетербурге, к неыу uн вознр а ща:1ся ,  как всгю
!'11Инает В.  Д. По.r�енов, в Париже; возможно, что и меются 
еще и другие рисунки и варианты.  

Огромный холст для «Богатырей» был поставлен на  
мольберте впервые в «Яшкином  доме». Интенснвнейшая 
работа над картиноii продо.1жалась и в Москве, и во 
время киевского житья, и опять по возвращении  в Мо
скву. Художник писал «Богатырей» на квартирах на  
Смоленском бульваре и в З амоскворечье, око.10 Таган
ской площади и,  н а конец, в собственной мастерской, 
около Саыотеки. Работа ш.1 а до последнего момента, 
пока «Богатырей» ни перевез.1 11 в Лаврушинский пере
у:юк. . 

До осени 1 88 1  г. Виктор В аснецов в основноI\1 создал 
картину и композиционно решил ее. В конце этого 
года в А\оскве увидел «Богатыреii» художник И. I3 .  Се
лезнев. Он написа.1 свосыу учите.1 ю  П. П. Чистякову: 
«Вчера был у Васнсuова, видс.1 его картину. Вещь пре
красная ;  типы богатырей замечательные, в особеннос ги 
хорош Илья Муромец. I3 ж 11вот1си он  (Васнецов. -

В . .П. )  тоже сделал успехи». 
В с.1 сдующе:-.1 , 1 882 г . ,  де.1ясь с П .  П. Чистяковы :-.1 

своим и  пл анам !! ,  В аснецов сообщи:� , что на готовящейся 
Всероссийской вые г авке в Москве он, «кроме «Витнзя 
н а  р аспутье», «Аленушки» и «Акробатов» хотел бы по
ставить теперешнюю картину, да не кончена - торо
питься не стану».  

* * * 

Н апряженная работа над «Богатыряl\1 1 1 »  нс помешала 
художнику прпнять а ктивное участне в одной из абрам
цевских з атей - в сооружении церковки. Н аталья Ва 
сильевна Я кунчикова, позднее жена  художника 
В .  Д.  По.пенова,  а ктивнейшая участница большинства 
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Церковь в Абра�щеве.  



1 1 <1 ч и 1 1 ; 1 1ш i1 в Лбрющеl3с 1 1  б:1 1 1 зк 1 1 ii друг ccl\1 1 > 1 1  .Ма �юнто
вых, рассказывает о том,  как возникла эта идея. 

«В 1 88 1  г .  была чудесна я  весна, съехались все друзья 
и подняли вопрос о постройке в Абрамцеве часовни, пер
вую мысль о которой р анее подал С .  И .  Ма монтов. По
говори.1и , решили,  что ч асовня м ожет быть мала 
по вместимости и что лучше п остроить м а.ТJенькую цер
ковку. 

Н
-
есмотря на то, что В. Д. По:1енов уже нарисова:1 

неско.1ько очень всем понравившихся проектов, сдел а н 
н ых по образца м северных олонецю1х .1 есных часовенок. 
решили строить храм и выбрали даже место в парке д.'1 11 
ПОСТ\ЮЙЮ!». 

С .  И.  Мамонтов запис а.1 в своем дневнике 24 мая 
1 88 1  г . :  «Приехал архитектор С а ма рин,  и мы назначит1 
место для постройки церкви, вырубили кругом несколько 
деревьев, и место очень выиграло, когда очистилось». 
Через несколько дней, 3 1  м ая, в дневнике появляетсн 
новая запись:  «Вопрос о цер кви сделался первенствую
щим.  Все сог.'lашаются на  тоы, чтобы выдержат�, 
в постройке стиль старых русских соборов», а уже 
7 июня отмечается : «Постройка церкви пош.1а  дово.т1 ьно 
быстро.  Кладка в настоящее врем я доведена под кры
шу».  

Н.  В .  Якунчикова вспоминала о том ,  как  в это время 
юшел а р а бота в абрамцевском доме : «На столе в гости
ной появились археологические художественные издания 
и альбомчики Поленова с архитектурными зарисовками.  
Общнй интерес сосредоточился на этом новом предприя
тии. 

По вечерам собир ались вокруг чайного стол а,  и речь 
шла только о новой постройке, о р азработке ее деталей , 
о сохранившихся п амятниках русской архитектуры. Ели
завета Григорьевна читала вслух в ыдержки из историче
ских книг, освещавших э поху, из которой черпалось 
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uдохновение д.-1 н а рхитсктур ных н а брос ков ху дожшшоп.  
Много спори,i!н ,  обсуждали и изучали прошлое русской 
ЖИЗНИ». 

Очень интересно рассказал об  этом с а м  Виктор В ас
нецов : « . . . Идея соорудить церковь, вероятно, была Ели
заветы Григорьевны. В .  Д .  Поленов предложил взять  за  
образец Новгородский храм  Спаса  Нередицкого. О н  и я 
конкурировали в составлении проекта церкви.  Мой рису
нок выше.1 более в московском характере, чем в н овго 
родском, но в семейном жюри к испол нению был принят 
l\ЮЙ эскиз с некоторыми изменениями.  Все  м ы  художни
ки :  ПоJJенов, Репин,  я ,  сам Савва Иванович и семья его ,  
принялись за  р а боту дружно, воодушевленно. Наши 
художественные по;-,ющницы : Елизавета Григорьевна,  
Елена Дмитриевн а  Поленова, Н аталья В асильевн а  Поле
нова (тогда еще Я кунчикова ) ,  Вера Алексеевн а  Репина,  
от нас  не отставали. Мы чертили ф асады,  орнаменты, со
ставJJяли р исунки, писали образа,  а да мы наши ш или,  
вышивали хоругви, пеJJены и даже на  лесах около церк
ви высекали по  камню орнаменты, как  н астоящие камне
тесы. Савва Иванович,  как  скульптор, тоже высекал по  
камню. Подъем энергии и художественного творчества 
был необычайный :  работа.1 и  все без устали ,  с соревнова
нием, бескорыстно. Казалось, опять забил ключом худо
жественный порыв творчества средних веков и века Воз
рождения. Но там  тогда этим порывом жили города , 
цел ые области, страны, народы, а у нас  только абрам
цевская ма .тая  художественная дружная  семья  и кружок. 
Но что за беда? - дышалось по.'J ной  грудью в этой жи
вительной ат:'>fосфере. Мои там работы: небольшой образ 
богоматери в иконостасе, послуживший мне впосJJедст
nюr во Вл адимирском соборе, Сергий и несколько других 
малых образов». 

Отдельные отрывки из писем Е. Г. Мамонтовой содер
жат интересные подробности о деятельности и настрое-
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нинх  a б p <l :\! Ш.'UCKOl "O кружка ! 1 ,  в ' ! 3 С Т! IОСГ 1 1 ,  13 ш;тор; 1  
Васнеuова .  

«Какая чудесная выходит н а ш а  uерковь, - пнса.1 а 
Е. Г. Мамонтова 3 июня.  - Я просто не налюбуюсь н а  
нее. Очень много в фасаде изменено к лучшему. В асне
цову церковь не дает даже ночи спать, все рисует ра3ные 
детали». 

«Дом наш, - ш1са.;� а  она 8 нюня, - принн:1 совсе:--1 
божественный вид: на ncex стш1 ах .1 ежат чертежи, ри 
сунки,  эскизы. Мой кабинет весь превратился в картин
ную галерею, все этюды Поленова с разных uepквeii . 
Сейчас,  когда я пишу, По.1енов в сто.1 овой на бо.1 ы110:--1 
сто.1е что-то ужасно усердно чертнт. а В аснеаов заказы
вает себе подрамник». 

Через несколько дней, 1 1  июня ,  Ет1завета Григорьеu
на отмечала в одном из писе м :  « . . .  Церковь за эти днн 
значительно подвинулась .  Звонюща совсе:--1 готова 11 
вышла очень удачно, чего не-1ьзя сказать про васнсцов
ское окно, оно гораздо хуже, чем на рисунке, тяже.1ое 
какое-то». Тут Же она добавил il ,  что «В аснецов весь уше.1 
в своих «Богатырей».  

В другом письме Е .  Г. Ма монтова пишет: «Окно Вас
неuова  выходит действите:1 ьно пре.1есть, так  хорошо, 
не только арки ,  но и все колонны покрыты орна ментом»,  
и опять добавляет:  «Васнецова мы видели эту неделю 
то.1ько по  вечера м :  он очень усердно ш1са.'r сво�1х «Бога
тырей». 

Для а бр амuевской церкви В иктор Васнеuов нап 1 1са .1 
образ Сергия Радонежского - это один из первых опы
тов художника в иконописи.  Работа над эти м образо�1 
з аставила художника углубиться в легендарное прошлое 
своего н арода, откры.1 а  перед ним возможность показать 
человека того времени не в сухо-иконноii и условно-цер
ковной форме,  а живо и правдиво. С. И .  Мамонтов 
в своем дневнике писа.1 об окончании  работы над обра-
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3 0 :-.1 Сергня : « В а с н ецоu 1 1 а� ш с а л  Сер гш1. Фигура выш.1 а  
uпечатлительная, б.1 а годаря  творческо му н астроению, 
с которым художник принялся за письмо».  

14 сентября  1 88 1  г. в Абрамцеве было торжественно 
отмечено начало сооружени я  церковки. Виктор В аснецов 
вместе с Мамонтовы ми заложили первые камни по
стройки. 

Так за кончилось первое а брамцевское лето худож
rшка.  Оно оказалось бл аготворным для его творчества ,  
ускорило буйное цветение его тала нта .  

Много раз  отмечал Виктор Васнецов и в разговорах 
со своими  бл изкими,  и в переписке, что  нигде ему так  
хорошо и вольно не ра боталось, как под кровлей 
« Я ш к и н а  дома». 
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озв ратившись из Абрамцева, В аснецовы посели
тн.ъ в Тага нке, на Воронцовской улице. Квартира 
была большая,  очень холодна я  и м алоудобная 

для жизни. В н аиболее п росторной комнате устроили 
м а стерскую и для тепла поставили железную печку; 
сюда же водворили «Богатырей», закрывших по.1ностыо 
одну из стен .  

У художника накопилось много неоконченных работ, 
которые требова.1 и срочного з авершения, в частности 
потораПJrивал С. И. Мамонтов, в голове «бродили» новые 
планы, а перед г.гr азами постоянно стояли могучие 
«Богатыр и». 
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В иктор В аснецов рьяно принялся за 0 1ю1 1 ' 1 <1 1ше нового 
варианта «Витязя на  р аспутье», за  который он взялся 
еще весной. Картина б ыл а  показана на VI выставке пе
редвижников. В ней ярко проявилась одна из  сторон 
васнецовского дарования :  уменье органически увязать 
живопись с чувствами  и переживаниями изображенного 
человека .  Картину похвалил В. В. Стасов. Однако 
художник не был удовлетворен работой и снова верну.1-
ся  к этой теме. Осенью и зимой 1 88 1  г. и в н ач але ново
го года Виктор В аснецов почти заново переписа.11 
«Витязя» и создал его таким,  каким мы видим его 
в Государственном Русском музее в Ленинграде. 

- Этой картиной я как  бы отписывался от обязатель
ства скорее показать публике своих «Богатырей», о ко
торых уже шли с.чхи по Москве, - говорил худижник. 

Р аботая  н ад «Витязем», В аснецов, к а к  и р а ньше, 
«упивался» былина ми. Вся обстановка , в которой он жил 
и р а ботал, способствовала углублению его в мир народ
ной поэзии.  Очень помогл и  художнику в этом отношении 
его друзья и знакомые, в том числе В. В. Стасов. 

«Это род тяжелого ,  - писал критик о «Витязе». - не
множко неуклюжего, как и следует, Руслана ,  р аздумы
вающего о своей дороге на поле битвы,  где валяющиеся 
на земле кости и черепа поросли травой з абвения . . . Уны
лость во всем поле,  красная полоска зари  на дальнем 
горизонте, солнце, играющее на верхушке шлема,  бога
тые азиатские доспехи на  самом витязе. его задумчивый 
вид и опустившаяся на  седле фигура  - все это вместе 
сост.авляет картину с сильным историческим содержа
нием». 

«Витязь на  р аспутье» был приобретен Мамонтовы \1 
и помещен в его кабинете. Картина вызывала всеобщее 
восхищение, пленял а своей поэтичностью и часто слv
жи.1 а  те�юй разговоров и споров в ма!'.10нтовском особ
няке. 
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- Это не  богатырь, а н а ш  Виктор Михайлович раз
думывает, в к акую ему сторону ехать, хотя по его 
хар актеру у него всегда одна дорога :  прямо и только 
прямо, - как-то сказал а Епизавета Григорьевна Мамон
това .  

Одновременно с «Витязем» В иктор а  Васнецова 
занимали и другие сюжеты, близкие его творчески м инте
ресам .  В эти месяцы он  написал картину «Зачем я не 
птица,  не ворон степной» на тему лермонтовского 
«Жел ания» и портрет Татьяны Анатольевны Ма монто
вой. У ее отца, большого любителя искусства ,  занимав
шегося издательской деятельностью, художник ч асто 
бывал в особняке по ЛеонтьевсЕому переулЕу. 

По совет а м  Анатолин Ивановича Ма монтова, совпа
давшим с творческими планами  художника,  В аснецов 
написал ряд небольших произведенпi'r на  сказочные и 
исторические темы. Среди них, как  вспоминал сам  
художник, «Спящая царевна»,  «Иван  Грозный у ко.� 
дуна»  и несколько других картин.  

- Ими я «прицеливался» н а  свои будущие I<ар 
тины,  - говорил В аснецов. - Правда,  иные из них я на
писал м ного лет спустя, а до других так и не  добрался.  

К ч ислу этих «прицельных» р а бот относится и «Бого
м атерь на звездном небе» ,  написанная позднее во Вл а 
димирском соборе в Киеве. 

Проявилась и еще одна сторон а  блестящего дарова
ния В аснецова ,  быть может неожиданная и для него 
самого и для его друзей. Это произошло в декабрьские 
пр аздники, когда дом на Садовой готовил одну из своих 
очередных театр ал ьных постановок. 

- Трудно сказать, - р ассказывал впоследствии Вик
тор Васнецов, - когда произошл а по-настоящему вско
л ыхнувшая  меня встреча с театром, не  просто как с за 
нимательным зрелищем, а как с большим художествен
ным явлением,  п которо�r я уч аствовал .  
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В театре я, конечно, бывал, и неоднократно: в Петер

бурге слушал оперы в Мариинском театре,  любовался 

удивительной игрой С авиной,  В а рл а мова и Давыдова в 
Алекса ндр инском ,  бывал с Репиным и Поленовым в 
Большом и Малом театрах Москвы. 

Эти посещения были обычным развлечением, они ни  
разу не  заставили меня  задуматься, что я как  художник 
в какой-то мере смогу принять участие в оформлении 
спектакл я .  

В первые могучую силу воздействия театр а я почувст
вовал не в театре, не в зрительном зале,  а н а  с а мой 
сцене. Это было в доме Мамонтовых н а  С адовой. Сцени
ческие подмостки был и  сооружены в огромном к а бинете 
С. И. Мамонтова ,  ч асто служившем м а стерской для По
.'rенова ,  а позднее для Врубеля и других. Н а  этих под
мостках н амечалась постановка очередной живой кар
тины, которыми с .1егкой руки А.  В .  Прахова очень увле
кались и пожилые и молодежь. 

В двадцатых числах  дека·бря  1 879 г. весь дом был 
поставлен вверх дном в связи с шумными приготовле
ниями к постановке картины «В альпургиева ночь», 
назван но й  ее участниками «Видением Маргариты 
Ф аусту». 

К. С .  Стан иславский очень к р а сочно р ассказал о 
таких постановках в м амонтовском доме. Подготовка к 
ним,  по  слова м  К. С .  Станиславского, шла  в течение двух 
недель. В это время р аботы не прекращались ни днем ни 
ночью, и дом превращался в огромную мастерскую. 
Одни растирали краски и грунтовали холст, помогая 
художникам ,  писавшим декорации, другие занимались 
мебелью и бутафорией.  Н а  ж енской половине кроили и 
шили костюм ы  п од н адзором художн иков, которых то и 
дело звали для р азъяснений,  здесь же примеряли костю
мы, поминутно вызыва я  «артистов» с репетиций .  В се это 
сопровожщ�.тюсъ грохотом и стуком плотницких топо-
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ров, доносившимсн из кабинета с амого хозяина ,  где 
строили подмостки и сцену. 

Один из многочисленных режиссеров постановки, не 
смущаясь шумом,  тут же, среди досок и стружек, п р охо
дил р оль  с исполнителями .  Другая такая же репетиция 
проходи.11а в это время на самом людном месте, у парад
ной двери.  

В бо.11ьшой, всегда ожив.11енной столовой с утр а  до 
вечера кипел самовар и были р азложены всяческие за
куски д,1 я  участников постановки. Молодежь,  которая 
всем мешала и которую отовсюду гоняли, толкалась 
вокруг чайного стол а в ожида нии ролей,  в комнате стоял 
гул ОТ ЗВОНКИХ МОЛОДЫХ ГОЛОСОВ. В ЭТОЙ ШУМЛИВОЙ КОМ
паНИИ часто сиживал Савва Иванович Мамонтов. 

В такую сумятицу и толкотню и попал в первый раз 
«необщительный и застенчивый» Виктор В аснецов. Едва 
он  успел перезна комиться с присутствующими, как хо
зяин громко крикнул : 

- Целый день ищу Мефистофел я !  С ног с бился ! 
А Мефистофель сам  к нам  пожаловал ! Виктор Михайло
вич, вы будете вечеро м  исполнять в живой картине роль 
Мефистофеля.  А пока р асполагайтесь как  дом а ,  отды
хайте на любом диване, пейте, ешьте и делайте, что 
хотите. 

-- Очень испугало меня предложение Саввы Ивано
вича,  - вспоминал В аснецов. - Но уговоры Мамонтова, 
Репина и Поленова сделали свое дело .  Вечером, вол 
нуясь, как  гимназист на  экзамене, я изображал Мефи
стофеля .  Никто меня к этому не принуждал , а просто моя 
высокая худая фигура показал ась подходящей, и готово\ 
Фауста играл брат Станиславского Владимир Сергеевич,  
а Маргаритой была Елизавета Григорьевна.  

С этого времени,  уже сам не знаю почему, - п родол
жал рассказывать художник, - я к ак-то почувствовал 
театр, В<'р нее, может быть, не  театр, а какую-то особую 
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силу воздействия театрального представления, н пронш-: 
ся к нему вниманием и интересом .  

Вся  семья Саввы И в а новича и их  родственники ж11.1 1 1  
искусством ,  сценой, пением,  под во.1шебны:v1 жез.10\1 
дяди Савны все оказались п рекр асными,  чуть не гени аль
ными  а ртистка м и  и а ктерами .  

Этот интерес к театру уснл ива.1 11 устраиваеi\1ые 110 
воскресенья м  в столовой Ма:vюнтовых чтения  произве;�е
ний Шекспира ,  Островского и других дра м атургов. Чте
ния  эти, по при:знанию художника,  нс только научили 
его глубже проннкать в х а р а ктеры .1 юдей,  но и наг.1 я;�но 
раскры.1и вза имоотношения l\1ежду нюш.  

Лирическая дра м а  поэта А .  Н .  М а ii ков а «два с.1 1 1 р < 1 »  
был а  первой после живых картин  пьесой, J<оторую В11 1-;
тор В аснецов увидал на  до:v1 ашнеii сцене у Ма:-. 10нтовых.  
Героев пьесы пгра:ш В.  Д.  По.1 енов н Е .  Г. Ма;-..юнтова. 
О б а  играли душевно и трогате"1 ьно. Во всей постанов�-;е 
чувствовыюсь что-то новое, свежее. П ревосхо;щые деко
р ации и костюмы, выпо.1ненные По.1еновым, застави.'1 1 !  
В аснецова  заду:v1 аться над те:-.1 ,  ч то  искренне:-.1у ,  настоя
ще:v1у художнику есть место в театре. 

- «Два мира»  и другие пьесы, которые ставились на 
м а монтовской дом а ш неii сцене, р аскры.'ш мне г:1 а з п ,  прн 
учи.1и по-ново\1у  сi\ютреп, н а  сцену. Я поня.1 , что в теа  г 
ре, кроме вдохнов:� яющей творческой режиссерскоii си:ш 
С а ввы Ивановича , ва1кен для п о.1ноты впечат.1 ения 1 1  
равный по тал а нту художник. С < :ш я . конечно, в это 
время н е  дум а.1, что смогу в какоii -то мере п рнкоснутьсн 
к театру. Это пронзош.10 ка к-то с а :-.ю собой, нежданно
негада нно, как  это вообще с.1уч3лос1" . .  

Н а  одном из вечеров у Мамонтовых peш ll.'1 1 1  ч 1пал, 
вслух «Снегурочку». На  до.rно художника выпа.10 читат1 ,  
деда Мороза .  

- Э т о  бы.10 перед р01кдеством, 1 1  решено бы.10 пост<1 -
m 1 т1, « С 1 1 t> гуро1 1 1.:у».  Нужны,  1юнечно,  :Lекортош, рнсун 1ш 
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костюмов и прочее. Савва Иванович обратился ко мне, 
да, кроме того, под его вдохновляющим деспотизмом 
я должен был играть деда Мороза . . .  Что  тут  делать? 
Никогда ни на какой сцене я не игрывал, - декорации 
и костюмы еще куда бы ни шло. Отнекиваться не по.1 а 
галось. Да  как-то и стыдно было! Ну, и и грал  деда 
Мороза ,  и игр ал не о:щн р аз !  После Мороза -то, конечно, 
на  сцену ни ногой . 

Так  как  все это было перед самым р ождеством ,  
художнику надо бы.10  спешить делать р исунки декора 
ций, костюмов и разучивать роль. С непривычки бы.10 
трудновато. Но вот р исунки одобрены С аввой Иванови
чем, и это прибавляет энергии.  

- Собственными рукам 11, - р ассказывал Виктор 
В аснецов, - написал я четыре декораци и :  «Пролог», 
«Берендеев посад», «Берендееву п алату» и «Ярилину 
долину». Писал я их, не имея ни м алейшего понятия, как  
пишутся декора ции. До ч асу или до  двух ч асов ночи, 
быва.1 0, пишешь ш ирокой малярной кистью по хо.1 Сту. 
р азост.1 а нно�1у на полу, и с а м  не знаешь,  что выйдет. 
Подню1ешь х о.1ст, а Савва Иванович уже тут, взглянет 
ясны:--1 соко.1 ины:-.1 око:--1 ,  скажет бодро, одушев.1енно : 
«А хорошо! »  Посмотр11шь - и впрю1ь  как будто хорошо. 
И как это \'дава.1ось - не поймешь !  

«Снегурочка» удал ась н а м  вполне, 1 1  ставиJr ась 0 1 1 <1 
у нас раза  четыре. Царя Берендея играл даже с а м  Савв;� 
Иванович. Какие у нас  бывали Весна,  Снегурочка , Куп а 
ва ,  Бобыль и Бобылиха !  Кто видел н а ш у  «Снегурочку», 
а тем более играл в ней, я думаю, никогда ее не забудет! 

В 11ктор Васненов даже сочини.1 четверостишие по 
пово,1у своего сненичсскоrо выступ.1ени я :  

Д<�, я n11ca.1 ст и х и ,  
Т о  стихи бы.111, нс проза '  
:\ ' ·  грехи, ч о н  грех и -
:Ic.1a я 1 1 гра:1 .\\op(J J a ' . 



В декорации к «Снегурочке», этому гимну русской 
поэтической сказке, художник вложил всю силу своего 
вдохновения и пла менной ф а нтазии.  Эту фантазию 
вспоил и  народные сказки,  был ины, поверья, услышанные 
им  в р анние годы. 

- Многие спрашиваJ1 И  м еня,  к а к  я придумал деко
рации и костюмы для «Снегурочки». В первый раз  н 
увидел Снегурку в одном из хороводов, который  н а блю
дал в Троицын день н а  Воробьевых горах, а Берендеева 
палата мне п ришл а  на ум, когда я любовался м а кетом 
Коломенского дворца. 

Многие из художников и зрителей  удивлялись, откуда 
я взял краски для «Снегурочки». Ответ у меня очень 
простой :  от народных гуляний  в В ятке, в Москве на  Де
вичьем поле, от переливчатой игры жемчуга,  бисе р а  и 
цветных каменьев н а  кокошниках, телогрейках, шубках 
и другом женском одеянии, виденном м ною и на родине, 
и в Москве в 80-х годах. 

Р а бота над эскиза ми декораций и костюмов к «Сне
гурочке» б ыл а для художника проверкой того, н асколько 
он знает русскую поэзию, русский характер, русский бы
товой уклад,- жизнь своего н а рода .  Очень помог.тrо В ас
нецову знако м ство с собраниями О ружейной п алаты и 
изучение предметов старорусского обихода и быта, хра 
нившихся в р азличных музеях 1 1  ч астных коллекциях. 

- Меня поразило,  - р ассказывал Виктор В асне
цов, - длител ьное бытование ряда предметов в жизни 
народа.  Мне трудно объяснить, как они могл и  сохр а
ниться н а  п ротяжении столетий.  Такая приверженность 
говорит  о каких-то твердых основах народного понима
ния прекрасного, о чувстве красоты, ес.1 и  хотите, об 
эстетике и художественном вкусе н арода. 

В. С. Мамонтов в своих воспоминаниях п риводил не
которые подробности об участии художника в постанов
ке «Снегурочки». 
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«Jимой 1 882;83 г . ,  - р ассказывал он, - в нашем ыu
сковском доме бы.1 а  поставлена на дом ашней сцене ве
сенняя сказка А.  Н.  Островского «Снегурочка».  Худо
жественную ч асть пост<1 новки взял на себя В а снецов. 
Вот когда он р азверну.11 во всю ширь свои тал анты. При  
этом он не только с а м  проникся поэзией этой дивной 
сказки, почувствова.1 ее русский дух, оценил несравнен
ный, ч истый, под.:1 инно русский язык ее, но, дум а ется 
:-vt нe, зарази.1 с1зпим ув.1 ечен1 1ем и всех участников этого 
спектакля. Ca:v1 Виктор Михайлович играл в «Снегуроч
ке» деда Мороза,  своим русским говором на  «О», своей 
могучей сценической фигурой он создал незабываемый 
образ хозяина русской зимы.  Ка к живой, стоит он и сей
ч ас у меня перед гл азами  в белой,  длинной, п росторной 
хо.1щовой р) бахе, кое-где прошптой серебром ,  в рукави
цах, с пышной копной белых, стоящих дыбом волос, 
с бо.1ьшой белой лохматой б ородой. «Любо м не, любо, 
.1 юбо», - слышится м не его го,,юс». 

Брат К. С.  Станиславского, Владимир  Сергеевич 
Алексеев, очень спокойный и выдержанный человек, р ас 
сказывая о «Снегурочке», весь как  бы преображался.  
«Я не нахожу слов,  чтобы передать, что мы все, видев
шие «Снегурочку», тогда переживали .  Чудесные, полные 
поэзии слова Островского не только зажили новой для 
нас жизнью, но все герои «Снегурочки» представлялись 
н<1м  то.1 ько та �шми,  какими их показал Васнецов. Это 
был переворот, революаия в театр альном деле, замеча
те.1ьное открытие нашей ста рой,  далекой ж изни .  После 
спектакл я  и вероятно п озднее все стали в идеть старую 
Русь только такой,  какой ее изобразил В аснецов ! »  

И .  Е .  Репин под непосредственным в печатлением 
спектакJrя писал В .  В .  Стасову: «Не могу не  поделиться 
с В а м и  одной новостью : здесь, у Ма монтовых затеяли 
разыграть «Снегурочку» Островского. В аснецов сделал 
дл я костюмов р исунки. О н сделал такие великолепные 
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'Г ! I I I ЬI --- 130СТОj) Г . . .  5-1 У13l�рен ,  что l l l l l\TO там  у В <I С  не с;.tе
л ает н ичего подобного. Это просто шедевр».  

В.  В.  Стасов р азделил репинский востор г, когда уви
дал в аснецовские эскизы декораций и костюмов. 

«Без этих декораций,  - писал он, - и без этих Бе
рендеев, истинно древних русских людей, будет каждый 
всегда знать да.т� еко не всегда н астоящего полного Вас
нецова .  Нико гда еще ничья фантазия не заходи.т� а так  
далеко и так  глубоко в воссоздании а рхитектурных форм 
и орна ментики древней Руси ,  сказочной, легендарной,  
былинной.  Все,  что осталось у нас в отрывках,  бытовых, 
от древнерусской жизни,  в вышивках, лубочных р исун
ках, пряниках, деревянной древней резьбе - все это сое
динш1ось здесь в чудную, неср авненную картину». 

Глубоко захваченный впечатлениями от декораций ,  
В .  В .  Стасов оставил о «Снегурочке» такие восторжен
ные строки :  «Какая р адость, какое счастье, какое чудное 
знакомство с капитальнейшими произведениями фанта
зии художника,  в высочайшей степени оригинал ьного 1 1  
с амостоятельного. Какая изумительная  галерея древнего 
русского н арода, во всем его чудесном и красивом обли
ке, эта галерея старого русского п ростонародия и его 
бояр, древних русских девиц и з а мужних б аб, в их кар 
тинн ых старых разноцветных одеждах из чудных узор
чатых м атерий ,  с ожерельями и всяческими  дорогими 
убора м и  н а  шеях ,  на лбах, древнего берендеевского 
царя ,  и его шутов, и всего его причта.  И все эти фигу
ры - не одно собрание красивых костюмов, нет, тут 
перед н а м и  и типы,  а иногда даже душевные выражения 
веселья  и печали, отчаяния п релестной ,  оскор бленной 
Купавы,  поэтичного н астроения гусляров, или .т� икования 
бирючей и р азудалых молодых п а р ней.  Все вместе - это 
целая  галерея картин из pyccкoii жизни,  да еще происхо
дящей среди живописнейших, полумертвых зимних и 
l LRетущих весенних пейзажей, срсля таких изу'lштельных  
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coз;la 1 1 1 1 1'i дpc13 1 1 l' i i  руссJ\ОЙ а р х 1п с 1\ту р ы ,  к а к  1юлшебнап 
« П а:1 ата царя Берендея», или «Избы Мура ш а  и Бобыля» ,  
эти декорации и костюмы, и фигуры н авеки останутся 
драгоценны:..ш образца м и  русского творчества нашего 
вре:-.1енн» .  

- Все это J\\ос 1ш а - м атушка 1'1 Не подсказа:1 а ,  до нее 
я то: 1ько об это:\1 ч 1 па:1 , а она  :--1 нl' позвол 1 1.'1 а все рука ми 
пощупать и г.1 а зами  увидать, - сказал Виктор В аснецов, 
1.;огда е:\1у  проч:rи  отзыв Стасова .  

«Рисунка к «Снегурочке», находящиеся !3 Третьяков
скоii га .1ерее, - писал очень :..шого .1ет спустя И .  Э .  Гра 
барь, - в 01ысле проникновенности и чутья русского 
духа,  не превзойдены до сих пор,  несмотря на  то, что 
целых полстолетия отделяет их от наших дней, изощрен
ных последуrощи ми  театральными rюстановка ми К. Ко
ровина,  А. Я. Го.'ювина ,  И.  И. Бил ибина и др.» .  

С исключитс>.11 Ьной непосредственностью передавал а 
свои впеч;н,1ення от поста новкн «Снегурочки» жена 
худnж1-шка А.1ександра В.1 ади :..1 1 1 1ювн а :  

- Я бы.1 а обы1шовенно й  зрите.1 ьницей, только, ыо
жет быть, 60:1 ьше других во.1нова.1 ась  за  мужа. Он ведь 
не то.1 ько игра.1 на сцене, но 11 бы.1 автором декораций, 
которых никогда ранее не писа.1 и даже не знал,  как их 
пишут. 

Раздвинули занавес, и перед гл азами предста.r1 а по.:1 -
ночь, полная  предчувствий весны. Ее  ждали и ветви 
деревьев, укрытые снегом ,  1 !  спящие, как сказочные 
теремкн,  домики.  

Это было сто.1 1> ново и неожиданно ,  такой  сказочной 
поэзией веяло со сцен ы, что я чувствова:1 а ,  что зрите.r1 и 
ка к бы а хнули .  С таким же ощущением был а принята н 
«Берендеевка» .  «Никогда не ду:\1а .1 , что в нашем древне:v1 
зодчестве сто.1 ько красоты 11  поэзии», - донес.1 ись до  
:\Н:'Н Я  с.1ова  кого -то из  сидя щих позади. Действительно, 
картина бы.1 а ве:1 1 1 1<0.1епна !  
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«Ярилина долина» !  Я знала ,  что муж и знает и любит 
наши сказки, знала о его поэтической настроенности, но 
для меня было откровением, что он так сумел это пере
дать. 

Эскизы декораций к «Снегурочке», выполненные Вик
тором В аснецовым,  были не только «задниками»,  на  
фоне  которых р азвертывалось действие. В них прошли 
образы сказочной народной жизни, которые в спектакле 
стали а ктивно действующей силой и содействовали его 
успеху. Такими же были и костюмы для действующих 
лиц «Снегурочки». 

Своими декорациями  и костю:v� а м и  к «Снегурочке» 
художник совершил полный переворот в театрально
декорационной живописи,  заложил основы, на которых 
она зиждется до настоящего времени. В дальнейшем 
В иктор В аснецов написал декорации для постановки 
«Снегурочки» на  настоящей,  большой сцене. Это было 
усовершенствованием  и углублением того, что он  с ге
ниальностью создал для дом ашнего спектакля ,  это были 
новые страницы в истории русского театрального 
искусства.  

Через несколько :v�есяцев Абрамцево опять помогло 
В иктору В аснецову, на этот раз  в осуществлении еще 
одного з амечательного творческого начинания в области 
монументальной живописи. Это бы.1и удивите.1ьнейшие 
васнецовские ф рески для строившегося в то  время в 
Москве н а  Красной шющади Исторического музея. 



н а l3сероссийской выставке 1 872 г. в Москве б ы.1а 
показана  прекрасная ко.1.1екция предметов, харак
теризующих жизнь и быт русского на рода. Под 

впечаt.1ение�1 этой проходившей с шумным успехом вы-
ставки среди ученых Москвы возникла мыс.1ь о созщ1 · 
нии специа.� ьного музея истории быта русского народа. 

Б.r1 а го,�.аря э1 1ергн1 1  известного а рхеолога А. С .  Ува
рова 1 1  ]{ рупнеiiшего историка ,  з натока древнерусского 
быта И. Е .  Забет1на 6Ы<1 О  при 1 1ято решение сооруд ить 
в Москве Российскиii 1 1 стор1 1чес1шй музей . Музей строил
ся очень быстро, и к началу 1 883 г. уже бьиш открыты 
первые экспозиционные залы.  
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1:3 создании музеи очень 1 1 0могJ10 то, что москвичи 
увлекались п рошл ы м  родного н а рода, собирали п амят
ники материальной культуры. 

Среди ученых Москвы было множество знатоков ста
рнны. Кроме А. С.  Уварова и И. Е. З а белина ,  извест
ностью и уважением пользовались в Москве Д. Н. Ану
чин ,  В. И. Сизов, В. А.  Городцов, А. В. Орешников и 
В .  Н .  Щепкин. Это были знающие, тал антливые люди, 
охотно делившиеся своим богатым опытом. 

- Много мне дало общение с ними, - говорил Вик
тор В аснецов, вспоминая свои первые московские 
годы. - Они столько знали,  что всякий р аз ж алко было 
с ними расставаться !  

Василий Алексеевич Городuов с таким жаром р а сска
зывал о каком-нибудь ка мешке,  найденном им в курган
ных р аскопках, что оживала вся жизнь наших далеких 
предков. 

А мягкий Алексей В асильевич Орешников, человек 
необычайной чуткости и деликатности, брал в руки полу
стертую монету или какой-нибудь предмет XV I I
XV I I I  веков 11 п риводи.11 такие подробности, словно он 
жил среди .ТJюдей ,  державших в руках эти предметы. 

Увлекательны были полные поэзии,  живые р ассказы 
Вячеслава  Н икол аевича Щепкина и поразительны по 
широте и глубине знания Вл адимира  Ивановича Сизова ,  
всегда готового дать исчерпывающий ответ на  любой 
обращенный к нему вопрос. 

Все они воспол няли наши,  не особенно ве.1 икие, зна
ния,  заставляли усиленней р а ботать нашу фантазию, 
воодушевляли н а с  и приучали воочию видеть то, о чем 
р ассказывали . . .  

Я не говорю уже об Иване Егоровиче З а белине. Это 
был какой-то патриарх науки. По своей пламенной убеж
денности в правоту того, о чем он р а ссказывал своим 
слушателям.  он не и мел равных среди ученых Москвы. 
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А ведь в их числе были т акие, к а к  В а силий Осипович 
Ключевский,  которого можно было слушать часами .  

Многие из ученых, о которых вспоминал художник, 
являлись создателями  Российского исторического музея, 
до конuа жизни работали в нем и отдали ему все свои 
силы и знания .  Они, в свою очередь, очень высоко оцени
в али дарование Виктора Васнецова.  

- Н адо было видеть, с каким вниманием слушал 
Виктор Михайлович то, о чем мы ему р ассказывали по 
его просьбе, - говорил уже на склоне лет А.  В .  Ореш
ников. 

- Я мечтал захватить с собой на р аскопки В а сне
цова,  - вспоминал В .  А.  Городцов, вообще не особенно 
тобивший,  чтобы посторонние присутствовали при его 
архео.rJогнческих поисках. 

Названные ученые и Виктор Васнецов были в то вре
�1 я молоды и энергичны, жадны до знаний,  переполнены 
интересом к жизни родного народа и его далеких пред
ков. Все Ж И.'I И  в творческой атмосфере, которая  расши
ря:та  пределы их научного воображения.  

В оди н из февральских i 1.r111 мартовских дней 1 883 г. 
В иктор В аснецов получил от А.Тiексея Сергеевича Ува
рова, одного из руководите.пей  Российского нсториче
ского музея, приглашение прибыть к нему в Леонтьев
ский переулок на «чашку чаю>. 

«Чашкоii чая» ,  по р а ссказам художника,  бы.по  одно 
из заседа ниii ,  посвященных деятельности Исторического 
музея. 

- После разговоров о каких-то дш1 меня м ало инте
ресных де.1 ах Алексей Сергеевич неожиданно обратился 
ко мне:  «Мы решили,  Виктор Михайлович,  просить Вас 
написать для одной из зал музея фреску, посвященную 
жизни людей каменного ве1<а .  Лучше В ас, по нашему 
м нению, никто этого сделать не  сможет. Вы прошлое 
знаете, любите и умеете его, как никто, передавать !  Кар-
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гину на тему «Похороны сл авя нского вождя » м ы  уже 
з аказал и Ссмир адском у, а «Каменный вею> прошу от 
имени всех п р исутствующих н а писать В а с ! »  

Не  скрою, ч т о  слова Уварова не только меня  удивил и, 
но даже испугал и !  О л юдях каменного века я никогда 
не думал , меня зани ма.ТJ И  л юди более близких эпох, 
наш родной на род, который был мне мил и хорошо зна
ком и по книгам,  и по р ассказа м  стариков .  

Несмотря на уговоры Уварова и собравшихся,  я кате
горически отказался ,  объясн ив, что совершенно не под
готов,1ен к предложенной мне работе и не могу за нее 
взяться. Мне тогда никто не сказал,  что предложение 
п исать «Каменный век» было сде.1ано по  совету Адриа
на Ви кторовича П р ахова.  По его  мнению,  то,11 ько один 
я и м о г  написать такой фриз .  Не  м огу сказать, чем он 
тог;�,а руководствовал ся ,  советуя пр игла сить меня.  Ве
рояп-10, своей богатой художественной _интушшей . . . 
Я неоднократно убеждался в ней,  наблюдая,  как 01 1  
р азрешал отдел ьные вопросы, возникавшие при  п острой
ке  Вл ади мирского собора в Киеве. 

После категорического отказа принять заказ я, поси
дев еще нем ного, р аспроща.'l ся ,  вышел на ул ицу, нанял 
извозчика и поехал домой.  В голове у меня б ыл туман  
и неразбериха !  Я ничего не виде.'! и не разбирал,  продол 
жая  дум ать о б  уваровском предл ожении.  Постепенно 
у :--1 еня  перед гл аза!lш нача.ТJ и выписыватьс?. отдел ьные 
образы, сл ивавшиеся в ка ртину. Я настолько ясно в 11д<:> '1 
«каменных л юдей», что стал потор а ш1 1 1 вать возницу. 
Доехал до дому, б ыстро распл атился ,  бегом поднялся по 
.1естнице, р азделся ,  схватил ка кой-то подвернувшийся 
мне под руку кусок бумаги и дл я памяти на бросал то,  
что мне п редстави.1 ось по дороге домой.  

Акал,емик  И.  Э .  Грабарь,  написавший очерк об исто
рии созда ния  фриза «Каменный век», говорит:  « Все по
пытю1 р азыскать в бумагах ныне умершего сына худож-
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ника Алексея Викторовича этот первый эскиз б ьи1и 
i щетны:  его нет ни в архиве музея В. М. Васнецова,  нн  в 
Третья ковско ii га.1ерее, ни в частных московских собр а 
ниях,  п о  которым рассея ны р исунки, относящиеся к про
цессу ра боты художника н ад «Каменным веком».  

Однli ко достоверно известно, что в 1 927 г. у А. В .  Вас 
ненова бы.1 этот листок бумап� с р исунком художню<а , 
и он показыва.11 его некоторым близким л юдя м. Н а  обрат
ной сторnне эскиза бьJ.ТI нарисован ка кой-то план.  Этот 
л исток : 1редставлял собой ценнейший документ, р аскр ы
вавшРЙ п роцесс творчества художника ,  у бедительно 
rоворящий о то м, как у него возник  композиционный зa
!ll ЫL·e.'! « Ка менного века». 

С та кой же неожиданной д:1 я всех «быстротой» .  по 
µ ассказам сопременн и ков и б.'I ИЗ IШХ художн ику .1юдей,  у 
В иктора Михайловича В аснецова созда.1ись  компози
цин и некоторых других его крупнейших  ра бот. Над 
многи м и  из них в да.1ьнейшем о н  еще до.1го работа.1, но 
основное тематичес кое решение картины у него создава
.тrось м гновенно. 

В н астоя щее время нет т очных сведен и й  о первом 
периоде работы художника н ад «Каменным веком », 
когда через нес 1 .с ; . ; ько дней после разговора с А .  С. Ува
ровым он  сообщил ему о своем согласии выполнить з аказ 
д.11я Исторического музея. 

- Уже имея набросок «Ка менного века» и дав Ув а 
рову сог"1а сие, муж много раз  говорил м не, что ему  
стр ашно взяться за карти ну, что он  не  уверен,  справится 
.'!И с ней, - р асс1<азывал а А.  В. Васнеuова. 

Художн ик, жел а я  побороть в себе эту неуверенность 
и возникшие вместе с ней «стр ахи»,  начал усиленно зна
комиться со всем, что в той или иной степени могло ему 
подсказать, как решить зам ысел. 

- Я не стол ько читал, - говорил художник,  - сколь
ко осматривал з алы ИстrJрического музея, стараяс;ь уга-
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дать по  собранным там п редметам,  какова б ы.1а жизнь 
в то время.  

А .  С. Ува ров огр а ничился по  существу только темой 
и общими указаниями.  На все мои р асспросы о деталях 
картины он отделывался общим и  фразами, советуя, н а
пример,  изобразить охоту н а  м едведя, но  мне  это каза
лось м елким,  и я твердо решил, что покажу охоту на 
м а монта. Это, по-моему,  должно было звучать бoJiee 
сильно и больше соответствовать тому времени, когда 
жили «каменные .тrюди».  А то м едведь! Это м е.1ковато! 
Я в идел, к а к  охотятся на м едведя. Мамонт же - другое 
дело. Это история !  Седая ста р ина ,  б ывшая  за много 
тысячел етий до нас !  

«Н асколько м ысль В аснецова оказалась более отве
ч ающей общему з аданию «Каменного века» и прежде 
всего более ж ивописной и впечат.1 яющей, - говори.'! 
в последстви и  И.  Э. Грабарь,  - показывает подлинно по
трясающий эпизод загона допотоп ного животного в вы
р ытую дл я него глубокую я му-за падню и последующей 
расправы с грозным зверем .  Одна эта тel\la м ог.1а бы 
служить содержанием целой гра ндиозной картины. Так 
именно и понял свою задачу В и ктор Михайлович».  

З : ншматься в плотную «Каменным веком»  художник 
предполагал в Абрамцеве. А до этого он  уделял много 
времени бесед а м  со знающи м и  людьми ,  которые давали 
«толчки» его ф а нтазии.  

- М ного мне дал Дмитрий Н иколаевич Анучин. Он 
умел так р ассказывать, что посл е  беседы с ним  я почти 
реально увидел глаза и бивни м а монта и его стр а шную 
п асть. Однажды, когда я р ассказал ученому секретарю 
музея Сизову о том,  ка;( я хочу изобразить людей ,  уби
вающих попавшего в яму страшного зверя,  тот воскл ик
нул : «Чему ж е  нам вас ,  В и ктор Михайлович, учить и что 
ва м р ассказывать! В ы  лучше н а с  в се это видите и 
чувсцуете!» 
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1 10 воспоминаниям современников и отчасти са мого 
художника можно судить, с какой тщательностью он  
проверял и обосновывал все то ,  что возникало в его твор
ческом вообр ажении.  

- Я, к ажется ,  всем Н 'lдоел в Историческом музее, -
р ассказывал Васнецов,  - требуя от н их к а к  можно б ол ь
ш е  предметов и образцов, которые позвол или б.ы мне 
хоть не�шого пощуп ать и увидеть тогдашний укл ад 
жизни,  движення и ж�сты тогдашних л юдей. Неза мени
мую мне помощь в этом оказали незабвенные дл я меня 
сотрудники музея. Без их авторитетных указаний  и сове
тов я б ы  так не ощутил , не почувствовал ни э похи,  ни 
тогдашних л юдей, не угадал бы ,  чем и как  они  жил и !  

С такими творчески м и  з а м ысл а м и  В и ктор В аснецов, 
взволнованный грезами  о « Каменном веке», вскоре после 
пасхо.л ьных празд юшов переехал с семьей в Абра мцево, 
в «Яшкин дом». 

В специальной пристройке, передел анной из сарая ,  
б ыл а  оборудована  по р аспоряжению С .  И. Мамонтова 
мастерская ,  где 1 1  был водружен огромный подрамник  
с холстом дл я «Каменного века».  

П остепенно, день з а  днем на холсте стали  возникать 
отдел ьные фигуры и цел ые части того грандиозного про1 
изведения,  которое до н астоящего времени признается 
вел иколепным монументальным созда нием васнецовской 
фантазии. 



н 
есмотря на свою занятость « К а м ен н ы м  веко м », 
В и ктор В аснецов не  оста ва,1ся ра внодушным к 
и нтереса м  и де,ТJам ,  которые волнова,ш окружав

ших его л юдей .  Вся семья Ма монтовы х, жипшая в бол1,-
шом доме,  и навещавшие их друзья были увлечены за 
вершением строительства церковки . Эти м и  зам ы слами  
п роникся и художн ик. 

Н. В .  Я кунч икова очень ж иво и выразительно описала 
обстан овку Абрамцева той поры, р ассказала о том,  что 
делал поселившийся в «Яшкином доме» Виктор В асне
цов. «В 1 882 г. с весны приступ ил и  ко внутренней отделке 
uеркви и к возведению купола. П оленов сделал несколь-
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ко проектов дл я него, а дл я утвержденного большин
ством - ш а блон.  Хотелось под куполом сдел ать поясок 
11з uветных изр азuов, но таковых в продаже нел ьзя бьио 
н айти. 

Тогда выписали из Москвы обыкновенные белые 
квадратные изразцы, оfJщи м и  сил ами  р аскрасил и  их ке
рамически ми краскам и  и отдали в обжиг, тогда еще очень 
примитивно обставленный.  ПоJJучилось м ного брака, но 
все же выбр а.'! I !  .'lучшие и укр асил и и м и  верхний край 
купо.r1 ьного барабана .  

Ца рсю1е двери и киоты на Спаса  и Бого:--1 атерь, нов
городской резьбы,  по р исунк а м  П оленова,  испол н ял ись  
в московско �1 доl\1 е особо п ри гл а шенными резчиками .  
В Абра мцеве все  ж ило и нтересом церкви и общей 
ра боты. По.'! енов де.1 а.'1 эскизы д.'! Я деталей ,  для решеток 
и коностаса ,  паникадил а .  подсвечников, утвари ,  хоругвей 
и руководил всем делом .  Ел изавета Григорьевна и На
та.ТJЬЯ  Васильевна вышивали н а  хоругвях, сдел а нных 
Поленовым в форl\1е стяга.  и коны,  подбирая кусочки 
шелковой м атерии.  Репин окон чил Спаса ,  художник Нев
рев - Н икол а я  Чудотворца.  

Работа кипела . . .  
Когда стали делать пол и за неименче:v� плит Савва 

Иванович решил сделать обыкновенный  цем�::нтно-моза ич
ный,  при меняемый в подвалах,  Виктор В аснецов возму
тился и настаивал на Х�удожественной выкл адке узора 
Ему предоставили руководить эти:-.1. То1 да на бум аге 
поя вился набро сок стилизованного цветка,  11 х1у.1ожник 
сам по нескольку раз в день з а бегал в церковь, помога.1 
выкладывать узор, направл я я  изгибы линий ,  и подбирал 
кюши по тонам .  К обшей радости, с коро вдоль всего пол а  
вырос огромный ф антастический цветок. В нем появи
лось что-то небывалое, творческое, и он стал пра�одите
лем нового. художественного направлени я  стилизации 
прйрqд.ы . 
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Дело подходило к концу, шла страшная горячка, все 
б ыл и  за.валены �работой. За несколько дней до освящения 
хватились, что кли•росы еще не окрашены. Неврев тотчас 
покрыл их голубовато-зеленой к раской, но п олучилось 
что-то малярно-грубое, не гармони1р1ующее с общим худо
жественным тоном. И тут выручил В иктор В аснецов. Он 
потребовал цветов; со всех сторон е.му понесли разнооб
разные б1укеты, и из-под его творческой кисти быст�ро 
стали вырастать цветы на голубом фоне клироса. Созда
лось что-то нежное, 1«расивое, веселое, вполне соответ
ст.вующее общему 1радостном1у настроению. О бъятый им, 
художник н а п исал и об1раз Богом атери ,  цар ящей среди 
благодатного неба и радостно, с м атеринской нежностью 
п редоставл яющей сына своего любви и поклонению чело
вечества» .  

Колоритное описание  этих  же событий имеется в вос
пом инаниях В севолода С аввича Ма монтова. 

« Коснулось дело КiJИросов - к Виктору Михайло
вичу! - и он  расп исывает небольшие деревянные стенки 
обоих кли росов самыми разнообразными цветками.  
Выш.1 а задержка с полом,  долго не  могл и  решить, каким 
его дел ать,  то  ли каменным,  то  л и  уложить чугунными 
плитами.  В аснецов и тут выручил - предложил испробо· 
вать мозаику, ч ерез день набросал .рис1унок ее, а затем 
самолично р а ботал с мастерами,  укладывавшими этот 
мозаичный пол».  

- Да вы посмот1рите, - говорил художник, показы
вая эскизы своей мозаики, - какие чудесн ые ,  узорчатые 
п ол ы  в наших м осковских соборах  и теремах. Наш на1р()Д 
всегда любил, чтобы пол ы  в храмах р адовали глаз, вос
хищали как цвет1ущий л�г весной ! 

Как б ы  между Делом, почти не отрываясь от «Камен
ного в ека», которы й  брал все вдохновение и оЧень м ного 
сил, Виктор Васнецов с оздал еще одну замечателыную 
вещь, дожившую до н аших дней. Это «Избушка н а  курьих 
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« l1 3 fi y ш 1; a  1 1 а  1\ }' р ы 1 х  н ожк а х »  Л к о а ре :1 ь  А М В а сне 1 1о в а  

ножках» ,  соо р у ж с 1 1 1-1 а я  в а б р а J\щеnск u м  п а р к е  п о  з а ·  
J\1Ы с.1у и п р оекту худuж н 11 к п ,  в с е гд а  о щ у 1 1  . в ш е го в себе 

с т р а ст ное в.'! е ч е н и е  к а р х ит е к т у р е .  
В с я к и й ,  кто в и д е.'! и з б у ш к у ,  с р а з у  ж е  п е р е н осился в 

с к а з оч н ы ii 1\l l l P  родной ста р и н ы .  Худож н и к  сум е:r в к.1 ю ·  
ч и т ь  с в о ю  и з б у ш ку в о к р у ж а ю щи й  п е й з а ж ,  слит ь  ее с 
н и м ,  что еще более подч е р к и в а л о  в ней об аян ие н а шего 
ста рого дер е в ян r ного зодч ест в а .  

- Я к а к -то с особой с ил о й  почувс твов а л  сла дость 
а р х нтектур ного творчест в а ,  и во м н е  оче н ь  я вственно про
снул с я  о р н а J\1 е н тщик!  - говор ил худож н и к. 

Об этих а р х ит екту�р н ых увл ечен и я х  и н а ст�роениях 
В а сн ецова п и с ал а  сест�ра х.удож н и ка В.  Д. Поленова 
Е л е н а  Дм ит р и ев н а :  

« Кто дал м н е  толчок к ур азум ен и ю древнерусской 
жизни, так это В. М. В аснецов. У него я н е  училась в 
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пря мом смысле  слова,  то есть уроков у него не  бра.1а ,  но 
как-то н абиралась около него понимания  русского на
родного духа».  

Это понимание народ,ного «духа»  помогало художнику 
не только в р аботе над картина:vrн,  но 11 п•ри соо:?ужении 
« избушки н а  курьих ножках», шутл иво п розванной 1 !1\1 
«языческим капищем». Этот же «дух» обогатил, осени:� 
и р асцветил его вдохновение и в труде над «Каменны"1 
веко:vr». 

Едва устроившись в «Яшкином дo:vre», художник энер
гично на чал де.1ать эскизы д,1я зад,у:vr а н ных 101 образов. 
Молодой В. А. Серов, живший тогда в Абра :vr цеве, ПОJ\а 
зался художнику подходящи:vr для картины, и он сдет1л 
с него три вел1ко.1епных рисунка,  которые сейчас на хо
дятся в Госудщ)стве1; 1ной Т·ретьяко вскоii га.1{'рее. Kpo:vt e  
этих рисунков, здесь х р анится еще нескоп ько кар андаш
ных на бросков к картн1 1е .  Они говорят о н а пряженно:-.� 
труде Васн ецова. раскрывают процесс его работы над за
ду:vr а н ны:vr произве.Jение:-.1 .  

Нат1урщикюш Васнецов.у служ1 1.1и  не то.1 ько ок1ру
жа ющие его люд�1 ,  н о  часто и к0рестья�:1е окрестных 
дереве: rь .  

- Мы нач а.1и побанва ться Васнецова 1 1  ста рал1 1сь не  
проходить ми:vrо «Я шкина дО:\1а» ,  чтобы не попасться н а  
глаза х1у.Jожн и1<у, - говори,1 мра чноватый на вид, н о  
бла годушный и мягкий Н .  В .  Неврев. 

В это время в большом абрамцевско:vr дo:vre Ма :vrонто
вых Ви ктора Васнецова видели то.1ько урывка:vrи,  когда 
()Н забегал сю.Jа по како\1у-нибудь делу, связан1;юму с 
избушкой. Только по вечера :vr ,  ко:-да в гостиной устраи
вались чтения,  художник прихо.Jил сюда побеседовать и 
послушать музыку, без котО1;:юй, как он  говс-ри.1 ,  ем,у 
«трудно было работать». Такая же напряжен ная  твор
ческая работа над картиной продо.т1 жалась в Москве, в 
КJ3артире в Шапошниковом переулке на Полянке, куда 
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псрееха .1 а  вся васнецоnская  семья вместе с «5огаты· 
рЯ l\! И»  и «Kal\!eH H Ы I\! веком" .  

Очень  характерным дш 1 творческой м а неры художни·  
ка бы.10 то, что  он часто одновременно работал над  не ·  
ско.1 ьк! ! l\! И  крупныш1 п роизведен иями .  Сосредоточенно 
заним аясь « Ка м енным веком»,  он ,  если и «Не  трогал» 
краскаl\! и  стоявших «Богатырей»,  то неотступно думал 
о них.  В ту же пору, зимой он н ачал н а б р асывать н а  
холсте «Иван а - ца ревича н а  сером во.1ке».  На  вопрос о 
том , как художник уме.'! совмещать р а з.1 ичные по  тем а м  
картины.  он отвечал :  

- По с1ущсству я все:-да ду:vrал только об одно.:v� и 
писа.1 то.1ько одно:  Русь свою :vrат.ушку, жителей ее, 
f:ljJeд!�OB \IOllX \Ш.1 Ы Х !  

Для \1 е 1 1я  совершенно о;щна ковы :vroи предки, незави
сюю от того, с 1ият .ш они 1. 1а  конях в бо :-атырской за
ставе; e_n.,yr .1и по  по.1ю, раз .Jу:vrывая,  куда направить 
путь; несутся ли по непроходи:vrо:v�у лесу на волке или 
бездыха нны\!!!  покоятся в густой траве, положив жизнь 
за дру ги своп. 

Изображая  людей каменного века, я провидел в н и х  
п редков н а ш и х  дреrз них вятичей. П исал я их вовсе н е  
п о  книгам,  н е  п о  м атер иалам р аскопок, а п о  чнутрен
ней догадке, по  своему чутью. Может быть, и п р исоч инил 
что, доб ав! ! Jl и даже исказил, н о  все это шло от м оего 
пони\1 а ния и чувства прошлого. 

Эти слова художника перек.1икаются с его более позд
НИ\1 1 1  высказыва ниюш: 

- Москва , ее на род, ее старина ,  ее а рхитект.урные 
па:vrятники н аучили :v�еня,  ино :-да по  ca:viы:vr,  казалось бы,  
:--1а.1опрн:vrешы:vr щ)ед\1ета :--1 ,  угадывать, видеть, осязать 
прошлое. Бродя по Кремлю, я ка к бы ви.Jел Грозного. 
В узких лестничных переходах и коридорах х р а м а  Васи
.:шя Б.1ажен ного с.1ыха.1 поступ ь  его ша :-ов, удары посо
ха, его вла стный голос. В Новодевичьем ясно, еще до кар-
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тины ИJ1ьи Ефимовича ,  в 1це.1 Софью, а нрообра з  Ильи 
Муром ца я нашел у Дорогом и.1овскоrо .моста среди 
ломовых извозчиков и привел одного из них  в м а стер
скую н аписать этюд! 

В часы отдыха от «Ка менного века», между делом 
поправляя « Богатырей» и уточн я я  композиционные де
тали «Ивана -ца�ревича »,  Виктор Васн<:цов писал д�руже
ские портреты с близких людей. Эта •ра бота , когда худож
н и к  жадно впитывал в себя «д1ух Москвы»,  расширяла и 
угл.убляла его з1накомство с москвичами.  Бла годаря «дому 
на Садо во й», к которому тянулись л1учшие предста вители 
художественной общественности столицы, через Истори
ческий м узей, через И. Е. Репина и В .  Д. П оленова у Вас
нецова з авязывались отношения с научными и л итератур
ны:vш м осковским и  кругами.  

- Мне посчастл ивилось, - сказа.1 как-то худож
н и к, - пожимать руку, на писавшую «Войну и мир»  и 
«Анну Каренину»,  и р азгова ривать с Толсты м об искус
стве. Незабываемы н еоднократн ые встречи и беседы с 
В асилием Осиповичем Ключевски м , который чудесно 
знал ста рину и ,  как нем ногие,  умел о ней р ассказывать. 

Росла творческая энергия художника и уг.ТJуб.1ялся 
его талант и в течение зимы, и п осле переезда весной 
1 884 г. в «Яшкин дом»,  куда были доста влены «Богаты
ри» и громадные холсты «Камен ного века». 

Осенью во что бы то ни стало нужно б ыло сдать 
Истор ическому музею «Каменный век» и прикрепить его 
к стена м  круглой, небольшой, п олутемной угловой залы.  

«Теперь я так  погружен в свой «Каменный век», -
писал В а снецов Е. Г .  Мамон товой, - что не  мудрено и 
з абыть современный м и р  . . . :>) 

Основная ч асть р а боты к осени была выполнена ,  и 
художник готовился к ее сдаче. В памяти сохранились 
м н огие любопытные воспоминания  художника о б  этих 
последних з авершающих неделях и днях. 
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- Я напрягал 11оследн11 �  силы.  l lодбадрннаJ1 ,\1еня  
живительный воздух, и я р а ботал вовсю, как  только н а 
чинало светать в м астерской. Одно меня с мущало:  гото
вые ч асти холста в н еотапливаемой комнате плохо сох
ли, потому что начинались уже холодные подмосковные 
осенние утренники.  Помогли ,  как всегда, Елизавета Гри
горьевна  и Савва Иванович,  предложив перенести хол
сты для просушки в б ольшой дом .  

Мы с б ратом Аполлинарием,  наколотив ч асти карти
ны на длинные жерди, н ачали  их  перетаскивать в боль
шой дом и р а звешивать в столовой, где беспрерывно то
пились камин и печи. Холсты стали  п росыхать скорее, и 
их можно было свертывать и перевозить в Москву. 

Там уже ра бота пошла как  по м аслу :  р а бочие быст
ро н ак.ТJеивали мои холсты н а  стены. Я з аделывал швы и 
н аводил лоск н а  всю картину, которая  в какой-то мере 
ста л а  мне  нравиться, п оскольку я ее увидел впервые в 
полном своем развороте! 

З аконченный «Каменный вею> вызвал восторженные  
отзывы у близких друзей художника - Мамонтовых, 
Третьяковых, П ра ховых и даже у В. В .  Стасова ,  который  
всегда сдержанно относился к таланту Васнецова . Под 
первым впечатлением от «Ка менного века» В. В. Ста
сов п исал : 

«Васнецов встал вдруг, поднялся во всю свою выши
ну и создал такие картины доисторического периода, ко
торые не то.1ько превосходят все оста.1 ьные фрески И сто
рического музея, но з атмевают все, что до сих пор созда
валось в подобном же р оде во всей остальной Европе. 

П рогр а м м а  была дана  В а снецову А. С. Уваровым 
л ично, но она состояла только из общих черт, как, на 
пример :  «выделка шкур», «выделка  оружий кремневых», 
«выделка горшков», «добывание огня», «охота на мед
ведей» и т. д. Как В аснецов вдохновился этой общей 
прогр а м м ой ,  как соединил все детал и ,  все подробности. 
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как  он из н их создал сцены ,  десятки сцен, множество 
сцен, как  он слил их в одну общую, поразительную, по
трясаю щую картину - вот что будет, мне  кажется, веч
но  составлять предмет б ескс нечного изумления дл я каж
дого и нтелл и гентного и художестnенного человека, вот 
ч ем мы можем и должны гордиться перед Е вропой . 

. . .  Сделанное в этом н а правлении Васнецовы м  -
истинно  изум ительно.  О н  п редвидящим духом отгадал и 
ясно р азли ч ил древнейшую эпоху истории  ч еловечества, 
он точно срисовал с виденного гром аду сцен, ф игур, л иц, 
типов, выражений ,  душевных состояний . . .  

У В аснецоnа в р яде картин жизнь  кипит и бьет клю
чом,  словно все ч еловеческое царство ходит, двигается ,  
бьется и мечется,  стучит, кричит, плачет ,  р ыдает ил и ре
вет от неистовой р адости . . .  выступает огромн а я  верени
ца м ужских и женских J1И чностей, стариков и детей ,  пря
мо почерпнутых из могучего. своеобр азного, глубоко по
стигающего воображения.  Все  их  позы, все их движе
н и я  - какие-то древние, дремучие, их  не  увиди шь, им не 
н аучишься  ни в каких кла ссах,  их  дала одна творческая 
ф а нтазия потрясенного художника . . .  

Московские л юди н ауки . . .  указывали ему кости древ
них животн ых, кремневые орудия и оружия .  Но все это 
были только внешн ие, вспомогательные средства.  Глав
ным же деятелем была его собственная творческая фан
тазия ,  а она была у него изум ительна я, несравненн а я. 
И сильный ею, он  создал тот ряд чудных сцен, каких до 
него никто не  создавал . 

Перед входом в пещеру, выдолбленную самой п риро
дой, в каменной скале, разместилось несколько семейстn, 
выползших из своего тем ного м рака на солнышко по
жить, а подле,  на корточках,  ветхий ,  весь уже беiIЫЙ ста
рик тоже сидит и дышит на свежем воздухе .. .  Женщины 
кормят  грудью своих детенышей и ,  кажется ,  отрывисты
ми звуками перебрасываются друг с дружкой реч а ми ;  
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uдин из м альч и ков, с густым и  косма м и  волос н а  голове, 
с любопытством и жадностью смотрит н а  дикаря,  в не
скольких ш а гах  от него стреляющего вдаль из лука в 
птицу. Кто из мужч и н  еще дома остался, все прилежно 
р аботают: одни строгают кости животных или вырезают 
из них фигуры и орна менты, другие обжигают горшки,  
кто долбит из ствола древесного лодку, кто волочит к 
жене убитого зверя.  Громадн ого р оста вождь этих дика
рей с м ечом из кости, с копьем и з  жести свирепо озирает
ся и сзывает своих людей н а  охоту или в поход. В долине 
цела я  дружина  крепких, могучих, остервенелых от охо
ты варваров с ревом и страшным и гла з а м и  устремляется 
на м амонта, попавшего в яму и бешено з ащищающегося 
от этих ужасных л юдей, от их к а мней и копий .  Эта сце
на - с а м а я  оживленн а я  и с а м а я  драматическая из всей 
СЮИТЫ». 

В доба вление к этим взволнованным строка м критик 
писал, что это «произведени е  п ревосходное, и стинно мо
нументальное во всех частях и подробностях. Н икто в 
России еще н икогда н е  писал что-нибудь п риближающее
ся к этому гром адному р яду сцен и картин,  плоду в ели
кой творческой ф а нтазии и глубокого н аучного изучения 
седой древности». 

Этот отзыв и нтересен тем, что написан  ч еловеком,  
всегда критически относившимся к творчеству Виктор а  
В а снецова .  Д о  сих пор стасовская оценка является од
ной из наиболее полных характеристик, прекра сно р а с ·  
крыва ющих содержание  картины.  

Друга я,  така я же а вторитетная .  характеристика «Ка
мен ного пек а »  принадлежит а кадемику И. Э.  Грабарю,  
посвятившему этому произведению небольшое, но исчер
пыва ющее исследование .  И.  Э. Гра б а р ь  п исал : 

«Одн им из наиболее я рких примеров драгоценного 
дара  проникновения в древний мир  может служить се
рия  в аснецовских панно «Каменный век», - един ствен -
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ная  в европейско й  живописи композиция,  заставJi яющая 
верить в подJi инность этих первобытных людей. . .  Вас
нецов добивается своей цели не при помощи точных ар
хеологических подробностей, а путем интуитивным,  ар
хеологической зоркостью художника .  Васнецовские 
па нно,  несмотря н а  свой живописный,  вполне реалисти
ческий характер, выдержаны в декоративном стиле, от
ве<rающем их пря мому н азначению, - украшать заJi ы  
музея . . .  «Каменный вею> - одно и з  самых вдохновенных 
созданий В аснецова». 

Не  менее интересн а  и другая характеристика «Ка
менного века»,  принадлежащая И. Э. Грабарю: 

«Каменный вею> в композиционном отношении пред
ставляет собою весьма сложное произведение.  З аду
манное и в ыдержанное в пл ане декоративно-монумен
тальном, оно построено в определенном р итмическом 
п орядке. Хотя этому явно мешало са мое задание и ско
в а н н ость чрезвычайно разнообразной тем атикой, дикто
вавшей р азбивку всего пространства на отдельные эпи
зоды, художник блестяще спра вился с этой труднейшей 
з адачей, преодолев, каза.rюсь бы,  неизбежную компози
ционную условность, которой зрител ь вовсе не  чувст
вует. Из р ассмотрения  различных эскизов в идчо, что 
а втор долго искал наи более естественн ое сочетание от
дельных групп, занятых своим делом,  распредели в  их 
в н а иболее л огичном окружении .  

Приступ а я  к р а боте над «Каменным веком», В асне
цов уже твердо решил, что живопись этого произведения 
не  может быть н и  в чем подобной живописи всех кар
тин,  в ыполненных и м  до того времени .  Внимательное 
изучение живописной техники его п роизведений не  ос
тавл яет сомнения в том, что он упорно искал тот новы й  
язык,  который должен бы.1 быть присущ его новому 
созданию.  И он н ашел этот язык, выр аботанный им н а  
протяжении двух лет раб оты в Лбрамцеве и оконча-
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тел ьно выправленный  зимой 1 884 и весной 1 885 года 
в Москве. Более всего он п риближается к языку фрески.  
Хотя техника «Камен ного века» чисто м асл яная ,  но 
художник сумел ,  в нужных местах, достичь п олной ил
.1юзш1 м атовости фресковой поверхности. 

Дол го мучил а В и ктора Михайлович а  п роблема н а
ходки человеческого типа ,  могущего быть приняты м з а  
основу обл ика чел овека каменного века.  В конце 70-х 
годов X I X  века <:1 рхеология п роделала еще только пер
вые ш аги в своем научном н аступлении н а  открытие 
тайны облика первобытного челове;<а .  Есл и  б ы  у В а с
нецова были те м атериалы новейших р аскопок, которы 
�н� мы р аспол агаем в н астоя щее время,  о н  избежал б ы  
не1<оторых неточностей и даже ошибок, инкриминируе
мых ему не в меру п ридирчивыми критиками его концеп 
цш1 человека . . .  

Этого никак нел ьзя сказать об аJ.Iалогичном п роиз
веден ии изв�(:тного фра нцузского художника Ф. Кор
ыона,  испол ненном им на стенах Сен-Жерменского ис
торического музея в те же 80-е годы X I X  века.  Сравни
вая его с васнецовским «Каменным веком»,  В .  В .  Стасов 
спра ведл иво отдает п оследнему безусловное преиму
щество. Он прав.  утверждая ,  что сцены Кармона мертвы 
и безжизненны. lVlы видим тол ько внеш ность этих жал
ких,  нагих первоnытных л юдей. Комп озиция неуместно 
классична, фигуры изолированы,  недостает движения,  
жпзн и :  в его л юдях не  угадываешь великого будущего 
ра звития человечества .  А как  р аз величайшее достоин
ство «Каменного века» В а снецова закл ючается в выра
женном в нем предвидении будущего расцвета куль
туры». 

В ысоко оценили «Каменный вею> и ближа йшие 
друзья Виктора Васнецова .  В .  Д. Поленов, вообще не  
особенно щедрый н а  похвалы ,  в п исьме к художнику 
отмечал : «Как я ставлю высоко в отношении р адостного 

10* 1 47 



�'скусства твой « Ка м енный вею>, я и сказать не умею. На 
днях тут был П авел Петрович Ч истяков, о н  в восторге 
от этого п роизведени я .  «Васнецов дошел в этой карти
не, - сказал он,  - до ясновидения .  Это первая русская 
картина,  с нее должно нач аться русское искусство. 
В этой картине выр ажено все будущее р аз витие челове
чества , все, дл я чего стоит жить! » 

В другом п исьме В .  Д. П о.1енова ч итаем :  «Впечатле
ние, п роизведенное на современl'иков  «Каменным ве
ко�!»,  l'>IOЖHo, пожалуй, сравнить то.r1ько с впечатлением.  
п роизведенн ы м  когда-то «Помпеей» К. Брюллова. Как 
ее, так  и «Каменный вею> сочп и новой эрой р асцвета 
русского искусства» .  

Сдержанный и осторожный в оценках П.  М. Третья 
ков на писал художнику: « .. .Я хотел , не  откл адывая, по
тому нап исать, чтобы поскорее обр адовать В ас,  что 
«Каменный вею> на м есте ( т. е .  в музее.- В. Л.) , н а  
всех «това рищей» ( т .  е .  передвижников. - В .  Л.)  про
извел огромное хорошее впечатление, кажется все без 
исключения были в восторге». 



р азгаре работ й событий, связанных с заверш�
н ием «Каменного пека»,  у Виктора Васнецова 
в Абрамцеве п роизошла в стреча ,  н а рушившая 

его творческие пл аны и почти н а  десятилетие оторвав
шая  его от Москвы. Нем ного уже осталось л юдеii, кото
рые м огут рассказать об этом периоде в жизни и твор
честве худож ника.  Наи бол ее пол ным и достовер ным ис
точником являются воспоминания  Н . А. П р ахова,  со 
слов своего отца А. В .  Прахова,  запис авшего о собы
п1ях,  происходивших весной 1 885 r. в Абрамцеве. 

А. В. Пр ахов, профессор нстории кл ассического ис
кусства, изучал его по  подлинным п а мятникам а рхитек-
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туры и с кул ьптуры, хра нившихся в западноевропсii 
с юrх м узеях и собрани ях.  Вернувшись из заграничноii ко
м а ндировки на родину и заметив,  что в русском обра
зованном обшестве п робудил ся интерес к изучению па
мятников древнерус ского искусства, Л. В .  Прахов 
принял участие в изготовлен1 1и копнi'! Корсунскнх 1 1  
Сетrунских бронзовых врат и Патриаршего и Царского 
мест дл я московского Исторического музе я .  

П озднее А. В .  П р ахов р абота.1 по реставрации древ
них фресок в церквах Киева, руководи.1 внутренн ей 
ху дожествешюii от дел коii строившегося В.1 ад11 мирс кого 
собор а .  

«Это ответственное зада ние, - вспоминал Н. А. П р а 
хов, - заставило отца очень серьезно обдумать вопрос:  
кого из художн иков пр ивлечь дл я его вы полнения? 
П осле многих лет научно-иссJJ едовател ьской р аботы в 
древних русских церквах, увенчавшейся открытием но
вых мозаик  и фресок в киевско:\1 Софий ско:\1 соборе, а 
та кже фресок X I  I столетия в церквах Кирил.10вского 1 1  
Михай.1 овского м он астырей, н а  порученную е:-1у худо
жественную р а боту он оютре.1 , по собственно:-.1у опре
делению, ка к н а  «синтез всех а рхео.1 огичесю1х 1 1зыска ни ii 
в о бл асти русского религиозного искусства». Естествен 
н ы м  было жел а ние п р ивл ечь к росписи стен собора не 
заурядных ремесленников-иконоп нсцев, а настояш их 
светских художников, могуших и в этой обл асти жи
вописи проявить свой большой тал ант . . .  Первоначально 
отцом было на мечено четыре  хорошо ему известных 
крупных м астера кисти : В .  М. Васнецов, В .  И .  Суриков, 
И .  Е. Репин и В. Д. Поленов. Пригл ашение н а  ра боту 
отец н аш начал с первого из них ,  к которо:-.1у поеха.1 из  
Киева в Л б р а �щево. 

Отец рассказыва.1 .  что прнех а.1 он  в .\бра \щево к 
позднему обеду, пос.1е  него поше.1 к Васнецов ым, кото
рых застал за вечер ним чаем.  Р а ссказал Виктору Ми-
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А .  В .  П р а хо в  



х<1 ЙJ1uв11 ч у  u llt:Ji н своего 1 1 р 1 1 t:зда Вн1 1м атеJ1ыю высл у 
шав  деловое предложение, он ответил решитеJJьным от
казом. 

- Меня, - говорил В ас нецов, - сейча с  занимают 
совсем другие темы - русские былины и на родные сказ
ки . А в этой области, сами з н аете, «конкуренция» уж 
очень большая .  Трудно сказать что-нибудь свое,  что не 
nудет похоже н и  н а  Рафаэл я, ни н а  Мурильо. 

Как ни ста р ался отец убедить В а снецова ,  что у него 
и меются все данные, для того чтобы сказать свое,  
вполне  ориги нальное, русское слово, н икакое красноре
чие не помогало: Виктор Михайлович остался непре
клонны:\! .  Поздно з асидел ись з а  этим р азговором :  отец 
пошел в большой дом п ить  чай  и спать, а на  следующее 
утро с первым поездом уехал в Москву и прямо с вок
зала,  на извозчике, к В. И .  Сурикову. Двер ь  на звонок 
отворил а м олодая горничная .  

Б а ри н  дом а? 
- Никак нет ,  они  на дачу уехали. 
- А где их дача? Дайте адрес, я сейча с  к ним 

поеду. 
- Да, ха, х а !  - р а ссмеялась девушка.  - К н и м  н а  

извозчике н а  дачу не  п р оедете! Они завсегда ездят на  
дачу к себе  н а  родину в Красноярск!  

Узн а в  об этом,  отец послал Ва силию Ивановичу 
длинную телегра м�у с просьбой о тветить в Киев, а сам 
вечером того же дня  выехал домой, где его ожидала 
телегр амма  от В .  М. Васнецова такого содержания :  
«Есл и Суриков откажется, оста вьте р а боту з а  м ной». 

Отец сейчас же телегр афировал В аснецову одно 
слово: «П риезжай».  

В последствии Виктор В аснецов вспоминал об этом :  
« Когда я отказался о т  предложени я  П ра хова и он 

ушел к Ма монтовым в бол ьшой дом,  я лол rо думал об 
�Т()М предложении и не  мог з аснут�, 
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,\1.ои все уже давно легл и  спать, а я все думал и пu 
привычке ходил по колшате взад и вперед. Ш атался, 
как м а ятник. Н а рочно даже сапоги снял и мягкие туфли 
н адел, чтобы не  шуметь и не  разбудить детей.  Хожу и 
все думаю, стараюсь только не  попадать н а  те полови
цы, которые,  знаю, скрипят под ногой.  Все думал : 
хорошо л и  сдел ал, что отказался? Конкуренции старых 
европейских мастеров испугался !  Ходил и дум ал : «Как 
бы можно так сочинить Богоматерь, чтобы ни н а  кого 
не б ыл а  похож а ?  Ни на итальянцев, ни на знаменитого 
испанца, ни на кого из других прославленных европей
ских художников? . .  » Вспомни.11 , как однажды весной 
Александра Владимировна вы несл а в первый раз на воз
дух сына Мишу, еще мл аденца,  и он,  увидав плывущие 
по голубому небу облачка и л етящих птичек, от р адости 
F1сш1еснул ручонками, точно хотел захватить, прижать к 
своему сердцу все, что увидел ·В первый р аз в своей жиз
ни! . .  В это время 11 представилось мне ясно, что так н адо 
сделать. Ведь так просто н икто еще не писал !  А п отом 
припомнилось, что когда-то давно написал на эту тему 
м аленький образ и пода рил его Елизавете Григорьевне, 
а она поставил а в Абра мцевскую церковь . . . Утром по
сла.1 телеграмму . . .  » 

И нтересную детал ь сообщил гостивший в то время 
в Абр а м цеве И.  С. Остроухов : 

- Очень нас  удивил пришедши й  к вечернему чаю в 
бол ьшой дом ,  на другой день после отъезда П ра хова из 
Л.бр амцева,  Ви ктор М1 1ха i'1лович.  О н  принес Елизавете 
Гр игорьевне 11 всем нам  написанны ii им за ночь эскнз 
Богоматери ,  решенный в основном так, как он впослед
ств1 1и на писал его в соборе. 

Пос.1е ответной те.1еграл1 �1ы А. В .  Прахова Виктор 
Вас нецов поехал в Киев, чтобы увидеть место, где он 
должен был дел ать роспис1 1 ,  и вы яснить 1 1х прогр амму . 
..\. В .  Пр ахоп, как свидетел ьствует его сын ,  предложил 
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Васнецову роспись всего центрального нефа с запре
стольной апсидой, куполом,  потолками и столпами ,  под
держивающими хоры.  Ему поручалось также написать 
образа гл авного иконостаса  и двух боковых приделов:  
северного - жертвенника и южного - диаконника.  

Виктор Васнецов и А. В .  Пр ахов ос мотрел и собор,  в 
котором еще грунтовались стены,  обсудил и в основном 
пла н  росписи, который нужно было представить н а  ут
верждение строител ьного комитета. А. В. П рахов посо
ветовал художнику перед н ачалом ра боты над эскиза ми 
поехать в Итал и ю, чтобы там увидеть в натуре п а м ят
ники  византийского искусства, которые были ему извест
ны по  фотографиям и цветны м  таблицам. В ремени и 
денег в распоряжении художника б ы.10 мало, поэтому он  
смог посетить тол ько пять городов - Венецию, Равенну, 
Флоренцию, Рим и Неаполь. На всю эту поездку ушел 
всего один месяц. Р ядовому путешественнику это, веро
ятно, бы.10 б ы  сли шком м ало, но В аснецов хорошо з нал 
историю византийского ис1<усства и успел осм отреть па
м ятники,  известные ему по фотогр афиям .  В изучении 
искусства В изантии очень помогло ему знакомство с мо
заик<� ми Софийского собора и Михайловского монасты
р я  в Киеве, а также с фресками Кирилловской церкви. 

Из писем В аснецова,  посл а �-:ных друзьям на родину, 
видно, какое сильное впечатление произвел а на него Ита
л и я. В одном из писем к Е.  Г. М2монтовой художник пе
редает свои первые впечатления :  

« . . .  Уже нескол ько дней живу в Риме .  Хожу целые дни 
п смотрю, но  пр иход1rтся все рассматривать с птичьего 
полета, так как в одну неде"1 ю  хорошо и подробно ОС!\!ОТ
реть город очень трудно. И вообще все мое путешествие 
с.:шшком быстро и похоже н<� по.1 ет.  Хотя в этой 
быстроте есть с одной стороны и вы года - пер
вое в печатление от каждого города не  успевает сти 
р аться. Д о  сих пор са:.1ое милое и самое поэтичное впе-
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·чатление у меня осталось от Венеции. Это в ол шебное 
заснувшее царство. Святой  Марк меня сильно тронул и 
утешил. Дворец Дожей снаружи неописуем о  хорош, 
внутри не совсем удовлетворителен, хотя роскошен, все, 
что я сл ышал о Ма рке, осталось н иже того, что увидел. 
По пр иезде в Венецию я тотча с  отп равился на площадь 
и увидел нечто сказочное, но  действительно  существую
щее. 

Внутренность церкви еше более охватывает душу глу
боким художествен ным настроением.  В этих темных зо
лотых сводах, так л асково с высоты обни м а ющих и так 
глубоко утеш ител ьно с мотря щих свои ми м ал ен ькими 
окнами,  есть что-то м исти ческое. Я по 1<ра йней мере был 
глубоко взволнован .  Четыре дня я п робыл в Венеции и 
по  два раза ходил в Марк ( и  около Дрокал я ) . 

Из Венеции поехал ночью мимо уже совсем заснув
ших старых дворцов. На  п рощанье вслед моей гондоле 
р аздавалась увлекательная серен ада.  

По дороге во Флоренцию заезжал в Р авенну, пробыл 
в городе не дол го, даже не  ночевал, но  видел многое 
кр айне  интересное. Я вндел т а м  одну из самых древних 
м озаик христианских, очень хорошо сохранившихся.  Са 
мый город Равенна скучноват, но  церкви его крайне  и н
тересны, хотя по большей части испорчены современны
ми вста вками.  Есть мсзаикн поразительные и по испол
нению и по з а !\l ыслу. В церкви св.  Аполлинария, по обе
нм сторонам базит1ки тянутся две громадные длинные 
мозаики,  одна изображ ает покл онение волхвов и за  
во.1хвами дл инный ряд дев в белых одеждах с золотом, 
м ежду дева ми пал ьмы зол отые - удивител ьно поэтич но. 
С другой стороны дл инный ряд мужс ких фигур ( 23-25) 
в бе.1ом,  тоже очень оригина.1 ьная  ком позици я .  Вообще, 
впечат.1 ение от ра веннских 1\юзаик  уди вительное, точно 
во сне в r1дишь. Во Флоренции я был дня три. Здесь в 
первый раз  узнал силу Микельанджело. Его ложи Медп-
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ч и  - живой 'Ка мень, равный а нтика м .  В галерее очень 
м ного и нтересного, в церквах - тоже. Ка федральный со
бор невозможно скучен внутри,  снаружи хотя пестр, но 
небезынтересен. Б ыл в м онастыре,  где жил Ф р а  Беато 
Анжелика, меня все т а м  очень тронуло. С прош.1ой суб
боты я в Риме.  Н асколько це.'l ыю впечат.1ение о т  Ве
неции, н астолько же р аздроб.1ено оно  от Рю1 а .  То, что 
я п редставлял себе Рюю:-.1, нужно некать по разныы 
зако улкам ,  а соврел1енный Р1щ ыне не  особенно интере
сен.  Старый Рим действует с1 1.1 ьно».  

Через шестнадцать лет, в п исьме к дочери А. В .  П р а 
хова - Елене Адриановне Васнецов р а ссказа.1 о том , 
что его особенно пор азило в Итал ии .  

«Мы ,с  Вами ·сходимся ,  что Вам нравится  в Итал ии 
более, то и мне н равилось более всего. Венеция, прекрас
ная ,  заснувш ая,  старый святой  Ма р к  меня глубоко тро
гали .  А Дворец дожей, а старые дворцы н а  каналах,  iJ 
площадь св.  Марка и эта тишина без извозч ичьего шу:-.1а  
и гама ,  а море с средневековы�1 и  гондолами ,  а Тициан,  
а Веронез !  . .  И все это прош.10 н �шновало и стало худо
жественной с казкой. В идел и л и  Ми ке.1 ьандже.10 во 
Флоренции? В идел и л и  в В атикане Станцы Рафаэ,1я?  
Капеллу С и кстинскую - пото.1ки ,  «Стр ашныii суд» 1\\ 1 1 -
кельанджело? А что  такое «Стр ашныii суд» .Микел ь
а нджело? А вот что : ста рая ,  п отреска вшаяся  стена ,  за ·  
плесневел а я  синими и к р ас новаты м и  п ятнами. Смотрите 
н а  эти пятна ,  и они н ачинают оживать. . .  ю1ю1 е  массы 
л юдей м я тутся в ужасе, отча янии и страхе! Все голы,  
как  мать  р одил а ,  перед вечной мировой пр авдой .  Даже 
а постолы ,  даже мученики и те в смятении,  о н и  не  знают, 
они  стра шатс я  его суда ! Е го ,  как  лица,  нет в картине, 
но  есть п ринцип,  есть один жест всей ф1 1гуры,  орашный 
жест отвержения.  Видите фигуру н а  о б.1 а ке, схватив
шую себя в отчаянии за го.1 ову? О н  уже н а  пути в ад 
кромешный. Он всю ж1 1знь 06;,1 аныва.1 бога, он думал ,  
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что все сойдет, но, увы, все стало яс но, и совесть жжет, 
как огонь! Сколько разнообразия и в то же время един
ства во всей композиции - м ожно, пожалуй,  сказать, 
что все чересчур м ассивно и гром оздко, но  эта м ассив
ность - признак страшной си,1ы .  Мороз пробирает, когда 
войдешь во всю гл убину мысJJ и картины.  Эта заплесне
вевшая стен а - величайшая  поэ м а  форм ,  величайшая 
си мфония н а  те:-.�у о вечной пр авде божией - вот что та
кое «Страшный суд» Микельанджело. Описывать его, 
впрочем, нел ьзя ,  его нужно с мотреть, смотреть и непре
менно понять. Всмотритесь и в Р афаэля .  Благородна я  
га р мония,  красота, сила в ко:--шозици ях, красота в фор
мах, позах,  .ТJ и цах и красках. От картины Рафаэл я веет 
возвышенной гармонией ,  сравнить которую можно с н а 
строением о т  :--1узыки. Мне всегда хочется сравн ить его 
с Моца рто м ,  а Микельанджело - с Бетховеном.  Храы 
Петра велик, но  холоден и официален.  Есть, в прочем, 
в нем одна вещь - это Богоматерь с умершим Христом 
на руках - Мике,ТJьанджело». 

По возвр ащени и  из Итали и  Виктор В аснецов опять 
поселился в Абрамцеве, откуда н а п исал в Киев такое 
письмо: 

«дорогой Адриан  Викторович, я с 28 мая живу в 
Абрамцеве. Путешест·вовал я ровно месяц. В идел Вене
цию, Р авенну, Флоренцию, Р и м  и Неапол ь. В Палер м о  
мне  не  удалось съездить - я страшно устал. Но и то, 
что видел в Венеции, Равенне и Ри ме, дает мне доста
точно впечатлений и м атериала для моего труда. Я 
чрезвычайно рад и счастлив, что удалось взгл ян уть н а  
свет божий. Конечно, месяц сл ишком короткий срок, но 
в видах моей ра боты будущей мне дол ьше и нельзя бы
ло оставаться з а  границей. Зато при кр атком обзоре си 
л а  первого впечатления не  успевала сти раться, и все, 
что я видел ,  в моем воображении остаJ1ось я рко и живо. 
Самое си:1 ьное художественное ·византийское настроение 
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мне дала Венеция - Ма рк и Равенн а  - св. Аполлинарий 
в городе и Аполлон и св. В италий :  - это м атериал для 
меня н езаменимый.  Я,  р азумеется, не упоминаю о мо
гучем и ш ироком искусстве Возрождения.  Не  видеть в 
оригинале Микельанджело, Р а фаэля, Тициана ,  Веронеза,  
Тинторетто, Рибейра ,  В ел аскеса и др.  - значит совсем 
не знать искусство. Оно г.1Jубо1<0 действует на душу и 
поучител ьно, я ужасно р ад, что и х  видел . Физически о т  
путешествия устал страшно. П утешествие было дл я меня 
не  отдых, а р а бота .  Хотя я и уста.1 ,  но  с бодрым духом 
принялся за р а боту - композиции алтаря. Р ади бога, 
Адриан  Викторович, зака жите, хоть на мой счет, черте
жи с точными р азмера м и  всех дета.1ей алтаря и купол а 
и пришлите в Абра мцево. Кроме того, Адриан  Викторо
вич, поторопитесь высл ать мне хоть краткую програ мму 
пророков и святителей,  хоть перечень лиц - это необ
ходимо мне для композиции .  Без основных композиций я в 
Киев не  явлюсь. Теперь, Адриан  Викторович, к Вам са ·  
мая усиленн а я  просьба моя :  не  та щите меня в Киев до 
августа или до п оловины хоть июля. Я серьезно устал 
и в Абрамцеве я немного бы отдохнул и спокойно за нял
с я  композициями .  Будьте любезны, напишите мне, мож
но ли это? Еще просьба :  нел ьзя л и  эскизы дела ть не
б о.r1ьш ие, а т о  ведь, пожалуй, на одно исполнение крас
·ка м и  м а сляными эскизов уйдет месяца три ;  да кроме 
того я вначале сдел а ю  только эскизы алтаря и купола ,  
как  же с куполом-то? А иконостас я сдела ю  зимой -
дело не  к спеху. Н е  з а медл ите мне подробным ответом 
и высыл кой п р огр а м м ы  и пл а н а .  Всегда В а ш  друг 
В. В аснецов. Эмилии Л ьвовне и всей В ашей семье при
в ет».  

Дальнейш а я  переписка В ас нецова с А.  В .  Пр аховым 
убедительно свидетел ьствует о б  упорстве художника,  о 
свойственной ему быстроте при  р азра ботке задуманных 
и м  композиций дл я Владимирского собора .  
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В .  М. В а снецов киевского периода . 



В п исьме от 23 июня Васнецов опять п росит 
А. В. Прахова  «выслать перечень п ророков» и сообща
ет, что «алтарь почти весь уже ско м понован и :задержка 
только за  Вашей програ м мой  . . .  Купол у меня уже готов, 
кроме р ая . . .  Я теперь горячо р аботаю, и нужно, чтобы 
жар не остывал .. . В Киеве не мог бы споко йно заняться 
ком позициями ,  а в Абрамцеве я совершенно покойно 
займусь, н ичто не мешает моему  настроению». 

В следующем письме от 14 июля 1 885 г .  читае м :  
«Работаю, ,слава богу, усердно. В Киев привезу основы 
всех композиций и, вероятно, уже там буду разрабаты
вать их в большо м  ·виде. Компоновать дело нелегкое, и 
мне едва хватит времени в Абрамцеве на  это дело». 

Художник  быJ! прав, решив привезти в Киев только 
эскизы м алого р а:змера,  а затем на месте р исовать с них 
увеличенные картоны .  Это избавило его от неизбежных 
ошибок в пропорциях, которые возможны, когда эскизы 
стенных росписей сочиня ются ·в м астерской .  

Распростившись с Абрамцевом, Москвой и друзьями, 
Виктор В аснецов поехал в Киев. Для него начался новый 
этап жизни,  затянувшийся не  на  три года, как он предпо
лагал вначале, а почти на десять лет.  

* * * 

В августе 1 885 г. В иктор В аснецов встретил приехав
шую к нему из Москвы семью. Древний Киев - м ать го
родов русских - не особенно п риветливо встретил мо
сквичей. По СJ1 учаю п роисходивших в Киеве каких-то 
официал ьных торжеств все извозчики были з ан яты, и 
художник с женой ·были вынужден ы  отпра,виться в гос
тиницу пешком,  а детей с багажом отправить на подвер 
нувшейся простой телеге. 

С первых дней жизни в Киеве начала.сь напряжен
нейшая работа в соборе:  с раннего утра и до сумерек, 
когда из-за темноты уже невозможно было писать. Толь-
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ко по вечерам все художники собирались в го·степр и и м 
н о й  прахо.вской квартире.  Душой собраний  б ы л  с а м  хо
зяин,  поражавший своей неистощимой энергией, глубоко 
интересовавшийся вопросам и  и скусства, и его жена Эми
л и я  Л ьвовна, о р адушии,  жизнерадостности и обаянии 
которой постоянно вспоминали и Виктор В аснецов и дру
гие гости Пр аховых, п редставител и передовой художе
ственной интеллигенции Киева.  Притягивалu к Прахо
вым и то, что хозяйка и ее дочери были п рекрасн ы м и  
пианистка ми .  

Из художников-москвичей, п ривлеченных к р аб оте в 
соборе, здесь быва.'! и  братья П аве.'! и Александр Све
домские, В. А .  Кота рбинский,  М. А. Врубе,1ь  и М. В. Не
стеров. 

Н а  пра ховских вечерах велись н ескончаемые раз
говоры и споры о п роблемах современного живописного 
искусства,  обсуждал ись выпол н яемые в соборе росписи.  
Художники-«соборяне»,  как  п розва.ТJ их А .  В .  Пр ахов, 
дел ились друг с другом всб1 и  свои м и  успеха�ш 11 не
удача ми,  планами н а  будущее. 

П о  вечер а м  здес ь  постоянно звуч ала музыка в испол
нени и  Эмилии Львовны, ее дочери Елены Адр иа новны 
и м н огих видн ых киевских музыкантов.  Музыкальные 
произведения,  которые сл ышал н а  п раховских вечерах 
Виктор В аснецов, имели особенное значение дл я его р а 
боты в соборе. 

- Глубокое ·сп асибо п раховской
· 

семье за  то, что в 
первые мои дни в Киеве она  сумел а  создать мне душев
ный уют,  - не раз  говорил Виктор В аснецов. - С пасибо 
Эмилии Л ьвовне, которая  была для меня доброй музой.  
Звуча вшая в ее доме музыка шевелила м ою фантазию, 
что было очень нужно дл я моей р а боты в соборе.  

Для художника, как  уже говорилось, всегда была ха 
рактерна страсть -к м узыке. В Киеве жt: она пробудил ась 
вновь_ 
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- Тоскую п о  музыке, и ногда очен ь и очень хочется 
послушать Бетховена или Баха или .1\iоцарта из хороших 
рук, - п исал В аснецов П. М. Третьякову в Москву. 

Дело и по значению и по величине  с читаю чрезвычай
но  серьезным,  и дай бог силу хорошо его испол нить. 
В ся кое пом ышление о картинах придетс я оставил, 
на три года,  хотя ,  веро ятно, «Богатырей» выпишу к 
себе. 

Немного позднее Виктор В аснецов оп ять п ишет 
П .  М.  Третьякову о своей «музьшальной ж ажде»: 

- Как было б ы  хорошо для меня тепер ь  слушать 
великую музыку. Как бы я был р ад теперь приютиться 
у печки,  м ежду двумя столиками ( мое обыкновенное мес
то) и слушать Баха, Бетховен а ,  Моцарта, слушать и 
пон и мать, что волновало их душу, р адоваться с ними ,  
страдать, торжествовать, пони1>1 ать вел икую эпопею че
ловеческого духа,  р ассказанную их звука м и !  

Ч е м  бол ьше трудностей возникал о  перед художни
ком в р аботе, чем больше сил требовалось дл я их пре
одолени я, тем острее ощу щалась им потребность в 
м узыке. 

- Музыку часто слышите? - спрашивает он в пись
ме  к художнику И. С. Остроухову, тонкоыу цен нте.1ю 
м узыки.  - А я редко, очень, очень; она мне стр ашно 
необходим а :  музыкой можно л ечиться !  

Особенно это  «лечение музыкой» было н ужно Васне
цову в м инуты, когда, по  его признанию, «дух и ногда 
так с мущается, что я начинаю де.1 аться н р авственны:-.1 
трусом» .  

Своеобразным отдыхом дл я художника от соборных 
р абот в первые недел и киевской жизни бы.1а  подготовка 
новых эскизов для постановки С.  И. 1V1а монтовьш «Сне
гурочки» н а  сцене настоящего театра,  ·созданного нм в 
Москве. П ереписка В иктора  В аснецова с С. И .  Мамон
товым,  относящаяся к этом у  времени,  изобилует множс-
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ством и нтересных деталей, х а р актеризующих настроения 
и чувства художника.  

- Я словно дышал воздухом Москвы и Абрамцева ,  
гул я я  п о  приднепровским холмам ,  взбираясь н а  Влади· 
мирскую горку и р аздумывая н ад эскиза м и  к «Снегуроч
ке», которые должен был посылать нетерпеливому, тор
\юш а щему меня письм а м и  С авве Ивановичу, - говорил 
Васнецов. 

Р а бота над эскизю.1 1 1  декораций к «Снегурочке» 
вновь разбуди.1 а  в нем образы давно м инувшеи жизни 
родного н а рода , т о.тько на время от.'Iоженные и м  в сто
рону.  Образы эти вновь засверкали в эскизах худож
ника, н а п олнились трепетом жизни и , перенесенные н а  
сцену московской Ч астной оперы,  восхитили зрителей . .  

Прекрасный текст А .  Н .  Островского, п роникновенная 
м узыка Н.  А .  Римского-Корса кова п ридали особую ·вы
разительность в аснецовским художествен н ы м  образю.1 
«Снегурочки». Ч удесной, поэтической была декораци я 
к «Прологу» спектакл я .  Не менее п рекрасной был а 11  
«Берендеева ·с.1 ободка», с огро:-.1ны\1 подсо.1 нухом перед 
юбенкой бобыл я ,  с пче.1 ьн ико:-1 , с речкой под откосо\t ,  
с дал ьни?-1 берегом .  Здесь жи.1 ,  шумел ,  весел и.1ся  н арод, 
одетый в яркие п раздн ичные н аряды. Так же реа.1 испl ' 1 -
но были показаны открытые сени ·во дворце царя Бе
рендея. В них слились в ещшы й  живописно-монумен
таJ1 ьный образ и элементы древней а рхитектуры, и отр а 
жа ющие н ародны й  вкус п редметы древнего обихода. 

В идя этот сказочный мир  п рошлого, :зрители воспри
н и мали его  как жизнь, а жизнь казалась и м  сказкой,  в 
которой каждый герой ж 11.1 с·воей, не  похожей н а  других 
жизнью. 

Уч астница тр ! !р1фа Виктор а  Васнецова на перво\1 
с пектак:1е «Снегурочки» Н .  В .  По.1 енова р ассказыва.1 а :  

«Помнится,  к а к  художник Суриков, присутствующий 
на первом представлении,  бы.1 ·вне себя от восторга . 
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Когда вышли бобыль и бобылиха и с н и м и  толп а  берен
деев ·с широкой м асляницей, с н астоящей ·старин ной ко
зой, когда заплясал б а бец в белом мужицком армяке, 
его ш ирокая русская н атура не выдержала, и он разр а 
зился неистовыми  аплодисментами, подхваченными всем 
театром ». 

П осле премьеры С .  И .  М амонтов писал В .  В .  Стасо
ву: «Снегурочка» вообще н аделала м ного р азговора в 
городе и м н огие собираются с мотреть». 

В и ктор Васнецов жадно ловил каждую весточку из 
Москвы. Московска я  почта п р иносила радость ему 1 1  
его семье.  

«Получила В аше письмо о «Снегурочке» как р аз 
в то время,  когда м ы  все переживали впечатление пер
вых п редста1влений,  - п исала художнику Е .  Д. П олено
ва .  - Я лично,  как л ицо до известной степени п р ичаст
ное к делу, н е  могла положиться на ·свое суждение отно
с ител ь н о  поста новки, но со всех сторон слышу такое 
единодушное одобрение, что приходится верить, что в са 
мом деле хорошо. Одно могу сказать, что  постановка 
этой оперы в с а мо м  де.1е небывалая».  

Художник Н .  В .  Неврев сообщал Виктору В аснецову : 
« . . .  вчера четырнадцать человек п ередвижников были 
угощаемы добрейшим Са ввой Ивановичем п редставле
нием «Снегурочки». В се были 1в восторге от постановки, 
благодаря  твоим р исункам».  

«Был по  счету в п ятый раз н а  п редставлении «Сне
гурочки», постановка и музыка произвел и  н а  меня 
стр ашно сильное ·впечатление. То и другое так жизненно 
и правдиво, что кажется п р авдивей н астоящей жизни .  
Нет  другого художника для «Снегурочки» кроме В асне
цова» ,  - п исал в Киев сподвижник С.  И.  Мамонтова,  
железнодорожный деятель и поклонник искусства 
К. Д. Арцыбушев, облик которого запечатлен в замеч а 
тел ьном портрете В.  А .  Серова.  
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Через м ного .1ет В .  В .  Стасов, посмотрев «Снегуроч
ку» в Петербурге , н е  удержался и нап 11сал В и ктору В ас 
нецову:  

«декор ацию (дворца Берендея) 1 1  костюм ы  дл я 
«Снегурочки»  . . .  сч 1 1таю 1 1ст1 1ннь1 :\1И и г.'1 убокиш1 ваш1вш 
шедевр а :vш и ,все м ечтаю о то:-.1 ,  как  бы издать все . . .  вы  
тут ориг 11 н а.1 ьны и высо1<1 1 ,  J{aJ< вы н есравненно нацно
нальны и художественны» .  

Постан�вка «Снегурочю1»  стал а совер шенно новым 
художественным явлешrем n театральной жизн 1 1  и :за 
верши:rа полный переворот в русском декорационном и с 
кусстве. Частично этот переворот готовился Васнецовы м  
1 1  другими театраn ы1ы:vш р а бота:vш ,  которые о н  о сущест
вил незадо,1го до переезда в Кнев. Им бы.1 и  написаны 
эскизы декорацнй и костю:-.юв к драме Ш п ажинского 
«Ча родейка», которую став11.1 п  н а  сцене м осковс1<0го Ма
.1ого театра .  Эти декорацшr, хранящиеся сейчас в Теат
ра .1ьном :-.1узее 1 1 :\1ени А .  А.  Бахруш ина ,  показывают, как 
тонко чувствов(l.1 художннк з аконы сцен ического п ред
став.1ения ,  как он у;.лел пок<� зать древнерусски й  быт в тес
но:v� единении с родной природо�"1 .  

Дом -терем постоялого двор<� на О ке ,  с о  стар11ННЫ:\1 И  
оконнымп н алпчш1к<Jл1 и  и с п етушком п а  гребне крыши,  
чудесно гармони ровал с 01< ружающей п р нродоii, с се 
хо.1 :v1 а м и ,  .1eca:'l1 I 1 ,  овр агалш. 

С таюш же поэтическ1 11\ 1 ,  л 1 1 ричесюr'.1 :-. 1астерство1\1 
бы.1 1 1  напнсаны и костю:-.1ы .  Они пра ви.1 ыю раскрыва.сш 
хар актеры уч<� стнпков спектак.1 я в его 01ыс.1овую н а 
n ра в.1енность, n рнда в(l .1 11 е . .:щныii живоп нсныii тон всей 
«Ча родейке»,  

Чудесны'.1 откровенне'.1 бы.1 п васнсцовск1 1й  эсю1з 
декорацпи подводного царства к опере А. С .  Да р го:-.1ыж
ского «Русалка»,  которую nоставп.1 С .  И.  Ма:\10нтов в 
своей Ч астной опере 9 января  1 885 г. Кроме В аснецо
ва, декорации к «Русалке» выполнялп И .  И.  Левита н 
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( пейзажи)  и А .  С.  Я нов (терем а ) . Подводный терем на
писал п о  васнецовском у  эскизу И .  И .  Л евитан.  

П а м ять художника сохранила и нтересные подробности 
р аботы над « Русалкой» :  «Костюмы гл авных персона
жей : русалки, мельника ,  князя,  княгини - пришлось об
р абатывать самим" .  п редстал перед н а м и  м е.1 ышк в ви
де не  то фр а нтоватого по.1 отера,  не то трактирного по
.1ового. Ну, конечно, к огорчению п а рикма хера,  при
шлось .на м  растрепать волосы и весь  костюм его. А когда 
дело дошло до сум асшедшего м ельника,  то досталось 
тогда и рубахе его 1 1  прочс:1,1у.  В се очень ч истенькое, вы
г.1 аженное было разорвано 1 1  истреп а н<?, нашими собст

.: вен н ы м и  рука м и  и приведено в са:-.1ыи  сумасше . .J.ш1ш 
вид . . .  Принялись з а  русалку, волосы ее тоже н адо было 
не  пожалеть, р астрепать по-наше�·1у ,  и каждая складка 
на пл атье русалки дол жна бы.1а :1ежать так, как н а �1 
нужно . . . П р а вду сказать, п одводное царство вы ш.10 не 
худо». 

И триумф спектакл я,  и горячие овации зрителей, 
11  восхищенные п исы1 а  из Москвы, и восторженные по
хвалы м осквичей, приезжавших в Киев, - все это р а 
довало художника ,  как  бы указывало ему, чему он до.1 -
жен отдать свое вдохновение. 

Требовавшая  огромных физических сн.1 1 1  бо.1 ьшогu 
н а п р яжения р а бота н а  плохо с ооруженных лесах в со
боре, с котор ых художник  одн ажды упа.1 и сильно раз
бился,  не м огла остановить его буйной ф а нтазии. Почти 
каждый ден ь  перед уходом в собор Виктор В а снецов 
садился перед «Богатыря:-.1 и» и смотре.1 на них п одол гу. 
н и чего вокруг не з а мечая .  В это вре�1 я  его м а.1енькие 
дети - Татьяна, Алексей, Михаил бегали вокруг кар
тины, заним авшей всю стену, п рятал ись з а  нее, подбе
гали к молч а сидевше:-.1 у  отцу п опять играли.  

Н а ходил художник время и для р а боты над  «Ива 
ном-царевичем н а  сером волке». В аснецову приводилн 
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н а  ква ртиру во.1ка из местного зверинца , н он  с увлече
н ием п исал его, вспоминая  Абрамцево, суровый, непро 
ходимый л ес,  по  которому бежал м удрый з верь  со своей 
драгоценной ношей. Все это было «разрядкой» от обяза
тельной каждодневной р а боты. 

Тако й  же «р азрядкой» стало для него иллюстри рова
н ие лермонтовской «Песни о купце Калашникове», ко
торую он  очень л юбил и ч а сто читал вслух. Художник 
о тобр азил четыре эпиз ода :  трапезу в царском дворце, 
встречу �<.и рибеевич а  'С Аленой Дм итриевной ,  кул ачный 
бой Калашникова с Кирнбеевичем и п рощанье Калаш
никова с братьям и  перед казнью. 

Особенность этой ра боты состоя.1 а  н е  то.1ько в вы
соком графическом и композиционном м астерстве ху
дожника,  не  в иск.11 ючительном понимании прошлого, а 
в том ,  как он  ·своеобразно подошел к трактовке образа 
Ивана Грозного. Через несколько л ет В а снецов создал 
картину, п рекр асно отра зившую и внутренний мнр  царн ,  
1 1  1\1.оскву его времени,  и всю эпоху в целом.  

Н ап ряжен н а я  р а бота в соборе давала себя з нать, и 
художник в одном из  писем в Москву не мог удержаться  
от такого признания : 

«Мы так  зажились в Киеве, что хотелось б ы  хоть не
н адолго выехать куда-нибудь, но,  дол жно быть, это не  
скоро случится. Дело мое  оказывается и сложнее и т руд
нее, чем я п редпо.п а гал вначале . . .  я почувствовал такую 
усталость и дух а  и тел а ,  что при нужден б ыл перед п ра зд
ником [рождества ]  прекратить р аботу. Теперь я немно
го отдохнул и уже приступил опять к р аботе. Хотя во 
время отдых а  я не п рекращал р а боты на дому, но  все же 
возможность быть свободным от утомляющей р аботы в 
самом храме  нескол ько освежила мои сил ы. . .  А п р и 
з н ать·ся - меня очень потянуло к старой р аботе, н о  мое 
дело ·в церкви так  сурово, серьезно, ч то увлекаться нс: 
л рихо.:штся».  
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* * * 

В иктор В аснецов умел одновременно выпол н ять са
мые разнообр азные на первый взгл яд художественные 
задания.  В Киеве еще раз п роявилась эта особенность 
художника .  Не теря я  нн одного дня и даже ч аса при 
росписи в соборе, он на ходил время н дл я работы н ад 
«Иваном-царевичем на  сером волке», и дл я раздумий 
над «Богатырями», н дл я выполнения театральных эс
кизо в  и иллюстраций.  

В одной из книг  о творчестве художника (О.  И. Га
леркиной ) п риводятся следующие васнецовские слова, 
сказанные и :v1 П .  О. Кова.1 евско:-1 \' :  

«Ты н е  представляешь, до че
"
го тяжело з атягивает·ся 

дело. Как сообразишь всю р аботу, так оторопь  берет. А 
утром опять сверху - вн из, снизу - вверх! П остоянно 
нужно из воображения,  а то и из душ и  выко.ТJ упывать 
и п р илеплять к стене то глаз,  то  нос,  це.1ую голову, ру
ку, па:тец, кусок одежды, ноздр ю, травку . . .  » 

В результате такого «выкол упл нвания» был а осуще
ствлена роспись В.1адим11рского собор а .  Всю роспись, по 
словам Н .  А. Прахова, художн и к  сдел ал «собствен
норучно, а она заняла четыре тысячи квадр атных ар 
шин,  включавших пятн адцать огромных композиций 1 1  
тридцать отдел ьных фигур ,  не  счита я метшх изобр а 
жениi i» .  

Этот гига нтс1ш й  труд мог о казаться по плечу то.1 ько 
че.1овеку, об.1 адавше:\1у,  по:-ш :\ю дарования,  еще и колос
сальной физическо й  силой. Мужественно п реодолевая 
безмерную уста.1ость 1 1  изнурение от го.1 овокружитель
ной в ысоты и стояния на лесах,  В иктор Васнецов пре
красно справился  с заказо:v1 .  

- У м е н я  за мерло сердце, - сказал о н ,  когда м ного 
лет спустя пос.1е окончания  р аботы посетил собор и 
вспомнил, как п риходи.1ось взбираться по шатким 
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леса м на  такую стр ашную зысоту. - В идно, 13 молодости 
все можно! 

С овременншш художн и ка И .  Е.  Репин, В .  Д. ПоJiе
нов, Ма монтовы, Третьяковы и другие очень высоко оце
нива/1 1 1  киевский подви г  В и ктора В аснецова.  

О;: щн из исследовате.1ей  творчества художника 
( В .  Н .  Осоюш ) ,  говоря о киевс1шх фресках, оп1етил, что 
«особенно изображения исторических деятелей  поража
ют монументальным l\\астерством .  Он ( В аснецов. - Ред. ) 
прекрасно испоJiьзовал все гро;v1 адное п ространство, ко
торое следовало расписать, несмотря н а  ч резвычайные 
технические сложности (всевозможные проемы,  п ростен
ки,  ниши ) . В этом отношен и н  его опыт может служить 
обр азцом дJiя посл едующих поколений монументали
стоВ>> .  

Особенно интересно, что,  несмотря на  н а стойчивые 
требова ния  заказчиков, жел авших точного соблюдени я  
строгпх канонов византийской  соборной живописи,  Вик
тор В аснецов осталс я  верен реалистической ж ивописи.  
При создаш1 1 1  своих художественных обр азов он  «оттал
кивался» от живых .1 юдеii ,  от окружающей действител ь
ности, считал дл я себя обязате.1ьныl\1 воспроизводить 
живую н атуру, независимо от того, п нсал лп он «Пре
фер а нс», «Богатырей» или та к называемых святых. В 
каждом из в аснецовских п роизведени й  бытового или ис
торического жанра л егко узнаются родные или знакомые 
художника.  

- В поисках типов, - отмечал Н.  А. П р ахов, - ху
дожник нс  мог  отрешиться от впечатления реальной дей
ствительности, и во фресках окружающне его л юди в той 
или и ной  степени н ашли отражение. В чертах лица про 
рока  Моисея м ожно  узнать, например,  художника 
С. И.  Светосл авского, в Иоанне Зл атоусте - известного 
киевского психиатра И. А. С икорского, в Ефросинии 
Полоцкой - .М.. А. Гущ1м -Левкович, молодую девушку, 
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которая несколько м инут позировала в соборе по прось
бе  В иктора  В аснецова .  Этот творческий прием худож
ника отмечали м ногие его современники.  

Со ,слов отца Н.  А .  П рахов подтвердил, чю Виктор 
В аснецов «сумел и в соборной живописи остаться та
ким же реалистом,  каким б ыл и в картинах на  светские 
темы.  В композиции « Евхаристии»,  например, от визан 
тийского канона художник сохранил только расположе
н ие тринадцати фигур,  но ,са мые ф игуры Хри,ста ,  апос
толов и а р хангелов, а также мозаичный пол, на котором 
они стоят, написаны ·вполне р еально без 'Всякой услов
ности в трактовке л иц и одежд. Русские князья и кня
гини, причисленные церковью · к л ику святых, также 
н аписаны художником . Нее они изображены вполне ре
альным и  л юдьми,  существовавшими в X I I -X I V  сто.�е
тиях. 

Главная  трудность художественной задачи заклю
чалась ,в отсутствии сведений  об  их н аружности. Они 
были собирателями  земли рус,ской и смел ы м и  ее защит
никами  от в ражеских набегов и интересовали В аснецо
ва не к а к  «святые», а -к а к  л юди могучих р атных подви
гов, крепких характеров и большой государственной 
мудрости». 

Этот взгл я д  художника на л юдей п рошлого нашел 
отражение и в художественных образах н а  стенах Вла 
димирского собора .  

Художни к  М.  В .  Нестеров, также участвовавший в 
росписи ,собора,  отмечал, что тогдашний киевский м ит
рополит, н а бл юдавши й  :за постройкой, не любил живо
п ис и  В икто р а  В аснецова и однажды сказал,  что «нс 
желал бы встретиться с васнецовским и  п ророкам и  в 
лесу». 

Талантливый и популярный очеркист того времени 
В .  Л. Дедлов, н аблюдавший п ро цесс создания васнецов
ских фресок и много писавший о них, к атегорически 
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утверждал, что святители на  стенах  собора - это н аши 
отцы. Они  величественны и 'Строги, но  на них смотришь 
с таки м же доверием и л юбовью, с каким м ал енький 
внук смотрит на деда .  «Это, - говорил В .  Л .  Дед
.1ов, - не только реальные л юди, н о  несомненно русские 
люди, н а циональные типы». Жизнью веяло от этих изо
бражений,  в которых при всей их буйной, вел иколепной 
ф а Н1 ястичносп1 чувствова.:1 а сь не  археологическая ,  а н а 
стоящая правда. 

В .  Л .  Дедлов объяснял истоки васнецовского вдох
новения и внутреннюю близость изображен ного на фре
сках м осковски ми впечатлени я м и  и переживаниями ху
дожника .  Давая я р кую характеристику запрестольной 
фрески в центре собор а ,  он писал :  

« Я  .1юблю Москву. Всюду развертываются весел ые, 
пестрые пейзажи . . .  вокруг ч истейша я  русска я  речь, ти
п ичные русские .1 1ща. Во время  жизни в Москве я м ного 
ходил пешко:-.1 ,  мне приходилось пересекать разные рын
ки ,  то.'IКучки, бульвары и улицы, полные п росты м н а ро 
дом.  В т у  же пору я пол юби.1 и городские пейзажи 
2\1.осквы и ,  в особенности, ее вечера.  З а р я  догора ет по
лоской червонного золота . Высокое чистое небо зелено 
ватого оттенка .  Оно еще светло, и на нем видны только 
две, три крупные бел ые звезды. Н а  изображении ·васне · 

цовской богом атер и  в киевском соборе я увидел то Ж(; 
з еленоватое холодное з и м нее небо, тот же задымленный 
пурпур зари ,  те же з везды, словно искрящиеся л ьдинки.  
Нет сомнения,  это р усский вечер. Н а  облаке стоит жен 
щина в пл атке, плотно закрыва ющем волосы и часть лба ,  
и в темной развева ющейся одежде. Лицо женщины мне 
з накомо,- прав 11.1 ьное русское лицо, с большими темны
ми глазами, пол н ы м и  покорной скорб и  и в месте с тем 
сознания  величия  и в ажности этой скорби ,  с п равильным 
тонким н осом и п рекрасным печальным ртом. Да,  это 
р усский женский обр аз в р усском небе». 
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- Не могу согл аситься,  хотя мне это и припи.сыва.1и ,  
ч1'о я хотел в соборе повторить византийские каноны кра
соты, - замет11,1 как-то  в разгово ре художник. 

Я стрс:-ш,1ся  в своих писаннях ндтн от ж11зн1 1 ,  от при
влекавших меня в ней :1ю;1.ей ,  но  одсва,1 их ,  конечно, в 
соответствующие по  временн одеж;1.ы . 

При поминая  волнующне меня образы прошлого, я 
всегда учитывал,  что творю в ка нун двадцатого века. 

Никто, кроме Лдриина  Викторовича ,  не мог зн ать, 
какую борьбу, именно борьбу, приходилось выдержи
вать нам , Х\"дожннкам ,  с чиновш1каl\1 1 1  и с комитета�� 
в Киеве. Он"i1 ревниво с.1едн.1 11 за каждым из нас ,  за 
тем,  чтобы мы « Н С  сбию1сь с толку». Особенн а я  слежка, 
по-моему, была за l'vl!loi"!, хотя я и считался столпом.  
Таким отношеннем комитета к нам,  художникам,  во м 1ю
гом объясняется 1 1  судьба врубелсвских, а также и не
стеровских р а бот д.1 я собора .  

Михаил В аси.1ьсвич - че.1овек пишущий и ,  может 
быть, сам  когда-ннбудь расскажет об этом ,  а я хорошо 
помню, сколько нервов н крови потратил он, создава я 
образ великомученицы Варвары.  Взялся о н  за  нее с 
необычайной увлсченносп,ю.  Объяснялось это, вероят
но, его чувствоы к дочери Праховых - Е.'Jене Адри
а новне.  Не секрет, что М1 1ха 11 .1у В аси:1 ьевичу очень хо
те.1ось придать образу В арвары ч ерты дочери Прахо
вых.  

Боже мой,  что н ачалось!  Всполошились члены коми
тета , в особенности их вл иятельные жены, начали шум
но протестовюь, требовать перернсовать лик В арвары 
в иконописный образ .  И все под предлогом, что не.1ьзя 
заставлять .1юдеii мо.1 1пься на Ле.1ю Прахову. Миха и.1 
В аси.1 ьевич п робовал персде,1 ать свой заыысел, но из 
этого нич его не получилось. 

Этот пример с Н естеровым очень нагл яден. О н  пока 
зывает услоnия,  в которых н а м  приходилось р а ботать в 
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с оборt:' . Л1ы дuлжны быJI И сuхришпь свою незав 1 1 с 1 1 -
мость и в то же  время  оказываться приемлемыми  д.;1 н 
разных наблюдател ьных комитетов . 

В .  В .  Стасов в неопубликованном письме к Виктору 
Васнецову признавался :  «У вас я нахожу .. .  м ногое, что 
мне важно и дорого и драгоценно и чем я от всего 
сердца восхищаюсь. . .  И уже тут я не  уступлю никому 
любви и уважения к В а м .  Сюда я отношу, например . . .  
всю русскую обстановку тамошних святых (Бориса и 
Глеба и тому подобных) , причем под о бстановкой я 
разумею костюмы, о бщую фигуру, архитектуру и ор 
наментику». 

«Нельзя не указать, - писал он  в другой статье, -
как н а  нечто истинно п ревосходное, н а  орнаментапию 
Владим ирского собора в Киеве, созданную с величай 
шей чудесной фантазией и вкусом . . . .  Это нечто, можно 
сказать, совершенно единственное в своем роде». 

Оценка Стасова интересна и тем, что в ней подме
чена еще одна :за мечательная  сторон а васнецовско:·о 
творчества - тяга к орнаментике, которая  проявилась 
при выпол нении художником з аказо в  к официальн ы м  
торжествам 1 896 г .  Эти работы пока мало известны,  н о  
художественная значимостъ их очень велика .  

- Моей рукой в этих р аботilх водил дух старой 
Москвы, ·водили руко й  мои предки,  так замеч ател ьно, 
витиевато и художественно писавшие свои бумаги 1 1  
документы, - сказал одн ажды художник.  

Современный искусствовед А. К. Лебедев очень вы
разительно охарактеризовал киевские фрески В икто р а  
В аснецова с точки зрения их  сегодняшнего понима 
ния :  

«Среди киевских церковных росписей В аснецова н аи 
больший и нтерес представляют образы древнерусских 
князей, причисленных церковью к л ику святых. Хотя 
художник, стремясь в этих р аботах воссоздать черты ви-
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зантийского иконописного м астерства, и не избежал не
которой стилизации, декоративизма ,  нарочитой пло
скостности изобр а жения,  образы князей переданы в 
своей основе реально. Перед нами  как  бы те же древне
русские витязи-богатыри, герои земли русской,  полные 
воинской отваги и боевой доблести. Все они в ярких, 
праздничных национ альных костюм ах, поверх которых 
одеты доспехи, в руках - оружие. Грозен взгляд обна
ж ающего меч Андрея Боголюбского, стремившегося к 
объединению русских княжеств. Суров и печален облик 
з амученного тата р а м и  Михаила Тверского. . .  Великий 
русский патриот Александр Невский изображен так же, 
как воин, все думы которого посвящены судьбе страны. 

Пейзаж в этих р аботах характерно русский,  иногда 
совершенно конкретный.  В «Андрее Боголюбском» фи
гура князя возвышается над обнесенным деревянными 
стена м и  древним  В.ТJ адимиром.  «Нестор-л етописец» пока
зан на фоне Днепра и старинной а рхитектуры холми
стого Киева .  Цветущая русская степь  окружает князя 
Бориса.  

Чисто русский ,  исторически правдивый тип князей на 
столько преобл адает над  традиционным иконописным 
обликом, что все изображения воспринима ются как мо
нументальные былинные образы, составля ющие целую 
галерею портретов в ыдающихся исторических деятелей 
нашего н арода».  

Эту характеристику подтверждают и высказывания 
других критиков, занимавшихся изучением творчества 
Виктора  В аснецова .  

З а ка нчивая во Владимирском соборе одни фрески и 
начиная  другие, В аснецов не оставл ял своих ежедневных 
« посидок» перед «Богатырями» и энергичной р аботы над 
завер шением «Ивана-царевича на сером волке», которо
го ему очень хотелось показа1'ь на очередной передвиж
ной выставке 1 889 г. 
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«Я только что отпр авил на  выставку, - писал о н  в 
феврале 1 889 г. П. М. Третьякову, - своего «Ивана-царе
вича  н а  сером волке», з аставил-таки себя выделить из 
соборной р аботы хоть м алость времени.  По возможно
сти я ее окончил и посл ал в Петербург. Конечно,  хоте
лось бы, чтобы картин а  нравилась, а достиг ли этого -
увидите с а ми».  

С большой непосредственностью отозвался  об  этой 
картине в письме к художнику С.  И. Мамонтов: 

«Сейчас  вернулся с передвижной выставки и хочу 
под первым впечатлением  в ысказать тебе то,  что чув
ствую. Твой «Иван-царевич на  волке» привел меня в во
сторг,  я все кругом з абыл, я ушел в этот лес, я надышал
ся этого воздуха,  нанюхался этих цветов .  Все это мое 
родное, хорошее! Я просто ожил ! Таково неотразимое 
действие истинного и искреннего творчества .  Исполать 
тебе и великое спасибо. Пусть . . .  кто-нибудь другой так  
просто и непосредственно повлияет н а  мою душу, как  
твоя картина.  Вот где истинная  поэзия!  Молодец ! »  

Хорошо откликнулся н а  «Иван а -царевича »  и очень 
сдержанный художник К. С.  С авицкий :  

« . . .  Карти н а  говорит с а м а  з а  себя и говорит так  выра 
зительно и м ного, что м ы  все в великой р адости и во
сторге за  тебя. Она производит огромное впеч атление,  и 
выстав1<а сразу приобрела окончен ность, с мысл, н а руше
но однообразие, тяжеловесность содержания .  Н а  выстав
ке есть хорош ие ж а нры;  недоставало н а м  с казки,  и ты 
пополнил это ! »  

«Иван-царевич» среди других сказочных произведе· 
ний художника в ыделяется дина м икой. Поэтически пле
нителен в картине лес, эскизы которого писались в Аб
р амцеве. Привлекает таинственность непроходимой лес
ной чащи,  но лучше, «живее» всего л етящий на зрителя 
н аходчивый,  красивый  зверь. В ся ки й  раз, когда  прибли
жаешься к картине, невольно хочется посторониться, что-
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бы не  мешать мудрому верному волку продолжать свой 
бег в л есной чаще. 

Через месяц пос.ТJе выставкн художник получил изве
стие о приобретении картины П. М. Третьяковым и от
кликнулся на это р адостное событие письмо м :  «Душевно 
вам бла годарен за  р адость, доставленную мне приобре
тением моего «Волка» в В ашу галерею. Нечего говорить, 
как  мы ценим помещение своих картин к Вам». 

Мучительная жажда московского воздуха ,  постоянно 
ощущаемая художником, заставит1 его решиться хоть 
ненадолго поехать в Москву. Это удалось осуществить 
летом 1 889 г. 

- Я чувствовал, что м ной нсчсрпан весь художе
ственный кислород. Н и  в Киеве и ни в киевском дачном 
местечке Броварах, где я по лет3 :-.1 жи.1 с се:-.-1ьей,  мне как 
художнику уже нечем было дышать, и я ,  рискуя сорвать 
сроки завершения работ, все-таки решил поехать в мой 
родной дом - к Мамонтовым , - говорил Наснецов. 

1 7  июля художник писал Е.  Г. Маl\ю нтовоii 113 Киева : 
«Решился сдел ать канику.1 ы  неде.п и н а  две, отдохнуть 
немного от работы в соборе, сдел ать этот роздых для 
меня очень необходимо  - чувствую устапость общую, в 
особенности душ а  устала" .  Захотелось опять пож1пь хоть 
несколько по-старинному, московскому". Я непременно 
хочу, если отдохнуть, то отдохнуть среди старых друзей 
и хоть ч астью вспомнить прежнюю хорошую жизнь в 
Абрамцеве."»  

Несколько недель В аснецов провел среди своих дру
зей, на  лоне абра мцевской природы, отдохнул и душевно 
окреп.  

«Благодарю вас  за гостеприиыство и ласку,  - писал 
он  из Киева Е .  Г. Мамонтовоii. - Несколько дней 
тихих и спокойных провел я в Абрамцеве, отдохнул так, 
как мечтал". вы со светлым и возвышенным духом необ
ходимы нам ,  а уж м не-то как необходимы . . .  » 
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В письме к Е .  Г. Мамонтовой от 20 августа имеются 
такие строки : «Отправляясь в Москву, я никак  не  пред
ставлял ,  что встречу такой теплый прием с В ашей сто
роны. Я думал ,  что последние годы, так  р азлично пере
житые нами, невольно сдел ают нас чуж и м и  друг другу, 
казалось, что о много м  придется говорить на р азных язы
ках . . .  Мои опасения,  совершенно естественные в моем 
положении, - не сбыл ись». 

Это происходило в то время, когда монументальные 
р а боты В аснецова в соборе получили восторженные от
клики и на родине и за  границей .  Успех и признание,  как  
и р а ньше, не  «кружили головы» художнику .  Его н и когда 
не покидала характерная  для него скромность, он все
гда ощущал какой-то в нутренний р азл ад между тем,  что 
делал , и тем,  что ему грезилось в его будущих произве
дениях.  В этом отношении очень и нтересны несколько 
строк из письма В аснецова к Е .  Г. Мамонтовой ,  с кото
рой он часто делился своим и  мечтами  и дум а ми .  

« . . .  Иной раз ,  - писал он  24 сентября  1 889 г .  - полно, 
ясно и прочувственно изложишь на словах то, что проис
ходит в душе,  но когда дело дойдет до осуществления 
того, о чем мечтаешь так ш ироко ,  тогда-то до горечи по
чувствуешь, как  сл абы твои л ичные с илы ,  видишь, как 
удается выразить образа м и  только десятую долю того ,  
что так ясно  и глубоко грезилось. Как там ни утешай 
себя  неизбежностью исполнения долга ,  а горькое созна
ние недостаточности л ичных сил подчас  невыносимо боль
но . . .  Тяжело, очень тяжело делать л иквидацию своим 
грезам п и.плюзия м  . . .  » 

В Киев началось паломничество из Москвы ,  Петер
бурга и других городов. Многие хотели увидеть р аботы 
художника в соборе. 

- Мне не дают р аботать, - говорил В аснецов Алек
сандре Владимировне и Э м ил и и  Львовне. - Каждый 
день кто-нибудь жел ает посмотреть, что нами  сдел<� нn .. 
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Даже близким друзья м  из Москвы мне не хватает вре
мени как  следует показать и расскюать, что надо. Гл ав
ное,  очень надоедают р азные высокопостав.1енные и по
четные гости, отбою от них  нет, а идут они оютреть 
только для того, чтобы где нужно сказать: «И мы видели 
фрески Васнецова». Беда от таких любителей искусства !  

Н .  А .  Прахов вспомнил одну характерную дл я таких 
посещений сценку. 

Приехали осматривать собор две важные петербург
ские дамы. Художник водил их по леса м,  застаnлял ла 
зить по лестницам на  хоры,  стремясь утомить их и по
скорее отделаться от незваных гостей. 

- Откуда вы берете эти картинки,  - спросил а ху
дожника одна из да м ,  р азглядывая,  кажется, изображе
ние княгини Ольги. 

Худож ник рассвирепел и коротко отрезал : 
- Из мозгов, сударыня !  Из мозгов! 
Дама  не понял а ,  с удивлением посмотрел а на худож

ника и сказал а :  
- А м ы  думали ,  что это вы и з  «Нивы» срисовывае

те!  . .  
Ни ежедневные, мешавшие р аботе посетител и, ни 

р астущая сл ава не мешали Виктору В аснецову мед.r1ен
но, но упорно готовиться к отъезду в Москву. 

«Без Москвы мне конец, - п исал художник Е .  Г. Ма
монтовой 14 я нваря  1 890 г., - хочется уехать нз Кнева 
в Москву. Ужасно н адоело киевское ж итье-бытье. Есл и 
все пойдет благополучно, то хочется непре:-.1енно на с.1е
дующую зиму перебраться в Москву. Лето:-.1 про :-.1ае:-.1ся 
где-нибудь на даче около Киева ,  а к осени - ув1щи ;..1ся» . 

Сначала считались месяцы, а потом и недели до окон
чательного отъезда в Москву, и наконец 28 м а и  1 89 1  г. 
В и ктор В аснецов писал Мамонтовым из  Киева :  

«Мы, м ожно сказать, уже на  ходу, все  у нас  заня 
то  приготовлениями к отъезду и всякими эмиrрантски-
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ми соображениями. 1 5  июня или около думаем быть в 
Абрамцеве. Хотелось бы  н а м  прямо с курьерского по
пасть на  поезд в Абрамцево». 

А в двадцатых числах Васнецовы уже были в м илом 
их сердцу Абрамцеве. С тех  пор все  л етние месяцы до 
1 90 1  г .  были прожиты в «Яшкином доме», за  исключе
нием последнего лета,  которое художник с семьей про
вел в так  называемой поленовской даче, вблизи большо
го дом а  Мамонтовых. 

Осенью 1 89 1  г. семья художника переехала в Москву 
на квартиру в Демидовском переулке, где и жила до 
1 894 г. ,  когда сбылась,  наконец, долго лелеемая В икто
ром Васнецовым в тайне  от домашних мечта - по
строить собственную мастерскую. 



н е мечтате,1ем ,  не бытовым ж анристом, а общепри
знанным и на родной земле и за  рубежом худож
ником вернулся Виктор В аснецов в Москву. 

Росписи в соборе еще были не совсем доделаны и 
требовали частых выездов в Киев, но  для Васнецова бы
ло ясно, что гл авное уже выполнено и можно переходить 
к осуществ.тrению новых планов, волновавших его вооб
р ажение. 

От сдела нного, пережитого, перечувствованного и про
дума нного оставались только «Богатыри», которые тре
бова,п и  з авершения. И ногда по  целым месяцам худож
l ! И К  не дотрагива.1ся до них,  з ато каждый день хоть ми-

1 84 



нутку разгл ядывал их,  отлично сознавая ,  что «Богаты
ри» - основное создание его творческой жизни. Он от
четливо представл ял себе, что через них будет р азгова
ривать со своими пото м ка м и. Лучше всяких книг и вос
поминаний очевидцев-современников расскажут «Бога
тырю> последующим поколениям о Викторе Васнецове 
и его дел ах,  о том ,  что о н  любил, от чего трепетало его 
сердце и вдохновл ялась неустающая рука.  

- Я не историк,  - говорил В аснецов, - я только ска
зочник,  былинник, гусля р  живописи ! «Богатыри» мои -
не историческая картина,  а только живописно-былинное  
сказание о том ,  что .ТJелеял и должен л елеять в своих 
грезах мой народ. 

Я не хотел выдумывать, историзовать прошлое, а 
стремился только показать его народу в живописных об
р азах.  Насколько я преуспел в этом,  судить, конечно, не 
мое дело,  но всем моим художественным существом я 
пытался показать ,  как понимал и чувствовал прошлое!  
1\1.не хотелось сохра нить в п ам яти нар ода былинную Русь!  

Москва заботл иво, по-хозяйски бережет многое из 
нашего п рошлого, а мы,  художники, должны из этого 
дел ать выводы, как,  например ,  в музыке дела.ТJи  Глинка,  
Мусоргский, Римский-Корсаков!  

Я л юбил и л юблю Москву, л юблю ее Кремль ,  л юблю 
бродить по ее площадям ,  улицам ,  переул к а м  и тупик а м !  
О н и  замечательно хранят ушедшее, по ним во м ногом я 
постигаю современность! Во м не нет ничего историческо
го, - как бы сердясь, говорил Виктор В аснецов. - Я 
только хочу сохранить родную старину, какой она живет 
в поэтическом �шре народа : в был инах о трех богаты
рях, в песне о вещем Олеге, в сказке об Аленушке. Мо
жет быть, это сентимента.ТJьно,  но таким меня уж возь
мите. 

Современные исследователи жизни и творчества Вик
тор а  В аснецова не распол а гают еше полными м атери а -
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л а м и  о его р а боте н ад «Богатыря ми».  Члены семьи 
художника :  жена Александра Владимировна ,  дети Тать
я н а ,  Алексей ,  Михаил , б р атья, в особенности Аполлина
рий ,  единодушно подчеркиuают исключительную сосре
доточенность В иктора В аснецова при завершении «Бога
тырей». 

Н .  А.  Прахов так п исал о н а п ряженном труде худож
ника :  

«Виктор Михайлович не останавл ивался перед труд
ностями н и  в жизни,  н и  в р аботе. Требовательный к себе, 
он несколько раз переделывал те места ,  которые почему
то не  удовлетворяли его : искал и в Киеве подходящих 
к типа м  богатырей таких же мощных коней, как седоки ; 
наблюдал и зарисовывал их ,  преимущественно у так на
зываемых ломовиков;  м ного р аботал и н ад седока ми ,  
особенно над Алешей Поповичем и Добрыней Никити
чем. Как помнится, первоначально Алеша Попович сидел 
не так  пря мо, как  сейчас,  а нагнувшись вперед,  почти 
припав к шее коня,  в н а пряженной  позе всадника,  вы
сматривающего врага  и готового в л юбой момент пу
ститься на него вскачь на резвом коне. Из трех богаты
рей больше всего р аботал В аснецов над Добрыней Ники
тичем,  особенно н ад его головой ; л ицо его я вляется со
бирательны м  типом Васнецовых - отца,  дяди и отчасти 
самого автора этой картины. Для Алеши Попович а  ему 
позировал в Абрамцеве р а но умерший тал антливый 
юноша - хvдожник А. С. Мамонтов». 

- Ничто,  пожалуй, не  требовало от  В иктора  Михай
ловича такой затраты сил,  как «Богатыри» .  Он  хотел 
и м и  оставить по себе па мять в потомстве, - писал М. В .  
Нестеров. 

После Киева художник стал знаменит. К нему стали 
обращаться с з аказам и  на росписи крупных церковных 
сооружений не только на  родине, но и за  рубежом.  Вик
тор Васнецов неохотно брался  за такие заказы, ссылаясь 
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на то, что после киевских образцов многие из художни
ков хорошо повторяют росписи в его, васнецовском ,  сти
л е. Он хотел по-настоящему отдохнуть, набраться сил для 
да.1 ьнейших работ и ,  главное, докончить «Богатырей». 

- Хочу для завершения картины надышаться мо
сковским воздухом,  нал юбоваться московскими л ицами,  
наслушаться московских говоров, - говорил художник. 

Он опять стал посетителем ,  правда не таких м ного
тодных, как раньше, вечеров у Ма монтовых и Третьяко
вых, завязал знакомство с рядом новых московских се
мей, бывал в Ха мовниках у Толстых,  р азговаривал и спо
рил со Львом Н и колаевичем,  в то  время очень интере
совавшимся вопросами  искусства.  Опять возобновились 
дружеские связи с некоторыми близким и  ему еще до 
Киева семьями ,  в частности с Поленовыми,  дом которых 
в эти годы был одни м  из  центров художественной Мо
сквы. 

Особенно сдружился Виктор Васнецов с талантливой 
художницей Еленой Дмитриевной Поленовой, увлекав
шейся русским бытовы м  прикладным искусством.  Летом, 
во время пребывания в Абрамцеве Виктор В аснецов 
а ктивно участвовал в собирании и коллекционировании 
художественных предметов народного обихода. По его 
совету Е. Д. Поленова зарисовала в окр естностях Абрам
цева множество оригинальных деталей народных архи 
тектурных сооружений и художественных изделий -
кружек,  ложек, веретен, прялок,  полочек, шкафчиков. 

Большой интерес к народному искусству стал харак
терен для многих слоев московской художественной ин
теллигенции того времени .  Известную «дань» этому  ув
лечению отдавало и руководство Исторического музея 
во главе с И.  Е .  Забелиным и Московское археологиче
ское общество. 

По инициативе Е. Д.  Поленовой возник кружок .11ю
бителей, интересовавшихся археологическим и историче-
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ским прошлым Москвы и ее окрестностей. В нем чита
л ись сообщения и доf<лады о московских древностях, 
кремлевских теремах, соборах, храмах и их ризницах, 
подробно изучался каждый памятник. Виктор В аснецов 
живо и нтересовался памятниками старины.  

- Они не только напоминал и  мне прошлое, - гово
р ил он,  - они р азговаривали со м ной,  я слышал их го
лоса, ощущал воздух давно прошедших времен. Осмот
ришь, приедешь домой, подойдешь к «Богатырям», и 
м ногое н ачинает казаться яснее и понятнее! . .  

Увлечения кружка разделяли и многие, тогда еще 
молодые, живописцы - В. А.  Серов, И. С. Остроухов, 
М. А. В рубель,  К. А. Коровин,  М. В. Нестеров и брат 
художника А поллинарий.  В какой-то мере это отразилось 
в их произведениях. 

В это время в Абрамцеве была организована столяр
ная,  а впоследствии в так  называемой поленовской да
че и гончарная,  художественная мастерская, где мест
ная молодежь стала обучаться ремеслу по образцам, 
собранным Е .  Г. Мамонтовой и Н. В.  Поленовой,  а также 
и по моделям,  сделанным художниками.  Виктор В асне
цов, в частности, выполнил несколько эскизов бытовых 
вещей - ш кафчиков, стульев, скамеек. 

Главное же внимание Васнецова по-прежнему было 
сосредоточено на «Богатырях». Еще одно жел ание вла
ствовало над ним,  не давало «ему спокойно спать». Об 
этой своей мечте он однажды обмолвился в письме к 
П. М. Третьякову из Киев а :  

- У меня, П авел Михайлович, есть давняя мечта : 
устроить себе мастерскую в Москве . . .  В ы  сами знаете, 
как  художнику необходима мастерская. 

После того как П.  М. Третьяков приобрел в аснепов
ские эскизы росписей В.1 адимирского собора,  художник 
получил реальную возможность устроить в Москве «соб
ственное гнездо». Разговоры на  эту тему н ачались почти. 
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с !1ервых же неде.пь во:шращения !:3 асНбlОВЫХ из Киен а .  
Много бесед об  этом велось и в семье художника, и у 
Мамонтовых н а  Садовой, и в Абрамцеве. 

В 1 893 г. приступили к постройке дома-мастерской. 
Строительство начал ось в тогда  еще почти не застроен
ном месте б.пиз С амотечной площади. Своими садами и 
маленьки м и  домиками это место было бол ьше похоже 
на провинцию, чем на столицу, хотя и находилось неда
леко от Кремля и оживленных центральных улиц Мо
сквы. 

* * * 

Мечта обзавестись собственной мастерской у меня 
зародилась давным-давно, почти с первых м есяцев обо
снования  в Москве, - рассказывал художник. - Вероят
но, это было оттого, что и в первой квартире,  а особенно 
в последующих было мало удобств для работы, бывало 
холодно, бывали и другие неудобства. В голове копоши
л ась м ысль о собственной м астерской, где бы можно 
было безо всяких помех р аботать, как нужно. В те вре
мена у меня не  было никаких возможностей осуще
ствить это жел ание :  не было денег, не  у кого было их 
занять, да,  кажется, н и  у кого из художников в то время 
в Москве и м астерских-то не  и м елось. 

Возвращался я к а к-то от Мамонтовых с С адовой . 
Дело было поздней ночью. Вместо того чтобы идти до
мой на Остоженку, пересек Садовую, взобрался по гор
ке вверх и остановился среди м аленьких домиков, из 
которых наибольшими были двухэтажные.  Посмотрел с 
пригорка вдаль - к Тверской, Кудри ну ,  Кремлю и поду
мал :  вот бы- где хорошо устроить собственное гнездо! 
Это, конечно, скоро забыл ось :  не было, как  я говорил , 
денег, да  и времени недоставало не  только думать, но и 
мечтать о гне'g'.Де.  Надо б ыло  кормить семью, кор миться 
са мому, а главное, р а ботать не покл адая рук! Уж очень 
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Т р о н цк а я у .1 1 1ца ,  в едущ а я  к до �1 у В .  М. В а с 1 1 ецов а . 

хоте.1ось  осуществить  хоть ч а сть того , о ч е м  �1 ечта �1 о с ь '  

А дал ь ш е  Киев ! Т я жел а я  р а бо т а  и т р удн а я  ж и з н ь ,  в ко

торой  основ ное был о :  к а к  с в ести 1<0 нцы с кон ц а м и . 

Сердеч н о е  спасибо з а  пост р о й ку м а ст е р с ко й  двум 

л юд я м  - П а вл у  Мих а йJ1 о в и ч у  Тр еть я кову и С ав в е  И в а 
новичу М а монтову.  П е р в ы й  п р и о б р ел э с к и з ы  к р о с п и с я м 

в соборе ,  а второй п о м огал совет а м и  и подкиды в а л  строи 

тел ь ны е  м а тер иал ы .  Гл а в ное,  кон е ч н о ,  он м о р ал ь но п од

дер ж и в ал и не уст а в а л  говор ить : «Если н адо, з н а ч ит 

мож н о ! »  

П о  сохр а н и в ш и м с я  а рхив н ы м  м атериал а м ,  в ысказы

в а н и я м  художн и ка и е го бл изких можно судить,  как  м но·  

го сил и энергии затр атил В и ктор В а с нецов н а  постройку 

своей м а стерской .  О н  н е  о г р а ничился те м .  что составил 
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проект строительства .  Художник ежедневно набл юдаJI , 
как р ыл и  канавы для фундамента, как  воздвигали бре
венчатый сруб и такое же бревенчатое, в стиле древне
русских построек, помещение для м астерской. Он вни
м ательно вникал в каждую подробность постройки и 
искренне радовался,  что дом сооружается с быстротой, 
свойственной многим начинаниям в Абрамцеве. 

По воспоминаниям дочери Васнецова  Татьяны Вик
торовны, все началось с покупки земельного участка о 
р айоне Мещанских улиц. Участок находился в одном из 
тихих переулков, и мел ветхий двухэтажный домик, ок
руженный густым садом .  После юридического оформ.пf>
ния покупки строение было снесено и нача.1 ась построii 
ка  деревянного, в последствии оштукатуренного, вмести
тельного дома ,  с отдельной мастерской 1 1  с небольшой 
жилой пристройкой при ней. 

- В месяцы стройки, - говори.rr Виктор Васнецов,-
я был архитектором, плотником, подрядчнком, сметчн 
ком ,  всем ,  чем хотите, только не живописцем. Я радова.1 -
с я  каждому венцу р астущих стен, каждой положенноii 
половице пола ,  каждому поставленному окну и двери .  Не 
было, пожалуй, ни  одного из близких мне л юдеli , кто бы 
не интересовался, как  идет постройка м астерской :  вед1, 
шло осуществление затаенной мечты, с каждым дно1 
приближался момент, когда я стану оседлым москв11 -
чом !  

Даже много л ет спустя , когда Васнецов р ассказыва.1 
о постройке дома ,  он очень оживлялся, у него ал е.:1 1 1  
щеки и весело искрились глаза .  

Л етом 1 894 г. семья В иктора Васнецова покину.1а  
квартиру в Демидовско м  переулке и перебралась в еще 
не совсем отде.rrанный дом .  

Интересное описание этого дом а  оставил Ф.  И.  Ша
ляпин ,  неоднократно бывавший у гостеприимного и ра
душного Васнецова : 

1'92 





«Замечательный был у Виктора В аснецова дом ,  са
мим им выстроенный на  одной из Мещанских улиц Мо
сквы. Нечто среднее между современной крестьянской 
избой и древним княжеским теремом.  

Не из камней сложен - дом был срублен из  дерева. 
В нутри не было ни мягких кресел, ни  кушеток. Вдоль 
стен сурово стояли дубовые, простые скамьи,  в середи
не - дубовый, крепко слаженный, простой стол без ска
терти, а кое-где р асставл ены были коренастые табуреты . 
Освещал ась кварти р а  скудно, так  как  окна б ыли  не
большие,  но зато наверху, в м астерской ,  к которой ве.� а 
узенькая деревянная лестница, было много солнца и 
света».  

Постройка мастерской создавала благоприятные ус · 
ловия для творческой р аботы художника. Однако он ви
дел в этом и нечто большее - какое-то слияние с Моск
вой, которая всегда являлась для него источником вдох
новения.  

Совершенно естественно, что Виктор В аснецов сразу 
же спешил перевести сюда самое дорогое для него, са 
мое  его любимое детище - «Богатырей»,  над которым1 1  
он трудился вот уже третий десяток лет. 

«Это был один из счастливейших дней моей жизни, -
говорил В и ктор В аснецов, - когда я увидел стоящих на 
подставке в моей просторной, с правильным освещением, 
мастерской милых моих « Богатырей». Теперь они могл 11 
уже не скитаться по чужим угл а м ,  не нужно было вы
кра ивать для них подходящее место в комнате. Мои «Бо
гатыри» стоял и, как  им нужно стоять, были у себя дома ,  
и я мог  подходить к ним и с любого расстояния рассмат
ривать их  величавую посадку». 

Художник неоднократно признавался, что «устал 
с мертельно», что ему «трудно рассказать словами»,  ка
кого напр яжения сил потребовал от него Владимирский 
собор, хождение по лесам ,  огромные пространства стен 
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Для росписи, десятки часов непрерывной, не  разгибая 
спины, работы. Но  сознание,  что теперь можно р а ботать 
в своей мастерской, ни от кого не  завися, придавало ему 
новые силы. 

- Удивительно,  -- говорил В аснецов, - что, несмот
ря на усталость и от Киева и от забот по постройке, я 
полон  сил,  энергии и жел ания писать и писать, дописы
вать «Богатырей»,  кони которых могли «застояться» от 
долгого пребывания в мастерской, а богатырям могло 
надоесть сидеть в седл ах.  

Бодрость и неутом имость художника приводили в 
изумление его близких друзей. 

- Молодчага ,  - говорил о нем С .  И .  Ма монтов. -
Отгрохать такую штуку, как  киевские росписи,  и гово
рить не об отдыхе, а о том,  что ему хочется писать и пи
сать,  - это может, пожалуй, только коренной вятич с 
его медвежьими ухватка ми !  

- Да,  это  поразительно, - вторил м амонтовским 
словам В .  Д. ПоJ1 енов, р адовавшиiiся ,  что окончилисL 
скитания В а снецова с квартиры на  квартиру и 0 �1 
устро ился ,  н аконец, домовито в Москве. 

Бодрое, радостное состоя ние художника омрачалось 
несколько теми перемена м и, которые произошли в жизни 
близких ему л юдей. Некоторые из этих перемен стали 
ему заметны уже в первые месяцы по возвращении из 
Киева ,  особенно огорчали и тревожили его семьи Ма
монтовых и Третьяковых. Н еузнаваемым стал дом н 

Тол мачах.  Серьезно болел а Вера Н иколаевна Третьяко
ва, з анедужил и хозяин  дома .  Н ачали выходить з а муж 
и уезжать из  родного гнезда дочери,  вносившие много 
оживления в друж ную семью. 

Происходили перемены и в семье Мамонтовых. Под
росли и р азбрелись в разные стороны сыновья. С. И. Ма
монтов продолжал вихрем носиться по Москве, в и ную 
неделю по  два раза бывал в Петербурге ,  развертывал 
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J1Ихорадочную деятельност ь  и ни  на  один день н е  ослаб
ля.'I горячего интереса к организованному им театру. На 
семью и на  дом у него уже не  стало хватать ни в ремени,  
н и  энергии.  В доме  н а  Садовой не  стало уже п режнего 
оживления,  начали редеть когда-то м ноголюдные м а 
монтовские вечера .  Н а  них  уже н е  чувствовалась свой
ственная  им раньше поэтическая, милая  задушевность, 
не были так страстны споры,  исчезала беззаботность, 
уходила молодость, радовавшая каждого посетителя 
мамонтовского дом а  80-х годов. 

Завсегдатай м амонтовс1<ого кружка на С адовой,  за
душевный друг семьи художник  Н .  В .  Неврев писал в 
это время Виктору Васнеuову : 

«У Мамонтовых затеялись бьIJ10  вновь чтения ,  да что
то так уже нейдет, как, помнишь, в былые времена.  Ели
завета Григорьевна  живет постоянно в Абрамuеве, а Сав
в а  всю свою деятельность кл адет в оперу,  хотя, все-таки,  
предпол агаю, придется ему бросить это дело.  Художник 
по душе едва л и  может быть не только хорошим ,  но и по
средственным хозяином театра» .  

Стал охладевать к вечерам и В .  Д. Поленов. П рав
да, у него иногда собирались за ч айным столом  старые 
друзья во главе с Виктором В аснецовым и даже «писа
ли  живую натуру». Но  главное внимание Поленова в это 
время уже сосредоточивалось на усадьбе, приобретенной 
им на  берегу поэтической ,  тихой Оки .  

Прожитые годы и н апряженный труд не МОГJ!И не 
сказаться и на  В и кторе В аснецове. О н  был еще ю ноше
ски подвижен и строен, общителен ,  минутам и  весел , лю
б ил остроумную шутку.· Движения и походка его  были 
порывисты и легки, молодые глаза с ж адным любопыт
ством смотрели на окружающее, и только непрошеные 
складки на  высоком красивом л бу и начавшие редеть 
шелковистые светло-русые волосы подчеркивали уходя
щую молодость. 
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Однако эта естественная  «убыль энергии» не отража
.n ась на  его р аботе_ О н  трудился над «Богатырями» ,  вы
пол нял заказы,  которые ему поручали как общепризнан
ному м астеру монументальной настенной фресковой жи 
вописи_ С реди картин В аснецова в его мастерской по
явилось большое вертикальное полотно, н а  котороr'1 че
рез н есколько лет ценители искусства увидели грозного 
царя  Ивана .  

С конца 1 894 г .  до весны 1 896 г. Васнецов ус1тенно 
р аботал над н ачатыми картинами ,  к которым прибави
лись « Гусл яры» и несколько портретов близких ·ему лю
дей. В есной 1 896 г. Васнецову пришлось выполнить дn я 
официальных торжеств несколько графических работ, 
которые свидетельствовали об его уменье создавать ин
тересные орнаменты в древнерусском стиле. В них бле
стяще проявилось свойственное художнику чутье эпохи, 
большой вкус и изящество. Эти работы являются пре
красными образцами русского графического искусства . 

Одна ко эти случайные р аботы не  отрывали худож
ника от «Богатырей», горделиво смотревших н а  каждо
го, кто по узенькой винтовой деревянной лестнице под
нимался с р азрешения В аснецова в его м астерскую. 

- Р аботалось мне в новой мастерской к а к-то внут
ренне свободно, - говорил художник. - Мне никто не 
мешал,  попью чаю ,  поем,  поднимусь к себе, запруz�ь и 
делаю,  что хочу! И ногда даже п ел во время работы. 
Главное, уж очень хорошо было смотреть на м оих «Бога
тырей»: подойду, отойду, посмотрю сбоку, а за окном 
Москва,  как подумаю, - сердце забьется радостно ! 



п о признанию друзей художника,  «Богатыри» про
изводили впечатление законченного произведения 
еще в 1 896 г. Многие из передвижников усиленно 

убеждали Виктора В аснецова показать их  н а  юбилей-
ной, XXV выставке товари щества.  

И.  И .  Шишкин п исал ему:  « Виктор Михайлович, 
двиньте-ка на  нее ( т. е .  на выставку.  - В. Л.) ваших 
« Богатырей», ведь они  у вас ,  сколько я помню, почти 
кончены». Об этом же говорил и С.  И. Мамонтов, при
нимавший большое участие в организации художествен
ного отдела на  Всероссийской выставке в Нижнем Нов
городе. 
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Но требовательный к себ� художник отклонял такие 
предложения.  «Картина моя « Богатыри» - писал он  в 
письме к П. П. Чистякову, - Добрыня, Илья и Алеша 
Попович н а  богатырском выезде - примечают в поле, 
нет ли где ворога, не обижают ли где кого. Фигуры поч
ти в натуру - удачнее других мне кажется И.1ья . . .  
Испол нить такую картину, - ох, дело не легкое. Хот<'
:юсь бы сде.'1 ать дел о  добросовестно, а удастся л и?» 

- В предшествующие годы, - вспоминал Васне
цов, - я р а ботал над « Богатырями», может быть, не  все
гда с должной н апряженностью . . .  но они всегда неотступ
но бы.1и передо мною, к ни"1 всегда в.1еклось сердце и 
тянул ась рука ! Они  . . .  бьш и  моим творческим долгом,  
обязательством перед родны м  н ародом . . .  Я обяз а н  бы.1 
выпо.r1 н 1пь свои обязательства перед ним так,  как  их 
по1ш :-.1ал и чувствовал ! 

* * * 

Павел Михайлович Третьяков строго придерживался 
давно, с молодых лет установленного им  р аспорядка 
жизни.  Он старался от него не  отступ ать, к не:\1у прнспо
сабл иватrсь и домочадцы и все . с ним соприкасавшнеся 
л юди, не  исключая художников и артистов. Все хорошо 
знали, когда с Пав.'! ом  Михайловичеl\1 лучше всего 1юrо
ворить, и для каждого у него был свой час  дня ,  для каж
дого занятия - свое время.  

По воскресенья м ,  н а пр и мер ,  П. М. Третьяков акку
р атно ходил к поздней обедне в находившуюся около 
дома приходскую церковь. После обедни он пил в семей · 
ном кругу чай  и закусывал.  В одно из а прельских вос
кресений 1 898 г. ,  отстояв обедню,  попив ч а ю, П. М. Треть
яков оделся  и вышел во двор, где его уже поджидала 
з апряженная лошадь, всегда возившая  его по  городу, а 
по п ета м - в Кунцево н а  дачу. Поздоровавшись с куче
rюм.  Третьяков тихо сказал : 
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В .  М. В аснецов в год оконч ания «Богатырей».  



- К Виктору Михайловичу! 
Кучеру, так же как и коню, хорошо была известна 

дорога в 3-й Троицкий переулок. Чувствуя привычные, 
крепкие возжи,  лошадь быстро вынесла экипаж з а  ре
шетчатую ограду двора ,  свернула налево по безлюдно
му и тихому Лаврушинскому переулку, потом направо 
по н абережной,  пронеслась через Москворецкий мост, 
Красную площадь, Кузнецкий,  Лубянку,  Трубную и рыс
цой в горку л ихо домчала экипаж к четырехоконному не
большому домику. 

В домике уже давно поджидали П. М. Третьякова и 
взволнованный,  как всегда перед показом картины, 
художник и переживавшая за него жена. 

Встреченный хозяевами ,  П .  М. Третьяков р азделся в 
передней, вошел в большую комнату, поздоровался, 
поздравил с праздником, р асцел овался с художником и 
по  его п ри глашению стал подни маться по знакомой скри
пучей л естнице в м астерскую. П. М. Третьяков и молча  
следовавший з а  ним  художник вошли в запол ненную 
мягким светом большую комнату, всю правую стену ко
торой закрывало огромное полотно «Богатырей». 

Три могучих богатыря,  застыв в тревожном ожидании,  
зорко смотрели на  вошедших,  как бы сознавая свой 
долг и свои великие обязанности. П. М. Третьяков молча  
остановился перед ними ,  п ри,вычно скрестил руки и ,  слов
но впиваясь в каждую мелочь, в каждую дета.1 ь  карп�
ны, неотрывно смотрел, переводя взгляд с одного бога
тыря на  другого. 

Молчал и стоявший около него В аснецов. Так п ро
должалось несколько м инут. Потом П.  М. Третьяков 
подошел к художнику, обнял его, поздравил с оконча 
нием картины и сказал : 

- Когда п р икажете п риехать з а  ней? 
- Когда п ожелаете, Павел Михайлович. - ответил 

Васнецов. 
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- В среду, с утра я пришлю за ней артельщика. Он ,  
кстати, захватит «Сирина»  с «Альконостом»,  о которых 
мы уже раньше договорились с вами ,  В и ктор Михайло
вич !  

- В аша воi1 я !  Все,  что смог, я сдел ал ! Больше при
трагиваться не буду до момента,  когда картину устано ·  
вите у себя ! 

- Хорошо, хорошо!  До свиданья,  Виктор 1\1ихайло
вич. Нижайший пок!lон супруге и детка м,  - сказа!! 
П. М. Третьяков, пожимая руку художнику. 

«Поклон жене и деткам»  на  языке этого ревностного 
собирателя живописных драгоценностей означало, 
что картина ему нравилась и он приобретал ее. Если ра 
бота ему  не  подходила ,  он никогда «rюклона» не переда
вал . 

Виктор В аснецов, проводив Третьякова ,  быстрым 
шагом направился в комнату нетерпеливо его  поджидав
шей жены, поцеловал ее и сказал : 

- Все слава  богу! Павел Михайлович тебе кл аняет
ся! Отныне мои «Богатыри» в Лаврушинском переулке. 

«Всегда мы были уверены,  - говорил а дочь Третьяко
ва А. П. Боткина ,  - что « Богатыри» будут в галерее, и 
все-таки их появление было событием бол ьшим и радо
стным. Мы л юбили их». 

Одно время,  под влиянием бесед с руководителя ми 
Исторического музея, художник думал поместить карти
ну в одном  из музейных залов,  посвященных Киевской 
Руси, но, узнав о на мерении П. М. Третья кова ,  отказал 
ся ОТ ЭТОГО. 

- В Третьяковской галерее, - сказал В аснецов, -
бывает много настоящего народа, ее посещают и ино
странцы, пускай все видят, каков мой народ и скол ько 
в нем силушки!  

Непоколебимой , могучей заставой стоят богатыри на  
страже родной земли, зорко вглядываются вдаль, чутко 
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прислушиваются к каждому шороху. Через такую заста
ву ·не пройти ни  ворогу, ни  зверю, ни птице� Красотой, 
уверенностью и силой веет от них.  В любую минуту они 
готовы отдать жизнь за  свободу и честь р одной земли. 
Кон и  под стать седокам ,  т акие же могучие и бесстраш
ные. 

С фигурами  богатырей прекрасно гармонирует и пей
заж картины. Н ад необозримыми родными просторами 
клубятся тяжел ые облака ,  беспокойный ветер пригибает 
травы и буйно р азвевает гривы лошадей. Пейзаж смот
рится не как фон, а как нечто целостное, объединяющее 
композиционно все детали картины. 

- Многих и дол гих поисков стоил мне  пейзаж «Бога
тырей»,  - скромно заметил однажды Виктор Васнецоu, 
стоя у картины. 

Отдельные н а броски, хранящиеся в альбомах Дома
музея,  позволяют судить о том,  как  художник работал 
над пейзажем .  Н аиболее характерен в этом отношении 
натурный этюд могучих абрамцевских дубов - кряжи
стых великанов, смел о  р аскинувших свои ветви .  Этот 
этюд как бы выражал основной замысел будущей кар
тины:  т акими же могучими и несгибаемыми должны 
быть богатыри, оберегающие от врагов родную зем,1ю.  

Большое значение для успешной р а боты над карти
!{ОЙ и мела поездка В иктора В аснецова в окрестности 
Киева ,  где он в н атуре увидал и прочувствовал природу, 
среди которой жили древнерусские витязи. Художник 
блестяще передал вел ичавое, торжественное спокойствие 
природы, Поэтическую тишину степи с выгоревшей тра
вой и з асохши м  ковылем, с привольно р астущим и  елоч
ками и сосенками. 

Все мелкие детали картины - одежда богатырей, их 
вооружение, убранство коней, - написаны с предель ной 
тщательностью и исторической точностью и подчеркивщот 
глубоко народный характер «Богатырей». 
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kартн на  uт:1 н чается худuжественно� цельностью. 
свежестью и монументальностью. В ней проявил ись са
мые лучшие, самые сильные и своеобразные особенностн 
дарования художника.  

Этим выдающимся произведением реалистического 
искусства X I X  века В аснецов завершил свой взлет к 
вершинам мирового искусства .  

Покупка «Богатырей» как  бы подвел а итог и жизни 
и деятельности П. М. Третьякова. Смер·1ъ Третьякова в 
декабре 1 898 г. глубоко потрясла художника ,  который 
всегда говорил о нем необычайно нежно, отмечая  его 
большое .значение для родного искусства .  

Исследователи творчества художника пока  не распо
.ГJ агают подробными материал а ми ,  р аскрывающими от
дельные моменты создания образов «Богатырей». 

В книге В .  Н .  Осокина,  посвященной Виктору ВаснР·  
цову, есть указание,  что для образа Ильи Муромца ху·  
дожник взял м ногие черты крестьянина-извозчика Ивана 
Петрова ,  встреченного им в Абрамцеве. По слов а м  
В .  С.  Мамонтова ,  для Алеши Поповича много р аз пози
ровал художнику Андрей С аввич Мамонтов. Первона 
чальный облик Добрыни Никитича ,  как  вспо минают J 
в аснецовской семье, взят с В .  Д. Поленова,  а в дальней· 
шем в его образе отразились, по  сведениям Н. А. Праха· 
ва, собирательные черты близких родных художника -
отца,  дяди и даже его самого. Эти небольшие подробно
сти только отчасти раскрывают некоторые приемы рабо
ты В аснецова.  

- Я художник девятнадцатого века,  - сказал как-то 
В иктор Васнецов уже на склоне .ГJет. - В новом веке -
новые песни, и я едва л и  теперь сумею их  спеть. Хорошо, 
если я смогу показать, что чувствовал и чем жил в своем 
веке ! 

Сознание, что «Богатырями» он  завершает определен
ную часть своего творческого пути, видимо,  и подсказало 
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художнику м ысль о необходимости устронства именно в 
это время персональной выставки. 

В ыставка был а н е  только итогом известного периоде� 
р аботы, она  впервые нагл ядно показала о сновные сторо
ны  могучего н а ционального таланта Виктора  В аснецова, 
определившего его место и значение в русском и миро
вом изобразительном искусстве. Н а иболее примечатель 
ной и характерной был а  оценка выставки, сделанная 
В .  В .  Стасовым .  Критик,  к а к  уже отмечалось, не  был го
рячим защитником творчества В аснецова и всегда от 
носился к нему с некоторой сдерж анностью. Н а  этот раз  
о н  дал яркую и исчерпывающую характеристику его 
творений. 

В .  В .  Стасов,  говоря о «Богатырях», заявил, что Вик
тор Васнецов показал н а  выставке «одно из самых капи
тальных овоих ёозданий» ,  ч то «ни  одна его картина не  
была т а к  законче·н а ,  так  выработана,  к а к  эта .  Ни  одна 
тоже так  не был а  н аписана  краска ми ,  как  нынешняя. 
Тут он положил все свое знание и все свое уменье . . .  В 
истории русской живописи «Богатыри» В аснецова зани
ма ют одно из с амых первейших мест». 

Сопоставляя  «Богатырей» с репинским и  «Бурлака
ми» ,  критик отмет ил , что и тот и другой художник пока 
зали  «всю с илу и могучую мощь русского н арода . 
Только эта сила т ам ( в  « Бурлаках»)  угнетенная и еще 
затоптанная ,  обращенная  на службу скотинную или м а 
шинную, а здесь ( в  «Богатырях») сил а торжествующая,  
с покойная  и важная,  никого не  боящаяся и выпол няю
щая сама ,  по собственной воле то ,  что  ·ей нравится, чтСJ 
ей представл яется потребным для всех, для народа».  

Свой взвол нованный, т репетный отзыв В .  В. Стасов 
закончил предложением поднять з а  В иктора  В аснецова 
«здравицу», п ожелать ему «далее идти неколебимо,  бод
ро и храбр о  со своими  русскими ,  настоящим и  русскими 
картинами» .  
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* * * 

Уже в первые московские годы в творческой фантазии 
Виктора Васнецова постоянно занимал место образ ца·  
ря  Ивана .  

- Не знаю отчего, - говорил художник, - но пр11 
осмотрах  п а мятников старины,  которыми мы, худож· 
ники,  посеп ясь в древней столице, очень интересовались, 
перед нами  всегда вставал а тень Ивана  Грозного. Спе·  
циально ни  я ,  ни  другие не думали о нем, но он ,  видимо, 
так з апечат.1елся в па мяти н а рода , что невольно чувст
вовался повсюду. Это подтверждали и Репин,  и Суриков. 
и даже Нестеров! 

Грозный всегда вспоминался мне и в Кремле, и в со ·  
борах,  и н а  Красной площади, когда я дум ал о про·  
шлол-1, - говорил Васнецов неоднократно в беседах 
с художнико м  М. В .  Нестеровым .  

Очень часто приходилось художнику слышать о Гроз· 
ном и на  Садовой у Ма монтовых, и у Поленовых, и до· 
ма ,  в семье. 

Все это в известной мере, видимо, обусловило непре · 
рывное, сосредоточенное внимание В аснецова к Ивану 
Грозному. В первые годы жизни в Москве, по  утверж· 
дению сына художника Михаил а  В и кторовича ,  он сдел а.;1 
две небольшие композиции на  эту тему: « Грозный смот
рит на комету, предвещающую ему смерть» и «Иван 
Грозный беседует с колдуном» .  Эти ком позиции не бь1J1и 
развернуты в живописные картины,  но они являются бес
спорным свидетельством его интереса к данной теме. 
Позднее, в предкиевские годы, Виктор В аснецов н апи
сал портрет царя м аслом ,  и его можно считать подгото
вите.1ьным этюдом к будущей картине. По-видимому, 
этот портрет явился основой грима Ф.  И. Ш аляпина  дш1 
Грозного в «Псковитянке», в начале  его феерической 
карьеры на сцене Ч астной оперы С. И .  Ма монтова .  
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t 1р 1 1 ятно M l l C  бы.;1 0 ,  - ВС!Ю М И Н З.'! уже старНКО\\ 
артист, - услышать от В аснецова горячие похвалы со· 
зданному м ною образу Ивана Грозного, внешние черты 
которого я заимствовал у великого художника. 

Эти «пробы» позволили В ас нецову еще в Киеве при·  
ступить к картине об Иване Грозном.  По силе художест
венного проникновения во внутренний ·мир царя она яв
.1 яется одним из б.гrестящих дt>стижений васнецовского 
т ал а нта  и заним ает важное место в иконографии суро· 
вого владыки; глубоко запавшего в память  русского на
рода . 

По воспомина ниям Миха и.1 а Викторовича В аснецова. 
когда картина была еще только прорисована углем,  ху
дожник показывал ее одному из своих посетителей и 
вспомнил слова Грозного из «Псковитянки», сказанныt' 
им  перед входом в палаты кпевского воеводы:  «Войти 
или нет?» 

Ф.  И .  Шаляпин,  беря для образа царя в нешние черты 
с увиденного им портрета ,  вначале,  по слов а м  Виктора 
В а снецова ,  изображал Ивана Грозного несколько сог
бенным и как бы болезненным и только позднее, углуб
ляя з амысел, усилил в нем черты властности, деспотизма 
и мужественности. 

Виктор Васнецов, увидя Ф.  И.  Шаляпина в «Пскови
тянке» и еще не зная ,  что «истоки» этого образа - в его 
портрете, восторженно р асхвалил артиста. Позднее, при·  
нявшись за картину «Царь Иван В а сильевич Грозный», 
он  вспомнил н екоторые внешние черты и подробности 
увиденного на сцене. Художник пригла сил артиста по
с мотреть на картину и в р азговоре восторгался его игрой 
в «Псковитянке». 

- Я ему ответил , - писал Ф.  И. Шаляпин ,  - что не 
могу принять хвалу целиком ,  так  как в некоторой степе
ни  образ этот заимствован м ною от него самого. Дей
ствительно, в доме одного з накомого я видел сильно ме-
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ня в:шо«1 1 1оil <ш ш ш
'
i 1 1 ортрст - эскиз щ1ря  Ивана ,  с чt:р

НЫl\Ш, строго г.1 ядящими г.1аза:v1 1 1 ,  работы В аснецова.  И 
несказанно я был польщен тем,  что мой театральный 
Грозны!! вдохновил В аснецова на  нового Грозного, кото
рого он написал сходящиы с .rн�стницы в рукавичках  и 
с посохом.  Комп.1 н м ент такого авторитетного ценителя,  
как  Васнецов, был мне очень дорог !  

Картина «Царь Иван В аси.11 ьевич Грозный» был а  по
казана на  XXV передвижной выставке в Петербурге. 
Столица пр1 1ня:1 а HOilOe произведение художника nез осо
бого энтузиаз;.1 а .  

Картина не дошла до зрителей,  мненне которых, ви
димо,  выразил В .  В .  Стасов, сказав что Грозный «не 
r rредставляет чсо'ювека». При этом критик все-таки счел 
нужныы отметить. что «костюм ,  цветной халат, шапка ,  
узорчатые сапоги и перчатки,  жезл об остро�! конце в 
одноii руке, лестовка в другоii ,  окошечко у ног, сквозь 
которое вид на  Москву, - все это прекрасно . . .  » 

По-другому воспринял а и оценила картину Москва.  
Много задушевных, теп.1ых с.1ов ус.1ыхап худож ник от 
Мамонтовых, Третьяковых ,  И.  Е.  Забе.1 11 н а  1 1  других 
москвичей.  

- Петербургу я никогда не  был «ко двору», - как 
бы вскользь заметил В аснецов в р азговоре о картине.  -
Петербург по.1он Петром, а о царе Иване я там  никогда 
1 1  не с.1ых1 1ва.1 .  То.1ько од1ш раз  прочел о нем, кажется,  
у крнтика Н. К. 1\\1 1хай.1овского. 

Иван Грозный родился в Москве и создан Москвою. 
Он плоть от плоти, кровь от крови Москвы. Он  таков и 
в своих великнх делах собирательства земли русской, и 
в своей J1 106ви и п реданности ей ,  и даже в своем харак
тере. Мне хоте.1ось таким его и изобразить!  

Характерной особенностью этой картины яв.1 яется то, 
что в ней создан обобщенный художественный образ 
русского царя в соответствии с теми представлениями ,  
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КОТОрЫе C.'IOЖ ll.'I ИCL О Hel\I В народе: В ОЫ.1 1ШаХ, ПССШi.\ ,  
сказках. 

В аснецов не  взял за  основу р аспространенныii 
в то время односторонний взгляд на  Ивана  Грозного 
только к а к  на в.1астного правителя .  Он показал челове
ка, раскрыл глубокие психологическне черты его как  го
сударственного деятеля ,  и это больше  соответствовало 
исторической правде. Эта картина - крупнейшее явле ·  
ние русской портретноii ж1шош1си.  

Царь изображен один, на фоне пш ичного для тогдаш·  
ней  Москвы вида, открыва ю щегося из  окна .  Этот вид с 
огромным п роникновением передает характер а рхитек
туры тогдашнего деревянного города, поэтически рас
крывает дух древней сто.1 ицы. Без этого кусочка карти
ны современный зр11те.1ь  не почувствует и не поймет, ка
кой была Москва в то время.  Вид из окна на  Москву -
один из «драгоценнейших 1<амней» в изобразительноii 
истории столицы.  

Наши современники более справедливо, чем тогдаш 
ний  Петербург, восприняли и оценили васнецовского 
«Царя Ивана» и дали ему более верную характери
стику. 

Н. С.  Моргунов, один из первых советских искусство
ведов, написавший исследование о творчестве художни
ка ,  так характеризует эту картину:  «Он ( Васнецов. -

В. Л. ) дал его ( царя .  - В .  Л.) в обобщенном образе, ис
ходя не из какого-ли бо отдельного и частного случая его 
ж 11зни,  а из всего комплекса характера этого царя и его 
деятельности, по историческим песням,  созданным н а ро
дом,  из образа,  какой был выкован  11 историей и м ного
вековыми преданиями . . .  Это попытка дать синтетически it 
образ исторического деятеля . . .  Он действительно грозен 
и величествен, страшен и сла б  . . .  Это лицо государствен
ного деятеля, умного вла стелина ,  самоуверенного и знаю
щего себе цену . . .  Во всем облике Ивана Грозного, в ком -
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l l UJ)Щl l l !  1! zK J!IIO l l l l C ! I ,  lю !КL'Л ;Lc l <l . I H .\ K<J jJ i l ! l l I,! '! ГU- I U  1 1 <1 ·  
поминающее ста р инные н а пены, сказа 1 1 1 1 я  о нем,  которые 
сложили гусляры II сказители былин».  

Такую же оценку картины д<1ет другой соnрсменнын 
искусствовед, А.  К .  Лебедев : 

«Одной из значите.1 ьных историчесюrх 1<а ртин В а сне
цова является полотно «Иван Грозный» . . .  В отю1чие 01 
многих других изображений Ивана  четвертого, образ, соз
данный Васнецовым,  заслуживает особого внимания .  
Он г.1убок и соответствует исторической п р а вде. Пере.:�. 
нами  не только грозный властелин,  но  II человек бо.r� ь
шого ума ,  крупнейший госуда рственный деятель, создав
ший могучее центр ализованное госуда рство". Царь  изо
бражен один, без приближенных. Но художник р исует 
окно, в котором виднеется красивый уголок м осковских 
построек. Этим незначитеj] ьным штрихом как бы подчер
кивается связь и б.1изость интересон И в а н а  Грозного с 
интересами  страны.  «Иnан  Грозный» - крупное п роизnе
дение Васнецова, ыонумента.1 ьное по значи мости и выра 
знтельности художественного образа» .  

В дальнейшем художник еще раз творческ1 1  соприко· 
сну.1ся, с темой Грозного, когда стал доделывать рисунки 
к лермонтовской «Песне о купце Калашникове», перво·· 
н ачальные эскизы к которыl\1 были выпо.rr нены им еще в 
Киеве. 

* * * 

Конец минувшего века совпал д.1я  В и ктора В аснецо
в '� с завершением основных этапов е го творческой дея 
тельности. Д.1я этого периода хара ктерно ослаб:1ение  
творческого на пряжения, что вызывалось отчасти не 1<0 
торыми событrr ями в художественноii ж r rзни Москвы.  
К числу таких событий ,  по признанию В аснецова ,  от1ю
с ится попытка руководнтеля журнала «Мир искусства,> 
прив.;1ечь его н И .  Е .  Репина к участню в новых те1 1еюr \ 1 х  
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изобразительного искусства .  Это не I Ipoш.:10 бесс.1едно 
для художника,  а п роявилось в некотором отда.1еюш его 
от острых вопросов, вол новавших современную ему жн
вопись. 

К 1 898 г" орга н изованно сплотился 11 начал решите.1ь
н о  действовать кружок художественной 1\10.1одеж11 ,  ста·  
вившей своей первоочередной задачей борьбу с передвн 
жничеством,  казавшимся ей «тормозом» д.1я дальнейше
го развития русского живописного нскусства .  Центро�1 
этого движения стал созданный С .  П. Дяги.1 евыl\1 11  
А. Н. Бенуа журнал «Мир искусства »  1 •  

По каким-то, не совсем ясным для нас соображенияl\1 
руководители «М.нра  искусства»  соч.� н  полезным ш 11 ро ·  
ко осветить в первых номерах журнала творчество Вик
тора В аснецова и И .  Е .  Репнна,  этнх поборннков реа
лизма в русском изобразительном нскусстве. 

Несмотря на то, что м ногочнсленные реп родукu11 1 1  
к а ртин  б ыл и  хорошо выполнены, Виктор В аснецов не 
скрьI.ТI своего отрицате.1ьного отношения к журна.1у. Об 
этом красноречиво говорят его карандашные пометкн н :� 
страницах экземпляра ,  прннад.'! ежавшего ceil!ьe худож
ника .  

Э моциональный И.  Е .  Репин,  несмотря на  такую же 
«тактику» журнала по отношению к нему, печатно выра
зил свой негодующий протест против попытюr 1 1спользо
вания  его имени в интересах пропага нды взглядов и у1 -
верждений «Мира искусства» . 

1 «М и р  и с к у с с т  в а »  - декадентский художественный жур
нал, я влявшийся фактически органом од11011ме11ноrо объединения 
художников. Для него характерны утрата демократических идеа.1ов. 
уход от современности в прошлое, главным образом в мир «чисто
го искусства», враждебное отношение к 11скусству переJ.внжников. 
проповедь утонченного эстетства и ИНJ.!!ВИJ.уа.1из�1а .  Однако, чтобы 
прив.1ечь широкие круги художников и читате.'lей, журна.1 помеща.1 
н а  своих страницах репроJ.укцни круп11еi!ш11х п роизвеJ.ениii рус
ского и западноевропейского искусства. 
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H <l  сегодня еще нет всех нужных м атериалов, позво· 
.1 яющих сделать исчерпывающие выводы о разногласиях 
Виктора В аснецова и И.  Е .  Репина с «Миром искусства»,  
но ясность и четкость рубежа между ними не оставляет 
никаких сомнений.  

Виктор В аснецов, так  же как  и И.  Е . Репин,  твердо и 
непоколебимо отмежевался от «Ми ра искусства »  и под
черкнул этим принцнпиальность и непримиримость своих 
взглядов. 

Руководитель «М11 ра  искусства» С. П .  Дягилев делал 
rюпытю1 сl\1я гч1пь возн1 1кш11 е  недоразумения.  Это под
тверждается его письмом к В и ктору В аснецову: 

«Мне крайне грустно было получить от В а с  письмо, 
которое только что проче.1 . В ы  высказываете в нем рас
каяние за то ,  что необдуманно дали разрешение мне  вое· 
производить В а ш и  вещи. Я знаю и видел, что первый но· 
мер журнала произвел на В а с  нехорошее впечатление. 
II  это было очень грустно м не. Вы сетовали и на  меня 
за то ,  что я не дал никакого пояснения к помещенным 
картинам ,  но ведь Вы знаете, что я настойчиво обра ·  
щался к Прахову и просил его н а п исать пространную 
статью о том искусстве, которое так близко мне  и кото· 
рое он настолько лучше знает, чем я .  Что же делать м не, 
если в последнюю минуту он отказался помочь мне и по
ставил l\lеня в крайне неприятное положение. В чем  же 
другом я провнюrлся п ротив Вас, что В ы  так  упорно по· 
I\ эзываете мне Ваше недовольство? Я сделал все,  что 
�юг, чтобы доказать Вам мою преданность и мое ува·  
;-кен1 1е  к B a l\I » .  

В таких же «при!\!иренческих» тонах С. П. Дягилев 
обратился и к В.  В. Стасову, опубли ковавшему в журна
.1е «Искусство и художественная промышленность», 
стоявшем на п ротивоположных «Миру искусства» идео
.1опrческих позициях,  бо.1ьшую статью о творчестве 
В и ктора В аснецова .  
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«MLI все 1 1:ца вна ,  - п1 1са.1 С .  П .  Дягилев в письме н 
В.  В .  Стасову, - привыкл и  уважать в В а с  крупную еди
нпцу только что пережитой эпохи, эпохи,  перед которой 
мы не  можем не преклоняться . . .  

Мы привыкли видеть в Вас  выдающегося проводника 
прогресса в искусстве, сторонника всяких честных 1 1  
нскреюшх начинани i/ ,  безбоязненного, громогласно шед
шего и смело руш 1шшего все не подходящее под так сча
стл иво найденный и так твердо уста новленный Вам 1 1 
критер1 1 i i» .  

Эти, впервые публ икуемые, строки были написаны 
С .  П. Дягилевым в момент появления  страстных статей 
критика,  разоб"1 а чавших ошибочные точки зрения «Ми
р а  искусства »  на современную русскую реа.1 11 стическую 
живопись. 

В cвoeii статье, посвященной Виктору В аснецову, 
В. В .  Стасов не только отказался от своего п режнего от
ношения к его творчеству, но поднял его на очень боль
шую художественную высоту, дал г,т� убокую оценку ряда 
его произведений .  

«Прочел Вашу статью обо мне, - писал художник 
В. В. Стасову по  получении от него первого номера жур
нала ,  - спасибо В а м ,  напомнили  мне са мому многое пе
режитое, 1 1  даже та кое, что я и сам забыл, напомнит� 
даже такое, что я и сам желал бы забыть . . .  Рисунки де
кораций и костю;..1ы  к «Снегурочке» (драме)  были все 
мои ,  без исключения,  к опере потом я сделал только 
добавлен11я и исправления .  Я дорожу «Снегурочкой» 
как карт1 1 ноii своей». 

Обе статьи, В .  В. Стасова и С.  П. Дягилева, хотя и с 
разных идеолог11ческих позиций,  утверждали большую, 
бесспорную значиJ11ость творчества Васнецова ,  опреде
л ял и  его место в искусстве и говорили  о своевремен
ности и полезности его персональной выставки в залах 
Академии  художеств. 
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И выставка эта, !1 споры,  возннкш1 1 е  вокруг 1 1ыен 1 1  
художника в связи с «Миром искусства », ясно показат1 
ему, что многие воспринимают его как м астера,  уже 
полностью выявившего свои творческие возможности.  

- Ра но, пожалуй, Петербургу сдавать меня в архив, 
я еще не все, что мне хочется, сказа.1 своим  сородича:--1 '  
У меня есть еще запас  нетронутых сил,  и я и х  еще пока 
жу,  - говор1 1л  художник.  

Творческая настороженность и обособленность В асне· 
цова этого времени уси.1ипась событиями ,  связанны:vш с 
финансовым крахом  С. И .  Мамонтова .  Этот крах оше
.1омил москвичей и в особенности художников. Собрания 
в доме на  Садовой прекратились, вся обстановка доl\1а 
была назначена на продажу с аукциона .  Все это с болью 
воспринималось В иктором В аснецовым и не только отто
го, что его картины,  украшавш1 1е  дом на Садовой,  до.1ж
ны были быть проданы «С молотка», но и потому, что этот 
дом был для него родным.  В .11 ице С. И. М амонтова Вас
нецов терял не  только близкого друга и советчика ,  но и 
человека , который м ного ему помогал. 

Московские художники во главе с В и ктором В аснецо
вым и В. Д. Поленовым п р иняли а ктивное участие в «Ма ·  
монтовском деле». Б.11 а годаря  их х.11опота :--1 С. И .  Ма мон· 
тов был освобожден от ареста, а впоследствии суд пр 1 1 ·  
сяжных оправдал его. 

Хлопоты, связанные со всеми этим и  событиями, отня· 
JIИ у художника много в ремени и сил.  Одна ко он упорно 
п рололжал р аботать над произведен иями,  темой которых 
были русский эпос и народные сказки.  

* * * 

Жизненные обстоятельства сложились так, что Вик
тор В аснецов не мог  сразу п риступить к выполнению 
своих з а мыслов. Отвлекали заказы по  роспися l\! для Пе· 
тербурга,  В а ршавы,  заграницы (Дармштадта ,  Софи и ) . 
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Художник  писал много портретов родных и друзей, бо:1ь
шого внимания  требовали дети,  из которых дочь Татьян;:� 
стала воспитанницей Уч! !лища живописи.  

Х удожник с прежним увлечением помогал мол одеж1 1  
в устройстве спектаклей, писал для них  декорации и вме
сте с братом Аполлинарием режиссировал.  Он  принима л  
участ! !е 1 1  в о  м ногих общественных художественных н а 
чина ниях, бывал в ряде московск!!х семей, в ч а стности у 
И. С. Остроухова, игравшего в художественной жизни 
Москвы большую роль.  Много времени отдавал он  р а 
Gоте над новой большой картиной «Ба ян»,  которая  вы
звала восторженный отзыв И.  Е .  Репина : 

- Могучнй  богатырь живописи, Виктор Михайлович, 
как ты меня обрадовал.  Без колебания крепко держ11ш1 ,  
ты веру в свое дело и мужественно побеждаешь недора 
зумения . . .  я с великим наслаждением провел время  перед 
твоей картиной « Б а ян» .  Какая глубина в лицах !  Какан 
психологн я !  Воскресшая жизнь седой старины !  

Много внимания требовали от  художника бол ьш ие 
росписи х р а м а  в Гусь-Хрустальном около Владимира .  

Очень увлекался Виктор В аснецов 1 1  а рхитектурны
ш r  проектами. Он разработал интересный проект дере
вянной дачи, в котором блеснул глубоким поним а нием 
особенностей древнерусского деревянного зодчества ,  а 
позднее составил проект русского павильона  для Всемир
ной выставки в П ариже. 

По п роекту художника был построен сохранившийся 
ло наших дней фасад Государственной Третьяковской 
галереи. В нем отразилась всегда свойственная  В аснецо
ву увлеченность а рхитектурой древней Руси. В общем си
:1уэте фасадС\ использованы элементы двухскатных 
1<рыш, что-то в нем заставляет вспомнить золотые купо
ла, венчавшие храм  Спасителя на берегу Москвы-рек! ! ,  
1 1  кровли коломенского дворца, 1 1ппом 1шавшие шлемы 
ста ринных русских воинов. 
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В а снецов разработа.1 ,  кроме того, 1 1 роекты, по  кото
рым был1 1  построены каменный до!\1 на берегу Мос1шы
рек1 1 ,  где московс1шii 1.;:ол.1 екшюнер И.  Е .  Цветков ра :i 
мест 1 1л свое п рекрасное собранне  рисунков русск1 1х  
художн иков, 11 дом для кол.п екц1 1онера предметов древ
нерусского быта П .  И. Щукина  в Грузинах .  

В это же время В иктор В а снецов выпо.1 1-1 1 1 .1 ряд про
ектов перестройки кремлевских здан11 й .  В их  числе 
проект раскраски Большого Кремлевского дворца,  Гра 1 10 -
в 1 1то ii палаты, Красного крыльца и перестройки перехо
да из Оружейной палаты в Кремлевский  дворец. Глав
ней шее устремление художника было направлено на бо
J1 ее глубокое выявление характерных на цнональных осо
бенностей этих построек. В а снецов н астойчиво хотел под
черкнуть своеобразную красоту и неповторимость мос
ковского стиля.  

В а снецову удалось осуществить и еще одну свою меч 
ту : приобрести невдалеке от Абрамцева небольшой зе-
1\!ельный участок, названный им в п амять своего детства 
Новым Рябовым .  Здесь он проводи.1 .1ето, 1\1 ного писа.1 .  
уснленно з а н 11 ма"1ся хозяйством 1 1  главны!\1 образо�1 от· 
дыхал.  

Любопытную сценку, связанную с покупкой участка, 
н ривод11т в своих воспоминаниях Н. А. П рахов. Худож
ник  вернулся сильно возбужденный и радостны й  после 
приобретения  усадьбы со ста рым домом,  служба м и  и за 
б рошенной водяной мельницей .  «За обедом он  стал опи
сывать жене и детям все кра соты окружающей дом 
при роды и все жизненные дом аш н ие удобства м аленькой 
усадьбы и перечень их за к.1ючпл добавлением:  «И мель· 
ница там водяная  есть,  как в «Русалке», непременно 
п ри кажу ее отремонтировать и лучшего в России мельни
ка  приглашу - Ф. И.  Шаляпина !  Пусть себе муку ме
лет и н а м  песни поет, а мы будем на  террасе ч а ек поп1 1 ·  
rать и его песни слушать !»  

2 1 8  
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Общее пр 1 1 з 1 1 аш1е,  Новuе Рябо1ю, прекрасный доы 11 

м астерская в тихом, безлюдном  переулке - все способ· 
ствовало сосредоточенной работе художника.  У входа в 
мастерскую он  углем н арисовал н а  стене женскую голову 
с т 1шичными васнецовскими гл аза l\l и  и приложенным ко 
рту п альцем. Она  к а к  б ы  призывала не нарушать тиш1 1 -
ну .  Сюда по крутой .1ссенке частенько поднималис 1, 
б.1 1 1жа i\шие друзья В аснецова - В.  И .  Сур 1 1 ков, приез
жавший из  Петербурга ,  И .  Е .  Репин, В .  Д.  Поленов,  
.\'\.. В .  Н естеров, Н.  Д. Кузнецов, брат Лпол.1 1шарий .  

Внизу, в столовой, обычно соб 1 1 ралась художественная 
;-.юлодежь, н ачавшая в это время организовываться в 
объединение «36-ти художников».  В него входит� 
А. Е. Архипов, С. А. В 1rноградов, В .  Н. Бычков,. К. Коро
вин ,  В. А.  Серов, И. С. Остроухов. О н и  горел и жел анием 
воплотить в я рких, красочных образах все многообразие 
национальной русской жизни.  

В Доме-музее до н астоящего времени хра нится сде
ланный  по эскизу 11  указаниям  Виктора Васнецова боль ·  
шой стол, за  которым обычно разгорались споры о путял 
совре1\1енного искусства .  Здесь же художник пр 11н 1 1ма.1 1 1  
\! Ногочисnенных посетителей, и 1\10.1одежь. 

В аснецов хоте.1 посвятить себя исключ1 1те.1ьно твор 
ческой работе, поэтому он отк.1он 1 1л  сделанное ему в это 
время Академ 1 1ей  художеств пред.1оже11 1 1 е  войт1 1  в ч исло 
ее п рофессоров-преподавателе ii .  Очень утомляли его 
просьбы н а п 1 1сать ту нлн иную « ка ртннку» ил 1 1  портрет, 
1 10сыпавшиеся на него после возвращения  нз Киева.  

- Картинок я не пишу,  - объяснял художник таю1 �1 
«любителям нскусства»,  - а ес.п 1 1  есть время,  пншу боль
ш ие картины, которые на стену квартиры умест1 1ть труд· 
н о, этюды дарю друзьям 1 1  с них иногда пробую писап, 
1 1 ортреты, а за казных портретов не у:-.tею делать!  

Громадн а я  популя рность В аснецова увел 1 1 ч 1иа  пр 1 1 ·  
ток посетите.1еii к нему 1 1  количество за казов. Ху:�.ожник 
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НJстuf1чиво укJiо ш1.101 от них, готоия себя к новому цнк
JIУ р а бот. В это время он часто встречаJiся  с Ф. И. Шаля
пиным,  а т акже с А .  П .  Чеховым и А .  М .  Горьким,  с ко
торыми  он познакомился в гостеприимной ялтинскоii 
семье доктора Л. В. Средина .  

Говоря о А .  П.  Чехове и А .  М .  Горьком, художник 
всегда подчеркивал огромное влияние на  его творчество 
этих блестящих м а стеров слова .  Сильное впечатление 
оставили у В и ктора В а снецова встречи и беседы с 
Л. П .  Чеховым .  

- У него внутри вместо сердца был какой-то музы
кальный инструмент, умеющий улавливать м алейшие 
движения души че.тrовеческой,- говори<тr он о А. П. Чехо
ве. - Он иногда слышал в другом человеке то, о чем тот 
и сам  не подозревал .  Душевн а я  чуткость Антона Павло
вича была поразительной. Я м ал о  встречал таких людей. 
Должно быть, Москва развила в нем т а кие  качества .  Не
даром он не уставал говорить о ней с необычайной тре· 
петной теплотой и любовью. А ведь Антон Павлович во 
время наших встреч был уже смертельно болен, как врач 
понимал это,  но ни  на м инуту не забывал,  что душевное 
участие и внимание к другому  - обязанность всякого на
стоящего человека. Мне посчастливилось видеть немало 
писателей, начиная  с Льва  Толстого, но такой,  как  Ан
тон П авлович, был один. 

С А.  М.  Горьким Виктор В аснецов познакомился в 
самом начале его писательской славы.  А .  М .  Горький, ед
в а  узнав  художника,  как-то сразу о ценил его огромныii 
таJi ант, «привязался» к нему и горячо полюбил как че
л овека. 

«Я только что воротился, - писал Горький Чехову в 
1 900 г. , - из Москвы, где бегал целую неделю, наслаж
даясь лицезрением всяческих диковин, вроде «Снегуроч· 
ки» В аснецова,  « Смерти Грозного», Шаляпина,  Мамон
това Саввы . . .  Дл я меня театр и Васнеr Lов дали ужасно 
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много µадост1 1 .  Наснецов кла няется l:S a ы .  Нее oOJI L Ш e  >1 
люблю и уважаю этого огромного поэта .  Е го « Б аян» -
грандиозна я  вещь. А сколько у него еще живых, краси · 
вых, мощных сюжетов для карт 1 1н .  Жела ю  ему бессмер·  
тия ! » 

Общение с А. П .  Чеховы м  и А. М. Горьким внутренне 
пбогатило художника,  укрепило его связн с передовоi'! 
ннтеллигешщей страны .  

- Если  бы вы  знал ! ! ,  - писал он,  -- какие беседы мы 
вели с Алексеем М а ксимовичем - гоJюва могл а  бы  з а -
1<ружиться ! Сколько он  м не хороших слов наговорил! 
С как 1 1м  восторгом отнесся к моему начинанию наш1сап, 
« Поэму сем н  сказок», которая  должна была включать 
семь сюжетов:  «Спящую царевну», « Б абу-ягу», «Царев
ну-лягушку», «Царевну-несмея ну», «Кащея Бессмертно
го», «Сивку-Бурку» и новый вариант  «Ковра-самолета»  . . .  

Антон П а влович в разговорах со мной н а  эту тему 
больше слушал, чем говорил сам. Дума ю, что мои ска 
зочные темы его особенно глубоко не  затрагивали.  Да 
11 вообще он, видимо, чувствуя себя уже не вполне хоро
шо, ы ало н а поминал автора тех веселых рассказов, ко
торым и  мы все увлекались!  

Алексей Максимович - другое дело!  О каких толью1 
тодях и жизненных и1учаях он увлекательно не  расска
зывал ! 

Никогда не  забыть мне  одного посещения мастерско i! 
Алексеем Максимовичем.  П риехал он ко мне  с извест
ным п исателем-москвичом Владимиром Алексеевиче�� 
Гиляровским,  удивительнейшим человеком по своей энер
гии, неистощи мой жизнерадостности,  огромному знг ни 10 
;,кизни и людей самых различных положений .  

Владимир Алексеевич  был «кл адезем» ис1с1юч 1 1тел 1,
ных знаниii не  только о Москве, которую страстно любил 
1 1  за  прошлое и за н а стоящее, но  и русской жизни,  кото
рую перечувствовал « ! ! а  своем горбу», начиная  от бур-



ла цкой лямки  до общения с .1учшим11 л юдьми своего вре
мени.  С1ушать его р ассказы всегда было большое н а 
с .1;�ждение :  сто.1 ько он  знал,  пережил и в идел ! 

Когда Алексей Максимович 11 Влади м и р  Алексеевич, 
так м ного оба  всего перевидавшие и пережившие, начи 
на .1и рассказывать, слушать н х  было большое удоволь
ствие. Столько в р ассказах обоих было наблюдательно
ст1 1 ,  жизненной остроты и р азнообразия !  

Греха таить нечего ,  Алексей Максимович,  как  худож· 
ник,  по-моему, на  ходу что-то добавлял и п ридумывал,  но 
придумывал так, что заслушаешься ! 

Сильное впечатление вынес художнн к  от совместно�"� 
поездки с А.  М. Горьким по Военно-Грузинской дороге. 
На юге, в Крыму, В и ктор В аснецов был несколько раз ,  
но н а  Кавказ попал впервые да еще с романтически тог
да н а строенным А.  М. Горьким .  

«Интересен Кавказ !  Хорошо, что  я его, хотя ,  может 
быть, и поздно, увидал ! Но все-таки м илее п ближе мон 
вятские леса,  мое северное звездное небо!  В них и пол_ 
н 1 1ми  мне  легче дышитс я !  Когда я увидел н а  юге море. 
подумал,  отчего я его так  сильно люблю, отчего оно т а !\ 
r ильно тянет? Ведь из В ятки,  как  говорится, хоть три  го
да скачи,  ни  до какого моря  не доскачешь!  А в нашнх 
песнях ведь всегд а  поминается синее море  - отсюда, 
до.1жно быть, я его т а к  и любл ю ! »  

Встречи с А. П .  Чеховым и А .  М.  Горьким,  а также с 
другим и  представителями  передовой интеллигенции сто
.r1ицы. общий подъем ,  пережитый Москвой и всей стр а 
н о й  в 1 905 г . ,  и мели большое значение для художника .  

- Я м ного узнал и понял в это время,  особенно об
ш а ясь с А. М.  Горьким, - признавался он .  

В годы, предшествующие и м периалистической войне 
1 9 1 4  г . ,  художник соверш ил еще н есколько п оездок по  
стра не .  Большое впечатление оставила у него п оездка 
по верхнему Поволжью, во время которой б ы.rrи вним а-
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тельно осмотрены ста ринные церкви в Костроме, УrлИЧl', 
Я рославле, Ростове 11 других городах. В аснецов пр 1юб
рел л юбопытную коллекцию на родн ых лубочных карти
нок. На одной 1 1з  них были изображены две райские пт1 1 -
цы с человеческнм и  головами .  

«Эти картинки расшевелили мою фантазию, - ш i c a :r 
В аснецов, - напомнили мне  м ногое из детских моих "1 ет, 
IiЗ рябовских впечатлений .  Отсюда,  от этнх карт �шок, �о
жет, и возникла моя картина «Песнь р адости и печали»,  
предвестником которой были многим понравившиеся мои 
птицы - «Сирин» и «Альконост». 

П еред и мпериалистнческой войной сбылась давниш
нян  м ечта художника :  он  посетил места своего р аннего 
детства -- Р ябово и его ОК{.'естности .  

- Освежила менн эта  поездка !  Всколыхнул а никог
л,а , ни п р и  каких обстоятельствах  не  забываемые впечпт
ления моих р а нних чудесных дней, - говорил Виктор 
В аснецов. 

В эти же, предвоенные, годы художник был свидете
.ТJем  еще одного события, которое вызвало большие раз
говоры и р азногласия  среди художественной Москв�,r . 
Таким «событием» явилось начатое молодым, энергичным 
И.  Э .  Грабарем,  тогда хранителем Третьяковской га.1е
реи, перевешивание к артин,  в свое времн р азмещенных 
самим П .  М. Третьяковым. Дл я нас  теперь бесспорна  !ll'
лесообразность такой перевески, но тогда она  вызва.1 а  
возражения у ч а сти  художников, связанных лич
ными  отношениями с покойным собирателем галереи. 
Среди этих художников оказался и Виктор В аснецов. Он 
присоединился к тем, кто считал,  что перемещение кар
тин н а рушает посмертную волю П .  М. Третьякова, к п а 
мяти  которого он относился с величайшим уважением . 
Художни к  н а стойчнво подчеркивал,  что третъяковское 
собрание  картин неразрывными,  кровными  уза ми связа
но с Москвоi'�.  



- С к а ж н те, rюжа"1уйста,  -- говор1 1.·r 011,  - в кa 1..:u rvr , 
I\ p o � r e  т ретья ковского соб ра н ия,  будет более н а  месте 
« .\\осковскн ii двор 1 1 к» В .  Д. По.пенова ?  Только здесь 0 1 1  
С\1 о:жет п о - н асто я ще м у  смотреться !  Третьяковская гале
рен - э1щI 1к.1опед 1 1я  русской ж 11зни !  Хотя я и не л юбл ю 
:,то 1 1 н ост р а н ное с.1ово - не по душе 0110 м не, а другого 
1 10:10 б р а п, ceii ч a c  не могу, именно энциклопедI I я !  

В ка р т н н ах,  развешанных п о  стенам галереи,  живо-
1 1 1 1 с н о  отр<�жены все стороны н ашей жизн 1 1 .  С поразитель
ны"� прон 1 1юювен 1 1ем по1<азана  в ней н а ш а  Русь, она рас-
1\ р ы т а  с та к о ii же п р авдивостью 1 1  четкостью, как в мос
ковской а р х 1 п е 1пуре,  как иногда она п роскальзывает в 
говоре 11 пова:щах московских жrпелеii .  

В пете рбургск1 1х  музеях я ничего подобного не н а блю
J.<1.1 . В га .1ерее поразительно чувствуется московский от
тенок,  1 1  ЭТОМ\' мы обязаны не только ж 1шописца м,  но 1 1  
П а в.1 у }'v\ и х а Й .1 о в и ч у ,  сумевшему собрать такой бую:.: r 
«iVIOCKOBCIO IX  цветов».  

В Третья ковскоii галерее я не только л юбуюсь картl !"  
! 1 <1 \l l I ,  н е  ТО<1ько восхищаюсь талантом моих друзей
лудожннков, но 1 1  учусь, как пон имать и чувствовать .Мо
сrшу, а через нее и всю н а шу русскую жизнь.  

Уложу нз га.1ереи я всегда н е  только помолодевш 1 1м ,  
н о  1 1  просветленным.  Со мной  это п роисходило посrо я н 
но:  1 1  когда я пр 1 1 ходнл в госп1 к П а влу .Михайловичу f J  
ходнл в �1есте с ним 11л и его дочерьми по комнатам,  cтe
H LI которых сплошь, до отказа,  были завеша ны н а ш и м 11 
1' 3 PПl ! l a �1 1 1 ,  1 1  сейчас,  когда уже нет его, нет его семьи 1 1  
есть только казенное учреждение - галерея, которой 
до.1жно гордиться все человечество. 

Есть Jl l l  в Петербурге та кое собран ие, к а к  наша  га 
.1ерея ,  г:�е так  разнообразно и пол но отражена наша 
русска я, народная жизнь? - спра шивал художник.  

Думаю, не ошибусь, если скажу, что нет.  В Русском 
�1 узее множество превосходных отдельных произведе-
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ний,  но нет, как в Москве, 1 1uдбора картин с таким зву
чанием.  Только в Ла врушинском переулке становится 
понятным и своеобразие русской жизни, и красота 
Москвы. 

Третья ковская галерея по-настоящему растит и вос
питывает русского человека.  По крайней  мере о себе я 
это могу сказать безо всяких обиняков и оговорок, ка к  
русский человек, вятич, связанный с Русью каждой ка·  
пелькой своей крови,  каждой своей думой, каждым 
желанием ! Только в Москве по-настоящему я понял .  
кто и что  я, и во многом этому помогло собрание Третья 
кова .  

Без Москвы 1 1  м осковского духа я едва .'1 1 1  смог бы 
написать свонх святых так,  как  я их  н аписал : русск11м 1 1  
л юдьми,  болеющим и  за  свою родную землю, готовых по·  
.ложить з а  нее животы свои 1 1  свое достояние. В этом де 
л е  мне  во многом· помогл а Третьяковская галерея. Она 
меня всегда вдохновляет, я с ней связ а н  каждым м азком 
моей кисти, каждым моим художественным помысло\1 ,  
каждым движением м оей  души 11 сердца ! Я терял вы·  
л:ержку и спокойствие, когда за мечал , к а к  что-то начи 11 а 
.10 меняться в ней !  Вот почему я т а к  нервно воспр1 1н п:1 
леревеску картин в галерее и вместе с другим и  москв 1 1 -
чами протестовал против нарушения воли того, кто оста
вил городу такое собрание. 

Не скрою, теперь вижу, что я был не  прав. Мои про
тесты отняли у меня много сил и здоровья, так нужных 
для того, чтобы успеть завершить многие из моих замыс ·  
.rюв. С благоговейной признательностью я отношусь к то
му,  что делал и оставил после себя .Третьяков, хотя хо-
1юшо знаю,  что время,  с е го новым и  запроса м и  и требо
·ваниями ,  заставляет л юдей себе п одчиняться, - так го· 
варил В и ктор В аснецов в один из зимних вечеров 1 9 1 5  г., 

:когда п р иехал в галерею посмотреть, как выглядят его 
--<<Богатыри» на новом месте. 
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В и ктор В аснецов сосредоtоченно готовился к вьшо:1 -
нению своей очередной творческой задачи - цикла кар 
тин сказочного жанра .  Нет пока точных данных, позво
л я ющих определить, в какой последовательности ш.:� а  
н а д  ними  р абота, к а к  уточнялись образы «Баяна» .  Н ::� 
тянутые н а  подра м ники  большие п<Jлотна еще задолго 
до 1 9 1 4  г .  загромождали  м астерскую художника.  

Тревога з а  Родину, опасения за  близких, н аход1 �вш 1 1 х 
сн  на  ф ронтах разразившейся и м периалистической вой-
1 1ы,  и грандиозные, всемирного размаха события ,  посл(· 
довавшие з а  Октябрем 1 9 1 7  г. ,  - все это, конечно, повы
шало у художника чувство ответственности и долга пе 
ред родным н ародом .  

« Б аян», показанный на  выста вке в канун войны, вы 
:шал восхищение И.  Е .  Репина ,  А .  М .  Горького и мноп1х  
пµедставителей передовой русской и нтеллигенции. Мо
.1одой тогда художник Василий Я ковлев, впоследств1 1 • 1  
а ю�демик, писал о выставке:  

- Вспоминается мне выставка В .  М. В а снецова ,  орга 
низованная в Историческом музее в 1 9 1 3  г. Среди по-вас
нецовски огромных полотен мне запомнилось одно : на 
высоком холме, среди полевых трав  и цветов, сидел В<:'
щий «Баян-гусляр» .  Что-то было общее между ниl\1 
и с а м и м  художником, который тут же проходил по за 
.п а м ,  высокий, худой, с седым и  кос м а м и  длинных волос, 
в р азвевающейся крыл атке. Был он в этот ден ь вдохно
венно п рекрасен. 

В эти же, предвоенные, годы была закончена худож
ником картина «Песнь о Сальга ре». Несмотря на то, что 
n основу ее был положен сюжет легендарного певца -
барда Оссиана ,  картина  я р ко подчеркивала националь
ную, русскую сущность художника.  Особенно русским 
был женски й  образ, с хар а ктерным выражением глаз.  
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говорящн111 о TO l\I , '!ТО со3дан�:н_, к артины - русскнi i  
художник, за  много лет до этого обогативший родное ис
кусство «Аленушкой». 

Ни з а казы, ни  то,  что В аснецову п риходилось делать 
в первые годы войны «На  нужды ф ронта», ни на  минуту 
не отвлекало его от основных, первоочередных художv
ственных задач.  

- Война потребовала от  м еня  особого напряженш1 
с 1 1л ,  - говорил художник, - а мне  уже стукнуло семь де
сятков. Приходилось делать м ного рисунков, открыток. 
но я все-таки не  бросал н ачатого дела .  Недаром Алексе1<"1 
Максимович горячо благословил меня писать «Поэ;-.лу  
семи  сказок». 

Первый замысел «Спящей царевны», воплощенный в 
эскизе, относился к 1 882 г. В это же прибл изительно 
время создавался «Ковер-самолет», о котором у Викто
ра В аснецова сохранилось любопытное воспоминание, 
связанное с А. М. Горьким.  

«Одна жды, - вспоминал художник, - я р ассказыва.-1 
' !То-то о своих п рошлых к а ртинах Алексею Максимови 
чу. Коснулось дело « Ковра-самолета». Его очень хоте:� 
приобрести для родного города писатель. Когда я ска-
3ал,  что «каждый из нас  хоть р аз да побывал н а  ковре
самол ете, и я тоже был т а м  р азок», Алексей Максимо
nич мне  ответил : 

- Обязательно, В и ктор Михайлович !  Без ковра-са 
молета жить  не стоит ! Он горизонты открывает, застав
:1 яет восторженней б иться сердце. С молоду не  любил 
.1юдей с вялым сердцем».  

:Желание А. М. Горького в н а стоящее время осуще 
ствлено: вариант картины « Ковер-са м ол ет» н аходится в 
художественном музее города, носящего и м я  писа -
1 ел я. 

Выполнение «Поэмы семи сказок» требовало от 
художника огромной энергии. 
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- ;\\енн  в :но время воодушев.·1яли .Москва и мо1 1  
, \ р )  зьн-соратншш.  Я наизусть ПО "1 Н Ю  с:юва незабвен
ного моего учителя П.  П .  Ч истякова ,  как-то написав
шего мне :  «Ведь не на  болоте же стоит наша  родин а .  
Разгу.r1яется В олга -матушка, унесет плесень наносную и 
1 1рог.ТJянет сол нце бликами  и наступит бла годать по  всей 
ро;1,1 1не» .  Я верил, когда получил это письмо от Чистяко
ва,  как верю и сейчас,  что наша В олга-матушка разгу
:1 яется �  

Встретивший В еликую О ктябрьскую социалистиче
l' J.;у ю  революцию уже в преклонном возр асте, В аснецов 
с новой силой стал п р одолжать основную те:-.1у  своего 
творчества - создавать образы былинно-сказочного эпо
са, передающие м и р  грез и чаяний народных. Художник 
11 11сал:  «Мы только тогда и внесем свою лепту в сокро
вищницу всемирного искусства,  когда все силы свон 
устремим на  развитие своего родного искусства ,  т .  е. 
когда с возможным для нас совершенством и полнотой 
изобразим и выразим к расоту, мощь, смысл родных н а 
ш 11х  образов, н а шей русской прир оды 1 1  человека,  наше
го п рошлого и грезы . . .  » 

- Много хороших слов, вселявших в меня бодрость, 
говорили мне Илья Ефимович и В асил и й  Дмитриевич.  
Когда-нибудь н апечатают их  письма ко мне, и все уви
дят, как поддерживал и  русские художники друг друга . 
Илье Ефимовичу надо было бы из П итера не в Финлян
дию, а в Москву переезжать, совсем б ы  другое дело 
вышло! А сколько мы с В а силием Ивановичем Сурико
вым о Москве переговорили !  «Без Москвы я и в худож
ники, пожалуй, не вышел б ы», - сказал мне  как-то в 
р азговоре  наш замеч ательный сибиряк.  

Б ольшая р азница в л етах у меня был а с В алентином 
Александровичем Серовым. Угрюмый, м олчаливый чело
век он был,  но незадолго до его смерти мы с н и м  почему
то очень сдружились. Ч астенько он заходил ко м не, о мно-
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го111 мы с 1 ! 1 ! !\1 переговор1 1 .1 1 1 .  Pyccк1 1 ii он был ху;1.0ж 1 1 1 1 к  
и по-русски  чувствовал ! И Москву по-настоящему .1 10 · 
б и.1 , неоютря н а  то, что м ного разъезжал по  белу свету .  

Когда я п 1 1 са.1 11 10и сказк 1 1 ,  только о Москве 1 1  ду1\!а :1 .  
Стра нно это, может, н а  первый взгляд, 1 1 0  это 1 1мсн 1 10  
так !  Домашнне  неоднократно спрашива.1 11 ,  зачем д.1я  н е -
1юторых персонажей в «Спящей ца ревне» - .ше  поз нруют 
бл 1вкне тодн? На это я и м  отвечал,  что хочу создат1 ,  
русскую сказку 1 1  хочу, чтобы в ней ж1 1лн 1 1  деikтвова:1 1 1  
русс1ше люд 1 1 !  Этого же я п р 11 держ1 1вался,  когда п 1 1са . 1 
и все остальное. Не н а п расно мне  Алексей Макс1 1мов1 1ч  
1 1 0стоя нно напомннал ,  что в сказках хра нится векова }! 
'.tудрость н ашего на рода ! 1  рао;рывается его поэт 1 1чео;а я 
душ а !  

М .  В .  Нестеров, увида в еще в о  м ногом не  оконченную 
<�Спящую царевну», н аписал в одном 1 1з  п исем : «Она так 
неожиданна ,  поэтична ,  так  в ней умен художн 1 1к !  Пре ·  
.�естная  вещь ! »  

В картине «Царевна -несмеян а »  художник,  верныii 
своей творческой манере, передал в образе по.1 ьского 
п а н а  внешние черты живописца В. А. Котарбинского. 

Бо.1ьшой поэтической взволнованностью и убед 1пе.1ь -
1юстью н асыщены персонажи и других р а бот сказоч ного 
ж а н р а  - «Бабы-яп1»  11 «Кащея Бессмертного». Каждыii 
образ в н их создан в соответств1 1 и  с н а родным представ
.1ением о нем .  В «Бабе-я ге» художник, помимо выраз 1 1 -
тельнейшей характеристики Я ги ,  блеснул изображен 1 1е:11 
.1еса, словно увиденного и м  где-то в абрам цевских ме· 
стах.  В «Кащее Бессмерт 1юм» велико.1епно передан а  о б 
стан овка подземелья,  где каждая вещь живо н а помнна('Т 
о богатствах московской Оружейной  палаты 11 экспон а 
т а х  Исторического музея. 

С таким же глубоки м знанием русского прош.10-
го, с особым чувством московской стар ины и традиций  
1 1 аш rона .1 ы10го русского .т1убка выпо.1 не 1 1ы  отл.е.1 ьные де· 
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тали в картинах «Ца ревна-лягушка»,  «Бой царевича со 
змием» и «Бой Добрыни Никитича со З меем-Горыны-
1 1ем»,  написанных в то же время.  Все к а ртины сказочного 
жанра  в настоящее время находятся в Доме-музее 
В. М. В а снецова .  

Последние годы жизни Виктор В аснецов провел уеди
ненно в своем домике. Аккуратно п риходил он из ком
н аты, _где спал ,  в м а стерскую, подходил то  к одной, то к 
другой картине, что-то поправлял,  добавл ял ,  менял, н о  
все это касалось деталей, п оскольку основное и главное 
было сделано .  Это п рекрасно понимал художник, его 
друзья и близкие. Н а и более часто в эти годы В аснецов 
встречался с б р атом Аполлинар ием  и М. В. Нестеровым,  
приходившим к нему с Арбата .  Оба  художника, которых 
связывали м ногие, в м есте пережитые события ,  «по-ста
риковски» долго беседовали.  Изредка они п осещали по 
приглашению м олодежи художественные выставки и да 
вали  оценки выставленным р аботам .  Стремясь «не те
рять даром в ремени», они решили писать друг с друга 
портреты, но не смогл и  до конца осуществить этот за 
мысел. Помешала  этому кончина В иктор а  В аснецова .  

23 июля 1 926 г.  после вечернего чая в кругу семы1 
Виктор В аснецов встал из-за стола ,  чтобы идти к себе 
наверх, в светелку около м а стерской, сделал несколько 
ш а гов и упал.  В ызванный тотча с  в р а ч  констатировал 
с мерть от  п аралича  сердца .  

- Я сделал,  что мог ,  и пусть меня  по  справедливо
сти судят потомки .  Знаю и убежден только в одном,  что 
я не  зарыл в землю отпущенные мне природой силы и по
сильно осуществил то, что обязан был сделать, как рус
ский художник, - сказал В аснецов незадолго до смерти. 

Проникновенные слова сказаны В и ктору В аснецову 
И.  Е. Репины м :  

«Если кто меня шевелил, учил самому в ажному в ис
кусстве  - творчеству, - так это ты,  да и не м еня  одно-
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го. Ты огромное впечат.r�ение производишь на  всю рус
скую школу, желаю тебе продолжать так же сильно 1 1  
г.1убо1ю действовать на нас,  по-прежнему р адовать нас 
своим 1 1скусством».  

С неменьшей взволнованностью сказал о художнике 
искренний почитатель его огромного тал анта Ф. И. Ша
.1 яш11 1 :  

«Поразительно, каких л юдей рождают на сухом песке 
растущ11е еловые леса В ятки.  Выходят из вятских лесов 
1 1  появляются на уд11влен1 1е изнеженных столиц люди. 
как бы из самой этой древней скифской почвы выделан
ные. Массивные дyxol\t ,  крепкие телом,  богатыри .  Такими 
1 1менно были братья Васнецовы. Не мне, конечно, су
д11ть, кто из братьев, В иктор или Аполлинарий ,  первен
ствовали в живописи .  Лично мне был ближе В иктор .  Его 
витязи и богатыри,  воскрешающие  самую атмосферу 
древней Руси, вселял и в меня ощущение великой мощи и 
дикости - ф изической и духовной.  От творчества Викто
ра  В аснецова веяло «Словом о полку И гореве». Незабы
ваемы на  могучих конях эти суровые, нахмуренные витя
зн ,  смотря щие из-под рукавиц вдаль н а  перекрестках до
рог . . .  » . 

С неподдельноii .1юбовью и вниманием относятся к 
про11зведениям В иктор а  В аснецова современные совет · 
ские зрители,  глубоко и искренне ценящие великое 
искусство художника .  

По решению Советского правительства в 1 950 г. в до· 
l\Ie, где жнл художник, открыт мемориальный музей е го 
1 1 мени.  Переименован также переулок, где находится 
Дом-музей. В музее хранятся п роизведения В икторсt  
Васнецова ,  написанные им в последние годы, его  л ичные 
вещи и мебель. 

Виктор Васнецов .1юби.1 повторять слова, сказанные 
н м  в письме к А. В .  П рахову, что «без народной,  природ· 
1 1oii почвы никакого нскусства нет». Такой почвой для 
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художника  бы:1а Москва ,  от котороii он бра .1 все :1 у ч 
шее 1 1  характер11ое. В Москве разверну.1ась, у глуби.1ась 11 
дlJСТ1 1 гл а  своего б.1естящего расцвета его художествен нан 
11 еятельность. 

- Без i\locl\BЫ я бы не оюг стать те��. что я есть н за 
что, может быть, скажет спасибо !\! Не мой народ, - пов
торял хул.ожн1 1к. - В J\\оскве, ее 1 1стор1 1 1 1 ,  ее л юднх,  ее 
де.-: <� х  - сгусток того, что де.1а .1ось 1 1  де.1 ается на  пра
порах моеi'! родины.  

I3ет1к1 1й  подвнг Васнецова в po,JJI0�1 искусстве очень 
точно оха рактер1 1зовал его друг н соратник худож1 1 1 1 к  
,\'\. В .  Нестеров: 

«Ви ктор Л\нха iiлович Васнецов бы.1 1 1ст1 1 нным худож-
1 1 1 1 ком и никем 11 ничем 1 1 1 1ым быть он не мог".  и то, что 
остав11.1 он н а м  в ш1с.1едство, не  всякому удается оста 
в1пь". и н верю, что род11 н а  наша ,  сто.1 ь  беззаветно 1 1м  
•11 юбимая, еще м 1 1ого раз  помя нет его добры!\.1 словом 
CGOJII\I . • .  » 

К этим душевным нестеровским слова м хочется толь
ко добавить, что Родина и н а род, по:-.1 н я  о Викторе Вас
нецове, помянут добр ы м  с.1ово:-1 и Москву, так щедр(} 
обогатившую художника и так замечате.1ьно 1 1м воспетую 
R его про1 1 :шеден1 1я х. 
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