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Д. КОГДН

МАМОНТОВВКИЙ
КРУЖОК

НЗПБРДЗНТЕЛЬНОЕ НПКУВПТВП ІВВКВІ



Ппсєлщпш гшмнты моей м.-:1мы
РОЗЬІ СШЛОМОНОВНЬІ КОГАН



"СЕН ЬЯ"

В теченне неснояькнк месяцев ІВ?2-15173 годов их можно было вн-
деть неравлучнымн а раанын концах огромного Рима н его онрестно*
стян, всегда веселых. ожнвленнык, подтоуннваютцнк дйїг над дру-
гом. -Казалось, что они были олнанм уже давно, много лет., моакет
быть, связаны родственнымн узами... Некоторые на ннн действнтель-
но аналн друг друга нлн друг о друге еще в Петербурге - пенсио-
неры А-кадемнн художеств дтнтонольсннй. Поленов, 1П.ра.:еов. Но ком-
па-ын-я .воон.н=кла =в Р-'нтме -вс-ко-ре после прпневда в вечный горощ москов-
ского шредпрнннмателя Саываы И-вамоямча -Матмонтова. который прн-
вез жену Елнаавету Грнтгорьевну с м.алеаькн;м'н сыгновьягмн н, 1;-стров.в
ее ьна жнтельст.во ~в Рн-ме, отбыл в Москву.

Кроме Мдмонтовык. Антокольского. Поленова, Пракова. в компа-
нню влоднлм еще -несколыоо человек. Комттов-нтор .н муеы-налвный ярм-
гя-н Мнканл, -нлн Мн-неле, «как он-н его звали, Иванов, его невеста _
п-рекра-сна-я -нтал-ьятн-на Лаура. н даже саловнтьте - вдова генерала
Мордвннова, дочь князя С-*боленского Екатерина Алексеевна _ по
проавнщї сгенеральшаа, н ее сестра - семнадцатнлетняя Маруся;
наградила же всея надолго сокраннвшнмнея проввншамн жена бу-
дущего профессора нсторнн искусств Пракова Эмнлня Львовна.

Вскоре «после оолн-ження 'былн ус-та|но1в.пвнь1 для -нтажд-ого не ннн
прнемные дн:н. Но главным іместом сбора стал дом Ел-наачветы Пря-
горьевны Мамонтовой. И не потому, что ов оыл -самым про-сторньъм.
От Ел-нва'веты Грнгорьевяы нс-нодн.п:н свет н тепло, которые неотра-
внмо Іпрмтя-гн.вал.н к 'ней людей. А тогда, -в первые годы вамужестоа,
годы лъобвн н согласна .в семейной жнвнн, она вся о1,гт<'ва.чьно .ту-чн-
лась счаъстьем. Чуть ла не каждый день летела н -ней пнсыма на -Рос~
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сии от «мужа н тнеоколько раз, не выдержав разлуке, вып~росн~в от1пу:ск
у -своего -руководителя -.в железнодорожных делак - Федора Василье-
вича Чижрва, -Мамонтов приезжал -в Ром.

Первое время это была твсеобщая вгнобленность друг =в друга, поч-
ти роман; -потом, -как онсала Елизавета Грн-горьевна мужу, а.-.пора об-
щего увлечения мин-овала, н ги.астало время серьезного к=рнт-ическ-ого
отношения друг к другу, общая оценка.-.а, которая, к счастью, не
принесла разочарования. Эта дбїжба тогда приобретали для ник
такую значительность. что казалось, они словно заново открывали
важность душевных человеческих связей. Они и называли свою ком-
панию атсемьейз, -и авсе сообща свято оберегали ее затмтснуто-сть от по-
сторонних вторженнй.

Только Поленов оказывался иногда версломным по отношению
к есемьеа. Дон Базилио, как его здесь прозвали, был в то время не-
обычайно жаден до новых впечатлений, встреч и уже поэтому с св-
мого начала вносил в есемьюв- какой~то будорзжащий ее элемент.
Пи то периодически куда-то нсчезал, то делал попытки нарушить
звмкнутость ссемьиа, пр.иобщн.в к -ней коговлибо. из |новы=х знакомых.

А каких только знакомых у него не былої Одно время был не.-
разлучен с двумя несостоявшимися студенткамн Цюрихского универ-
ситета, всячески опекал их. Эти две семнадцатилетние девушки, при-
нятые не в «семью», но в число знакомых ссемьча, как выразилось
Елизавета Григорьевна, почти девочки, несмотря на их абсолютно
детскую жизнерадостность, впервые нарушили умнротворенную
жизнь компании. Словно дунозеине сурового, предвещающего бурю
ветра с родины. От их печальной истории повеяло дыханием каких-
то важнейших в жизни России проблем- Еовлечениые в общее дви~
жение, захватившее в те годы русскую ннтеллигенцню, мечтая полу-
чить высшее, недоступное женщинам России образование для буду-
щей просветительской деятельности в народе, они без средств н зна-
ния языка отпразились в Цюрих. Поступить в университет им не
удалось, н з результате несколько месяцев спустя, с подорваиным
здоровьем они оказались в Риме Одна из ник, Маруся Богуславская,
в то время была больиа чахоткой. Едва ли знали они тогда, что и
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владея языком и имея протекцню они все равно не смогли бы учить-
о Цюрихе. Напуганное русской революционной змиграцней н ее

влиянием на молодежь, царское правительс-тво в мае ІБТЗ года изда-
ло -приказ, по которому -русским студенткам, обуча-вшимся в Цюрихе,
предписывалось вернуться в Россию не позже 1 января ІЅТ4 года.

Поленов тоже, .-воз-можно, -не знал об атом -приказе. Надо -пред-
ставить себе, как бы он реагировал на него при своем образе мыс-
лей. Не случайно члены асемьи звали его в шутку креволюционе-
рома и -абу-нт.о.вш,и-к-о-ма. П-рзъвдя, у них было ту=ман-ное ~пре.дстазлен.ие
о рево.тю1ьионерах. Они отождествлялись с террористатм-и, в частно-
сти с -Нечаевььм, дело которого тогда гремело в га.зетах. Конечно,
ни-кто 'не ожидал от Поленова терротристпческгих актов, лно настроен
он был, по мнению членов зсемьиа, чрезмерно оппозиционно н сверх
1-'ІЕІЗЫ ДІЬ-'МНЦІ О ЕГІП..`ТН'ГНКЕ.

Нет, они не были неблагодарными по отношению к своим пред-
шественником н вспоминали о шестидесятых годах с глубоким почте-
нием, но уже теряли к вопросам политики, зкономнки и социологии
тот нзсущный интерес, который испытывали н юности. Не было ли
скрытой иронии в прозвище а:-кивотрепешущий вопроса, которое Ан-
гокольский присвоил одной из общих знакомых?

Можно было подумать, -что подобные апол-ит-ич.нь|е пиа-строе-ния
овладевали ит-ан, потому что они оказались одалн- от родн-н-ы. Но -на
самом деле это не та-к. В ту -пору в общест=ве1нно-й жи.зн.и России -и
в воззрениях интеллигенции иазрева.ти -некоторые перемены, гн наши
друзья откликалнсь на них. Постепенно исчерпывались идеалы на-
родничества 60-х годов. Как всегда бывает в подобные переходные
периоды, и.1еалы утрач-ивалп коикрепность и приобретали тнекий орвле-
чениый характер Добра, Красоты, Свободы в абсолютном н вечном
или вневремениом выражении. Понятно, почему-члены ксемьив тогда
так лпобилн называть себя идеалнстами - 'по-твитдимому, они иателн
в виду свою-верность зтзьм -возвьт-шеи.ным, онрьілятющнм идеалам.

Н. Е. Репин. Портрет Е. Г. Мамонтовой. ІЅТЅ
е
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Надо сказать, что Рим создавал особенно благоприятные условия
для возникновения и созревания такого рода настроений. Сама свеч-
ностьв этого города - свидетеля многовековой истории человече-
ства" --- располагали к тому, чтобы все житейское, конкретное каза-
лось суетным, мелким, чтобы хотелось мыслить о превратностях че-
ловеческой жизни вообще, о всеобщих н -веч-ны-х законах п=рекрасно-
го. Если учесть, что в есемьев были художники и их творческие дела,
конечно, являлись предметом ее забот, станет ясно, как остро н много-
образие оиа -переживала эту смену настроен-и-й.

Как-то само собой получилось, что духовным центром компании
стал тогда Антокольский, которого все они ласково звали его настоя-
щим имеием - Мордух. Пи пережил глубокое увлечение идеями
шестидесятых -го.дов -н в то же -время, може-о оказа-ть, был аиекон-
иымз идеалистом. Полу-чивший релитиозное .во-сяитан-ие, ьвоитавший с
детства бнблию и талмуд, которые цит-ировал наизусть, он казался
иснвьзм носителем вечной, общечелоееческ-ой мудрости пророков.
сСемьяв стала свидетелем и участником борьбы зтих разных при-
страстий художника. Каждого, кто в те месяцы попадал в мастер-
скую йнтокольского, встречала прославившая автора квиновнипая
пребывания его в Риме-скульптура сї/Іваи Грозный». Эта скульпту-
ра {ее переводили теперь в мрамор) была как бы частицей художе-
ствеиной жизни родины, ее -недавно актуальных проблем. В статуе
від-ван Прозныйв ймтокольский проти-вопоставл-ял свое иску-ссрво а.ка-
демической пластике, а может быть, шире- всей современной скульп-
туре, переживавшей в то время кризис. Он стремился приблизить
свое творчество к современности, к самой жизни и в втих устремле-
ниях целиком солидаризировался с друзьями-живописаами, в знак
протеста против академической доктрины отказавшимисн конкуриро-
вать на большую золотую медаль и покинувшими стены Академии.
йнтокольский солидаризировался с ними не только в выборе темы
(раздумья о русском самодержце - его герое- неминуемо вызыва-

Н. Е. Репин. Портрет В. Д. Поленова. ШТ?
н



ли мысли о современной действительности); во всем образном строе
и языке он опирался на принципы их живописи, принципы, которые
складывались в борьбе за демократизацию искусства.

Нап.оммнала скульптура -и -о -невероятной нстор-ни, случнвшейся с
ее автором, истории, -к-отора-я несколько м-есяц-ен назад взволновала
всех читающ-их -газеты тросси-ван и д-олгое время передавались из уст
в уста в гостиных интеллигенции. Статуей -аігіван Грозныйа Анто-
кольский за=вершал учение в .й-кадем-ни художеств, -и едва она появи-
лась на свет, известный художественный критик, защитник нового,
демократического направления в искусстве Стасов, посмотрев ее,
пр.ишел -в восторг н -опу-блнкдовал статью в е-Санкт--Петербу-ргоких ое-
д.ом.ос-гяхв. Вслед за тем, по рекомендации -критика, молодого скульп-
тора посет-нл Тургенев ти также посвятил его творению гвесьма одоб-
рительные строки. Но окончательно судьбу йнтокольского и его со-
здания решило еще одно событие. В те дня выразила желание по-
смотреть иовое произведение императорскзя чета. По этому поводу
к тесной мастерской дитокольского через все здание бы.ти проложе-
ны красные ковровые дорожки. Рассказывали, что императрица по-
бледнела, увидев скульптуру, а император простоял около нее в глу-
боком -молчания чуть ли .не полчаса. Кто знает, о чем он думал, глядя
на своего предшественника, запечатлен-ного =в момент страхи-ных -ду-
шевных -мук? Только уже на другой день аИ.ван Грозиыйя- _ птроиз-
ведение вольнослушателя, к тому же не виушающего больших надежд
академической орофессуре, -было у,достоен.о золотой медали.. дикто-
кольскому было пожаловано знание академика н пенснонерство за
праницей. Так он оказался ~в Риме-

В пору рождения и ук-реп.теи.ня -нового содружества _ асемьиа-_
в .-мастерской Ант-окольского неподалеку от сГрозпогоа стояла и его
нова-я, еще -не оконченная работа сПегр Іа- В ней скульптор уже
не критиковал, -как в кИ.ва.не Грозпомз, а нросла=в.тял. Правда, пока
великий -ореобразовател-ь России -пребывал в -п-о.тожени.и, раланяющем
его с простым смертным, и словно ежился от холода. Савва Ивано-
вич, да и другие члены -ссемьиа, -немало ос-пр-или -но поводу отсутствия
одежды на короноеанной ос-обе и с .петерпением ждали, когда худож-
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ник облачит е.го в мутидир Преображен-ского полка и образ Петра
приобретет ту необходимтую ему значнтельносгь, которой ему явно
пока иедо.става-ло. Залумьпвались ли он-и о том, -почему тв нео.дето.м
ви-де Петр -производил столь жалкое и п-розанчное -впечатление, по-
чему вообще скульптуры их друга без особого ущерба для обратного
содержа-ни-я можно -было бы перевести в .ма.тенький размер, что, кста-
ти, он соби-рался од-елать, готовя в подарок Ма-монтовььм настольиую
статузтку, назван-ную нм -карикатурой на Ивана Грозного. В профес-
сиональные вопросы они тогда не вннкалн и, оказываясь з студии Ан-
токольского, не задумывались о проблемах конструктивности, мону-
мтентализма или п.ластичеости- в искусстве ваянии. Не осозна.вали они
и того, что, создавая свои произведения, скульптор был целиком во
власти Іповермности -н не стремился углу-биться, строить. И-м тнр.а=в-и-
лась его манера выражать свои мысли и чувства. и они с увлечением
находили все 'новые и новые оодро-би-ости -в -мо-рщи-нистом лице и ру-
ках Г-розного, в складках одежды, -в -решении головы и фигуры Петра.

Не я «Петра Ів теперь уже сам йнтокольский готов был признать
пройленным зтапом в своем развитии, и членам ясемьив предстоя-
ло стать с-ви-детелямн новых реш-нтельных -перемен, которые он со-
бирался прел.прннять п своем творчестве.

,дтн-токольс-кий іразочар-рвался в истории, во всяком случае _ бли-
жайших веков. Его влечет:общечелозеческое, вечное. Он надеется в
зтой сфере не только раздеинуть границы содержания своего искус-
ства, но совершенствовать его форму и стать вровень с великими.
Как кстати для скульптора произошла в этот -период встреча с Ма-
монтовыми! Он и прежде -вы-нашнтвзл замысел нового произеедени-я-
Он реши.т и-з-образить Христа в -момент, к.огда тот стоял перед 'небла-
годарной слепой толпой. Замысел етот, как никакой другой, выра-
жал тог-да сокровенные мысли йнтокольокого. -Идея нашла глубокое
сочувствие, и .мастер получил от новых друзей заказ на задуман-
ную -окульптуру. В рожляюшемс-я образе он ухо-д-ил от прежних зв-
да-ч. Не случай-но Стасов, узнав об этой работе, пришел в негодова-
ние. По его м.нен.н.ю, п-одобнь1й замысел - -религиозно отгвлечеиный _
был изменой принципам демократического искусства, реализму. Имен-

Ш



М. М. Антокольскнй
Христос перед судом на-
рода. 1874-1876

но н эти дни .размо.твки со Сгасовым А-нтокольск-ий инстинктивно по-
чувствовал особую лля себя важность знакомства с Саввой Ивано-
внчем и Елнзаветой Гри-горьевной.

Но не менее значительной показалась н Мамонтовым встреча с
Антокольск-им. Всякий раз при посещении скульптора уже сам коло-
рит его мастерской действовал леотрззнмо на супругов Мамонтовых
Н



Глыбы м.ра=мора, гипсовые слевки с античных -статуй, каркасы - ато
было своего рода царство пластики. А она восп-ри-ннмалась как само
олицетворение прекрасного, воз-ьышен-но-го, позт-ическото -в их петров-
здаином виде. К тому же, достаточно было о-дтното-д-вух посещений
студии .й-нтокольского, чтобы Сан-ва І--'Ьванович но-чунст-вовал в себе
дар скульптора н буквально азаболелв скульптурой

Характерно, что Мамонтов вообше нигде так хорошо себя не чув-
ствовал, как в Италии. Он ощутил себя здесь в родной сТ1ІдНи ул-дс В
первый приезд _ несколько лет тому назад, когда жил в Милане.
изучая шелковое дело и одновременно занимаясь вокалом. С технор
Савва Иванович приезжал в Италию, как к себе домой. Не потому
ли, что в его собственной натуре было -нечто глубоко -родстве-иное по
духу нтальянцам, правда, не современным. Его можно было назвать
ренессаиеным человеком.

Полный утверснности и силы, он в зтот период уже прочно обос-
новался в деловом мире и являлся членом крупного ак-цно-нерн-ого
общества по строительству железных дорог. І-Іо занятость не меша-
ла ему по-прежнему увлекаться музыкой, а кроме того, он мало-
номалу =п-рнобщалсн к Іизобразнтельному искусству, больше всего че-
рез орнятеля, участника иередзиж-ных вьєстаоо-к худо-жлннка Неврева-
В эти приезды в Рим стало очевидно, что все подобные увлечения
з нем укрени.-тись и обещают еще ра-совести

Без улыбки нельзя вспомнить, как удивлялся н даже огорчалсн
Савва Иванович, узнавая или чувствуя инстинктивно, что с ним свя-
зывают обычно нечто беснокойное, бурное, богомное, в то время как
он, по его собст-пе.нгно«му м.ненню, склонен к -сосредоточенностн, к са.мо-
углублению, тишине н покою. Вот уж к покою и тишине он не имел
ин-како-то отношения!

Нечего говорить, что будучи и по природе и чуть ли еще не По
принципу человеком абодрым во что бы то ни стало», ачуждым вся-
кой ок=и-глеиност.ив, как сам себя характеризопал Савва Иванович,
он умел выводить йнтокольского и Микеле Иванова из состояния
мрачной м-еланхолии, к которой они оба были -ск.1онны. Н-о как
только он приезжал словно шквал обрунгивался на компани1о.Ь'и-те
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занят-ня в художественной студии Джиджн утрачи-залп строгую ака-
демичность и приобретали какой-то новый, аигривыйв оттенок, Но н
за ня-тий стачновилось ме.ньше- Зато все .м-чалнсь куда-то что-то
смотреть, всеми овладевала лихорадка. Конечно, смешно было бы
придавать серьезное значение этой кутерьме, этой -аиесерьезностиа, ко-
торую вносил в жизнь приезд Мамоитова. М-о=г л-и думать кто-нп-будь
из -них тогда, что это будет иметь очень .ва.ж-ные последствия в их
жизни? Подозревали ли они. что, возможно, здесь нашупывались ка-
кие-то цели, которые должны были стать для них общн-
ми; происходили поиски смысла существования асемьиа как
целого организма и более прочной и глубокой связи между ее
членами? Конечно, «ником-у .в -ту поруэто не приходило в голову. Лег-
комысленность Саввы была постоянным предметом их острот. Они
отдавали себе отчет только в глубокой ееелозечеснойв симпатии, ко-
торую к нему испытывали. Она была настолько велика. что без аку-
мав Праховы не мыслили крещение роднвшегося в Риме сына. аІ{умв
специально был вызван на крестниы из Москвы-

Но, по-витди-мому, в -оозна-1-щи Саввы Ивановича н Е-лпзаветы Г-рн-
торьевны уже в тот период все художественные впечатления, иахлы-
нувшие в Риме, свизьпвались с н-овы-ми от-ношеинямн, завяватвши-
мися между членами ссемьиа, в одно целое н вселяли какие-то. прав-
да, еще пока не осознанные, светлые надежды. -:-:Ъ*' меня за последнее
время римской жизни, -- писал Савва Иванович Елизавета Григорь-
евне, _ приходит желание не очень запрягаться во всякие дела, Да
и зачем в самом деле. голова кругом пойдет, покою знать не будешь.
очерствеешь, н из-за чего?.. Нет, я, право, пресерьезно думаю обста-
вить себя так, чтобы все-таки до из-весгной степе.нн принадлежать
себе... Вообще Москва, как я и ожидал, произвела на меня тяжелое
впечатление, и я одного только сердечно желаю, чтобы оно таким и
оставалось, ибо раз начнешь со всем мириться, поневоле сам будешь
подпни-вать и по-дойдешь под общую гармонию... Ваше житье-бьггье в

Н. В. Неврев н С. Н. Мамонтов. Фотография
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Риме теперь ,мне будет-.. казаться каким-то алофеозом в пос_1е.тием
акте балета, как лучший мира, Н несколько позже: «Н до сии пор
еще чувствую себя хорошим человеком тиэл влиянием римской жиз-
ни, мне кажется, что для нас с тобой етот гол б},-'_т_ет чуть ли не лмч~
шим в нашей жизни».

А пока уже вставал в воображении Мамонтопа кабинет москов-
ского дома с про.нзве:нзниом знаменитого ва-ятел-я, и 1,=же вилелась
эта сюуттнптуїра, ъіоторан престставит образ того, вто в Течение столе-
тий воплощал высшие понятия ирамвстнениости человечества. Она на-
всегда рт-вердит в кабинете строгмпо красоту, будет как бы символи-
зировать собой пластину, со времен древник зллинов ставтнуто своего
р ода снлпоннм-ом п рек-р а си-о го _

Если бы Поленов был более мнительным, он мог иметь некоторые
основания для разного рода переживаний по поводу своего положе-
ния .в ссемьеак Дона Еазилно єнобилн, чтнлн его творческие возмож-
ности, аамь|слы_ Чтогто в ник могло импоиировать друзьям его, од-
нако рядом с Антокольскнм, который казался поистине дерзновен-
ным, Поленов сильно проигрывал_ Мало того, что он ограничивал-
ся л.ишь иробами и ни одной.ра›бо-ты не д.о1вош_ил до конца. О-н сло.в-
но нарочно постоянно подчеркивал, что принадлежит [и объединил
себя в этом со -всем своим поколением] к объективным реа_гн~1ст=ам,
которые в отличие от субъективных идеалнстов, как он называл ау-
дож-ииио-в пгрошлого, неспособны к творческим полетам и, не мудр-
ствуя лукаво, изображают лишь жизнь как она есть. Впрочем, Поле-
иов и относительно себя слегка грешил против истины, На самом
деле все было не так п:р.осто_ Половое переживал своего рода т.вор-
ческое брожен-ие. М«оже'г быть, еще сильнее, чем во время учении
в Ак-адоми-н, он был одержим критическим -направлен-нем мысли и в
то же время острее жаждал красоты, приподнятости, точнее, меч-
тал о преобразовании критического натнра-влеиия в искусстве.

Сначала художник задумал написать картину еВ приемной вель~
можна, где роскошество в пышность бытовой обстановки должны
были подчеркнуть нравственное убожество и безобразие. которые Ца-
|'НїІТ В ЭТШ51 ЦОМЕ. ЗНТЕЁРТ Ё'ТЕ^1Л ІЗСІЭНДЕІТЪСП ЗЕМЫІЁЕЛ ;'1[)1Н`ОГП П]]ПНЗНЕ_Ё1Ё'-
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ния - в нем дейсввие должно было развертывать-ся е романтиче-
ской, овеянной легнн-даъмм обстановке немециого с-ред-невеновь-н. На
памяти. не иаглаживались -впечатления от предшеспвовавшего жизни
в Италии путешествия по Германии, Н.о развалины средневековых
замков, которые Поленов _тог.да повидзл, изэводнлв его на мысль
не о рыцарских турнирах, праздничных охотах_ Думалось о крова-
вых д-ратмах, разыгрывавшнхся здесь, о произволе и на-силин, кото-
рые позволяли себе владельны-князья над своими подданными, отом,
что было так похоже на недавнее прошлое его родины. Вполне воз-
можно, что картина еТорг_'Сп_ена из крепостного быгаа, созданная
другом Мамонтова -_ худгожтни-ном Невревым, нзобра_жающа~н момент
продажи крепостной девушки помещином, незрнмо присутствовала В
его воображении и участвовала в сложении замысла этого полотна,
Но одежда средневековья должна была, по мнению Поленова, внес-
ти в его протест ту поэзию, красоту и прнподннтость, которой недо-
ставало в прозаическом повествования Неврева_ С высоты вечных
общечеловеческих идей Антокольский {с Праховым} искренне недо-
умевал по поводу интересов Поленова н считал их мелкими. _

Савва Иванович называл Поленова торжественно -- чнсториче-
ск-их и иных родов ж-и.вописецх›_ А в порыве оттировениостн нменовал
его замыслы епрндворными съожетами». Только, по его мнению, По-
лепову надо было не возвыситься, как мог желать ему Антоиольский.
а, -напротив, хоцарзтпатьсн жизньюхь В овнзн с этим он одобрил ио-
ползновенин Дона Баэилио епнть жизнь полной чашейа н выражал
надежду, что так художник обретет себя. Одним словом, дела Поле-
нова были предметом забот дсемьиа, как и работа Антоио_1ьсиого_

Но не меньше заполнили жизнь прогулки по Риму и его онре-
стностнм. Вот они отправлитотсн в путь- В ЦЕНТРЕ ГРУППЫ-дНТ0К0дЬ'
ский. Оправдывая репутацию философа, которая за ним утвердилась
в «семье», он на ходу фнлософствует по всякому поводу, доиазыван,
например, Елизавета Григорьевна, что если думать о ее будущей дев-
тельностн на благо народа в Абрамцеве -и Москва н выбирать между
школой н больницей, то школа важнее, потому что она источник и
залог иросвешеннн, а значит - Здоровья в широком смысле ЭТОГО
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слова, Впереди энергично и делонито шагает Прахов. Со Времени
учения в Академии художеств вместе с дптокольским, Реттинььм, -По-
леновым он изменился до неузнаваемости. Период меланхолии, со-
мнений, связанных с крзхом планов на будущее художника из-за
болезни глаз, остался позади. Он обрел новую цель и готовился в
Италии к новой профессии художественного критика и преподавате-
ля истории искусспв в А-ка-демнн художест-в. С`_ейч.ас он полу-чил воз-
можность начать репетиции своей будущей докторской деятельно-
сти _ членам -тсемьна было мало тех простых удовольствий и ра-
достей, которые доставлялн подобные прогулки. Они решили прос-ве-
шаться _ планомерно ознакомиться с историей и архитектурой го-
рода. Прахову надлежало сопровождать -показы лекцинтмн киа ходуак
Правда, зто удавалось далеко не всегда. Часто мешала шум-
ная, весела-я, слегка зксн;е.нтрич-ная Эмилия Львов-на Прахова. Папа
уже была тогда матерью, но солидностп не приобрела и не могла
сохранять спокойствие больше пяти минут. Ее шутки, шалости были
неожгида-нтны и неистощимы. Тру.дпо было бы предположить тогда,
глядя на нее, что через десять лет она вдохтновит од-ного из худож-
ников - их будущего друга - на- образ Богоматери. Но не будем
забегать вперед. Никто так тне огорчался в случае орьсва лекций, каи
Елизавета Григорьевна. Она преследовали .а жизни определенгные
при-нцнтпы и осуществляли их со свойственной ей при ее доброта по-
истине інесоируштим-ой силой .и железной тнеп~реклониос_тыо. Елизавет-а
Григорьевна получила домашнее, но весьма серьезное образование.
Еще в юности вместе со своим будущим женихом она ревиостно стре-
милась и осмысленной, Целеустремленной_ одушевленной идеями про-
свет.ителнст.ва жизни. Теперь насгуипала пора осущеспалення -надежд.

Сам Прахов - н восторге от Рима. Прахов ходит по римским
ули-нам, как по родному городу. Он и прежде анал и любил_.веч1ный
город, как будто в нем вырос. Но теперь его привязанность к Риму
еще возросла. Рим как бы представлял опору происходищей н нем
смене художественных взглядов. Эту смену он переживал тем более
остро и осозиа-вал тем более ясно, что вынащивал концепцию исто-
рии искусств, которая наглядно разворачиваласв перед Ним в ПНМНТ*
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никах а-рхнтектутры, с-кульпт-уры, живописи. Пока перемены заметно
пронвлялись х-отя бы в том, что исчезла прошлам острая вепрня-знь
к нкласс-ти-сама, Рим сближает его с н-ими, а они его - с Римом, По-
ленов же (а кому, как не ему, воспитанному с детства в благогове-
нии к вечном-у городу, было им восхищаться) -чтрезвычайно Римом
разочарован н не устает это высказывать, Может быть, в отличие от
Прахова он по-прежнему верен антиклассичесннм настроениям?

Одним словом, ня одна прогулка не обходнлась без споров о Ри-
ме, н спорилн так, как будто дело касалось сам-ого сок-р-оконного.
Подопревало опорщн-ков несомненно то, что" с Римом и И-талией во-
обще издавна были связаны многие деятели русской культуры, в ча-
стности художники_ Достаточно назвать Сильвестра Щедринз, Ми-
хаянла- Лебедева, Ал-окдсатндра І/Ънанова, вся тчворчеекая жизнь кото-
рых прошла в Италии, ст.авшей для ник синонимом красоты н живым
носителем вечных незьзблемых законов гармонии, І`Э,дн.и воспомина-
ния об эт-их художннках здесь, в местах нм-и вооп-етых; вызывали
мысли о путин развития национальной живописи, о нудожеспвеинььх
п:ринц'ипах, о с-обс-твен-ном будущем. _

Вот они выходят на набережную 'Гибра в новом Риме. Этот вид
запечатлен в овое время Сильвестр Щедрин_ Опромиа-я баштня зам-
ка св. Ангела на том берегу реки казалась совсем близкой и была
отделена лишь гризно-желтой полосой реки, изрытым глнннстым бе-
регом, по которому всегда карабкались пассажиры, выходящие да ,яо-
док_ и зеленым лугом_ Если поднимавшийся вдалеке за аркадами
мост-а и лесо.м домов собор св. П-епра., как казалось Поленову, еще
был посвоему неличав, то в Тнбре, этой видаавщей в-и-ды реке, он не
находил совсем никакого величия, Ее желто-серые воды казались
мутными н грязными, пропнтанными городскими Нечнстотзми; неук-
люжн были подсту.па'вш'ие к воде разнолнине здания. Тол1пящ-ий-
ся на замусорен-ном, нстоптанном берегу .на=род, там и суета, лод-
ки у причала -~ во всем этом не было ни грани той величественностн,
картинности, которую видел Сильвестр Щедрин_ Разумеется, Рим с
тех пор изменился, но Поленову было ясно, что он при всем желании
не мог бы так смотреть н так видеть. Его письма из Рима с изви-
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тельной характеристикой вечного города привели в замешательство
родных и в Негодованис друга отца и всей их семьи - Федора Ва-
сильевича Чижова, Кстати, через Чижова Поленов с Мамонтовым
были знакомы еще ранее .н слышали д-руг о друге. Как сложно быва-
ет чувст.во непрниани! Скрыл ли тогда от самого себя Поленов дру-
гие ощущенн-я, которые возбуж-дала в нем природа Италии вместе с
произведениями так называемых русских итальянцев, или еще не от-
давал себе .в них отчета. Но с тем большим жаром он защищал воз-
никшую вепри-яень.

А поездки в близлежащие маленькие городки, во Фраскаттн, в
йльбано и Тяволи, пикники у развалин римских вилл, Сколько удо-
вольствий с ними было связа-но н___ сколько споров! На-пример, бла-
гоговение Елиаа=веты Грнгорьевны вызывала римская Кзмпатнья -
раоки.нувш.ие-ся на многие километры нетрон-утые равнины, где в глу-
бине, под землей таилнсь катако-мбы - обиталища приверженцев
христианской религии, родившей-он на закате античной цивилиза-
ции, Сгднагко с Ел-нааветой Г-р=и-горьевной солидатреи был толы-то Анто-
кольскнй_ Большинство же членов все-мьиа во главе с Са-ввой Ивано-
внчем при-нимали христианство только в ея-зы-ческом .вариа-нтеа на ка-
кой-ннтбутдь вилле д'Эсте и Тиазолн. Вслед'за Тургеиевым он-и с удо-
волнсттнием вопомимал-н здесь .не хпрнс-ттиадпсхких мученин, а роскошэны-х
кфзсавиц с картин Вероп-езе, пышные пнрш-зства кардинзлов и прин-
цев времен Меди=ч-исов, героев поэмы Ариосто ил-н -хдекамероназ.
Вся.кнй раз, поднимаясь в горы, глядя на рааввртывающиеся пано-
рамы, ,на бездонную онневу а-лвбанского озера или серебристые ветки
олнв над ним, мелатнхолнчно шествуя по -величественной А-пп-пеной
дороге при закате солнца», он-и .м-оглн снова и сно.ва вспомина-ть Силь-
вестра Щедрнна, Михаила Лебедева, Александра Нванован вдвойне
проннкаться красотой зтой природы, Прогузн-:а во Фраскаттн долж-
на была их особенно вдохи-овить - около д-валднагги лет- "назад, в
185? году, по этой самой дороге проехал туда .в сопровож,,1енип Тур-
генева п Боткина Алексатндр І×І.ва:нов_ И если у них не хватало слов,
чтобы выразить упоение великолепием ландшафта, они могли вос-
пользоваться воспомннаннями Тургенева об этой поездке.
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но По-'НЗННВ Н Здесь ко всему равнодушен. В то время даже ку-
мир его юности Александр Иванов, о котором он слышад постоянно
в до.ме с детства от отца, а также от Чнжова, близкого друга самого
великого Игваиова, не мог примир-ить ег-о с Италней Стоя на верхуш-
Нч до-Лтд Над альбаиским озером, воспетым художникамн и позтамн,
он с пылом и жаром доказывал, что природа его родины, какая-.нн-
будь река Оять на севере, в именин их семьи Имоченцы, прекраснее,
н, во всяком случае, в русском искусстве она должна служить ос.нов-
ным источником вдохновения -для художника-пейзажиста.

Топда возникали те -неокончаемые споры, которые их не ссорнл-и,
и если не составляли омы-ся существова.ни-я все-мьна, то несомненно
были ей необходимы,

Вечный опор о преимуш,ест.вах природы Италии или Рос-сии для
русского художника с каким-то странным иостояиством переходил
в дискуссию о красоте н правде н искусстве, Он стал нешуточным,
когда в Италию прибыл Репин, который занял весьма сложное По-
ложение в ктомапанин потом-у, что в овое время он был другом и, ка-
залось бы, идейтны-м ед-иномышлеиъп-всом н _йьнтоколнекого, н Полено-
ва, и Прахова, Но Репин сразу огп-ределил ,свою позицию --- он немед-
ленно прнсоеднннлся к Поленову, н теперь они вместе нападали на
Прахова за пристрастие к Италии. В те месяцы Репин испьтты-вал
особенно сложное чувство к Адризтну Пра-хову, который с его новы-
ми настроения-мм предс'га|влнл-си демоном-искусптелем, способным от-
равить, разрауштить обретенную после оконча.ния Академии ясность
взгляда на задачи художника и сущность искусства, е чем его так
твердо п-оддерж-нвал Стасов, Тогда Репнну словно передалась части-
ца страстной неприя-=зн.и, которую и=опыты=ва_л к Прахову его покрови-
тель. И, собираясь в Италию, Репин не без страха думал о встрече со
своим товарищем. Этот будущий профессор, в свое время положиив-
ший немало труда на образование Репина и приобщение его к Чер-
нышевскому, Прудочу, теперь уход-ил куда-то в сторону. Можно по-
думать, что он скоро станет ндеалистом или ззговорит о су-всрен-
НСТ-ТН 1І'ЕК'}"ЁСТ.Б3_ КНЖЁТЁН, ПН ІЛЧЁТ ,ІОТЁЭЗЕ-ТЬ, ЧТП СРНСІ ОТНЮДЬ -НЕ Т'ї3.."ІЬ-

ко объясняет жизнь или к~рити=к-уст ее... у искусства есть какая-то св-
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мостоятельиая эстетическая функция. Его лъооимые слова: скрасота!
Вечные законы гармонии!я _ еда, правда жизни и искусстве, но она
лолзкна быть оолатороъкена, красиваа, _ по-своему подкватывала
мысль Эмилия Лввовиа. К этой мысли мог бы присоединиться Поле-
иов, Да теперь и дитоктольс-кий. (Надо п-редс-татвить себе, как прорва-
гировал бы Стасов, если бы узнал про подобные новые настроения
скульптора!)

Но далее наступала полная путаница.
Кричали все: еКрасота красоте розньа. --- еЧто вы понимаете под

красотой?в -- спрашивал Репин. По его мнению, на первом месте-
нравственнап красота, подвиг, самоотверэкеиие, мужество,
доброта ап имя высокик социальнык идеалов. ад физическая кра-
сота, красота :~кеишины?а - спрашивал Поленов. сКак, например,
3” Семирадскогоёїа - добавлял Првков, не без екидства посмотрев из
Поленова. В то время Дон Базилио считал Семирадского ие только
приятным господином, но и хорошим художником и поддерживал с
ним дружеские отношения. Они как раз оыли лишним поводом для
слот-кнык отношении Поленова и Антокольского. Последнии сразу и
оесповоротно заключил, что Семирадский сне их поля ягода». Вме-
сте с тем дитокольскии сам не уставал думать о значимости ебеспо-
лезнойв декоративной красоты. И как он был радостно пораиєен, оо-
иаруэкив у Стасова интерес к подобного рода красоте.

Но разве картины Семирадского не вполне удовлетворяют, пото-
му что он отдает предпочтение красоте, а ие оезооразиъо?

- Каков канон красоты? - спрашивал кто-нибудь.
-~ Ну вот, канон! В том-то и дело, что никакик канонов. Красо~

та - зто т~кизнь,-- утверэкдал Репин.~ Мы всегда думали, что масте-
ра Возроткдения показывают идеальную красоту, а посмотрите на на-
туру! Репин здесь опять мог подумать о Пракове, который обожает
теперь выяснять стилистические признаки разиык итальянских школ.
О какик стиляк здесь можно говорить? Как раз в Италии Репина
поразило, что каткдый великий итальянский яудоъкиик, провозглашен-
ный главой школы и основателем какого-нибудь стиля, ереален на
своей почве».
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Здесь невозмож-но было ни-чего доказать друг другу н прийти к
окончательному мнению. Подобные споры продолжались до бесконеч-
ности. Но кто искренне радовался при этом - зто Савва Иванович,
Он был готов согласиться с обеими иаотиями, считая, что можно
примирнть обе точки зрения.

Его еднномышлениином был композитор Михаил Иванов, который
удивительно совмещал- самую пылкую любовь к Италии с не менее
страстной п-рнвертжениостью к музыке м-олодых русских ком-познт-оров
еМогучей кучкиь.

Надо сказать, что Савва Иванович, очевидно, мог действовать на
зти опоры как катализа-тхор. Думаегся, что в его при-сутствин, хотя
противников было меньше (Репин приехал позже и Мамонтов-а -в
Италии не застал), полемика становилась острее н жарче.

Быть может, тогда и возникла в его душе мечта, и если он поде-
лился ею с Елизаветой Григорьевной, то, несомненно, она ее разде-
лила. Мечта зта была настолько дерзка и возвышение по сравнению с
приземленностью окружающей жизни, что казалось--будь на месте
Саввы Ивановича сам Лоренцо Великолепный, у него не. хватило
бы дерзостистронть подобные планы. П

Подогревало воображение супругов и Абрамцево, с которым у них
уже давно были связаны высокие надежды. В те месяцы Савва Ива-
нович писал Елизавоте Григорьевне: еСлава богу, что тебе москов-
ская тупая жизнь [особенно издали, когда нет повода с ней мирить-
ся) так кажется тебе непонвлекательной. И в самом деле, если и
приходится ею жить, то надо всегда помнить, что ато необходимое
зло, с которым раз если мириться, то потому только, что обстоятель-
ства заставляют. Конечно, омешно упверждать, что и .мо.с.к'овской об-
щественной жизни все скнерно и что нет ей будущностн есть, очень
малый, правда, но есть процент живых людей, и общество все-таки
разопьется, н=о когда... пройдет не одно поколение. А пока действи-
тельно нехорошо. Не будь дмбрамцееа. жизни с природой, бсзотрад-
но бы было...х›

В душе художников также рождались подобного рода мечты. Не-
чего говорнть, все они обещали при первой возможно-сти иосет-ить Ма-
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монтбвых в Москве и Абрзмцеве При их разном отношении и Рнму
они часто поговарнвали о том, чтобы в дальнейшем всем вместе
обосноваться на родине.

А пока римский карнавал в преддверии разъезда как бы подвел
итог их римской жизни н помог н-м выразить себя как членам од,но-
го братства, Пока радостным участием в этом празднике они отдава-
ли дань великой, из глубины веков, -мировой народной карнавальной
традиции. Кстати, Савва Иванович в Москве также с х-аром гото-
вился к кариавалу, правда, домашнему. Он появился в сочинеином
им самим черном костюме аббата на вечере у Боткииых. Костюм
имел шумный успех. В нем блестяще оправдался расчет автора на
контраст строгости его облачения с пестротой веселящейся толпы.
Но они не отстали от Саввы. Какое желание дерзить и жажда игры
были в алых костюмах чертей, которые они сами сшили! Блившись
в пестрый поток масок, разбрасывая в разные стороны пригоршни
конфетти и серпантина, друзья проехали на колеснице по Корсо.

Елизавета Григорьевна в кариавале не участвовала. Она привет-
ствовала членов" ксемьия с балкона. Ее семейство и всю есемьюх- на-
стигла беда. Заболели дети Мамонтова, а вскоре случилось ие-
счастье. Умерла, заразившись от них, Маруся Оболенская -- восем-
надцатилетияя девочка, полная светлых надежд, всеобщая любими-
ца, которая пробудила первое сильное чувство в душе Поленова.
Вот когда Поленов -хоцарапалсяв жизнью! Савва Иванович резко
противопоставил его замысел новой картины еБольнаяь и портрет
Маруси всем прежним опытам.

Римский карнавал завершил счастливую пору жизни хсемьиз.
Вскоре все стали разъезжа-ться в разные стороны. Только днтоколь-
ские, ожидая рождения младенца, еше задержались в Риме да Пра-
ховы. Мамгоито-вы возвраща-ютоя в Россию. П-окидают Италию Поле-
нов н Репин. -



В ПДРІН-НЕ

С сентября 18-ТЗ года обосновывается в Париже Репин, дна меся-
и,а опусия, побывав на родине, приезжает Поленов, Здесь они долж-
НЫ ЕІЫЛІ-І ЗЕЬВ-ЕР-ШН-ТЬ Х)-',1С!?К'ЕЁТВЕІіН-1В'Е ПЁРНЗПВВІІІТЁ П З1Н3ЁО1'ь'1Ё'ГВ'СІМ С Му-

зеямн и приобщением к современной художественной жизни. А за-
тем начинался самый ответственный период пенсионерства - - надо
было, обогатившись впечатлениями, самим писать картины.

Прахова - демона-нскус.ителя в Париже не было. И они ехали
сюда не дискутнровать, а спокойно творить. Но Париж не внес по-
коя и ясности в их внутренний мир. І-Іеразрешимые проблемы встава-
ли в собственном творчестве, их предлагала парижская художест-
венная жизнь, выставки, встречи с лаодьм-н. Репин и Поленов посс-
л-ились на Мо-нм-артре - в районе худ-ожтников, где сама атмосфера
обрашала человека к -творчеству. Они действительно испытали на се-
бе ее власть. С первых же дней оба потеряли покой. Они чув-
ствовали себя так, как будто нона_лн на ка-кое-то гигантское ху-
дожественное предприятне. Только непонятно было. кто привел ету
многотысячную ар-мню хул-о-;-кннков со всех концов света в движение,
пригнал сюда в Париж, на какие средства они существуют? Что зто
вообше за каста? Вызвали ли ее к жизни какие-то реальные по-
требности действительностн или она всего лишь енакипьх- на ней?
Все это 3-'д.ииля..чо, тем более что сами художники, казалось, чувст-
вовали себя здесь как рыбы в воде и как бы по_дтверждалн, что Па-
риж Недаром считался межлунароііной «хяльма-матери искусства.

Но уже совершенно ошеломлены были Поленов и Репин, когда
двери Дворца индустрии раскры.гн-тсь для приема работ на очеред-
ную выставку Салона. когда но улице но направлению к дворцу

Ё?



непрерывным потоком поплылн сшедеврыз. Создавалось впечатление,
что каждый нторої! житель города писал картины или лепид скульп-
туры. І/І, -наконец, открылась .высти,в-ка. Сотни, тысячи полотен, тесно,
одно к одному занимающих стены от пола до потолка многочислен-
ных залов Дворца. Десит-ки километров искусства! Оглуше-н.нь1=е По-
началу, озадаченные позже, ходили Д!3уЗЬа По выставке, вглидыва-
ясь, стараясь увидеть, взволноватьси, падая от усталости уже через
несколько залов, которые заполнили огромные и номнезные истори-
ческие композиции, подобные тем, какие внушали неприязнь на ро-
дине, холодные мифологические сцены, сладенькне жанры.

А вне Салона! Ед-ва Репин и Полен-ов обосновались в Париже,
стали знакомиться с художественной жизнью они услыхали об
историях с молодыми иоваторами, о так называемом яСалоие отвер-
женныха. Их живопись пока-за.-1ась бунтарской до конца, преступив-
шей все нормы. Эта подчеркьнугаи бессюжетноеть карт-и-н словно снн
о чема _ ничтожные мотивы, мимолетные ви-ечатлония, возводнмые
в сверл созда:нн-на, ато -откровенное пренебрежение всеми -незыбл~ем-ы-
ми п-р~авнла~ми мастерства и в то же время какое-то новое, поистине
фетишистское отношение к нему _ к цвету, фактуре холста, каждо-
му мазку, который протестовал против обычного -храстворенияз и пре-
гендо-вал на собственный голос. Где здесь были связи нскусст.-ва с
действительностью, с общественной жизнью? Где высокие просвети-
тельские про-пагандистскнс цели творчества? А скандалы? Зиало ли
искусство за время своего сущестгвованн-я скандалы, подобные тем,
какие разыгрывались в -хСалоне отверженныхь? Вообще реакция пуб-
ли-ки в Париже ошеломлила. Казалось, она п-рпн-имела интересы нс-
кусства так близ-ко к сердцу, как бутдто зат-рагнтвалнсь самые насущ-
н-ейшие ее нуж-ды. Дела Салона об-суиедалнсь на у-'ІНЦ-=:1І Н В ДП-МН-ї
бур-жуа с неменьшей гори-чи-остьъо, чем н-овост-и би-ржи. Могло бы
хоть од-но из творений русского изобразительного искусства похва-
литься историями. которые постоянно сопровождали художественную
жизнь в Париже? І-Іеужели ато объяснялось лишь свойствами горя-
чего галльскопо тем-пера-мента? Р-оп-и:н н Поленов еще не могли вннк-
нуть в сущность. в характер н природу- страстей, разбушевавшнхся
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вокруг искусства. І-їх поражали сама сила, накал атнх страстей. Дей-
ствительно, в то время в судьбах искусства худож=ников, во взаимо-
отиошени.-ях со зрителем постепенно назревал-и глубокие перемены,
и кстати, нашим друзьям самим будет суждено стать свидетелями и
у-ч«аст:нитка.ми этого процесса.

ДЗ. в Париже можно было не сиайти себяз, а скорее потерять
окончательно.

Даже в том, как .П-оленов н Репин воспринимали Париж, можно
было почу-встаовать, что о-ни остал-ись верны своим убеждеииям пред-
ставителей идейного демократического реализма. Позтическое очаро-
вание города? Оно было им неведомо, Только десять, а то и пятна-
дцать лет спустя молодые русские художники _ их будущие млад-
шие дідїзья _ взглянут на Париж другими глазами. Они же тогда
-ни о чем не могли думать, как только о кровавых драмах, разыграв-
шихся на парижских улицах два года назад _ о фраико-прусской
войтне, о Пари-ж-си-ой К-ом|му-не.

Теперь даже достаточно радикально настроенные родители Поле-
нова и сестры приходили в ужас от его убеждений. Чашу их тер-
пения переполнило письмо, в котором он рассказывал о споре у од-
ного из парижских знакомых по поводу восстания в Полыне н о за-
явленном им сочувствин повстаннам. и его желании написать карти-
ну -хЗасе1дание Интер-националаа, или еПубл-ичная лекция Лассаляв.
Правда, ато желание осталось лишь желанием. И наверное, не из-за
давления родных. Творческие импульсы увлекали его в Несколько
другую сторону. Правда, зти импульсы были ему самому недостаточ-
но ясны. Понятно, что он никак не мог пристать к берегу _ найти
тему для картины. Пришлось удовольствоваться замыслом, роднв-
шимся еще в Италии, сюжетом, связанным со средневсковым правом
первой ночи. Только теперь он еще более решительно уходил от кар-
тин предшественников-обличителей. Поленов писал свое произведе-
ние, воплощая зтот безобразиый по существу зпнзод и при атом
Ни о чем так много не думал, как о красоте, стремился всеми по-
мысдами к ней. Было бы не странно, если бы он отдавался зтим
мыслям, изображая трех красавиц. Но они владели им и когда он
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создавал образ н.'1а,'1етельного князя. Особенно же. когда писал пей-
заж: темные стсны крепости, поросшие мхом, каменистую
землю, закатное небо. Пи добивался романтической приподня-
тости, картинной тор:-кественностн в духе старых мастеров, при атом
вспоминая, как и в Италии, молодых художников немцев, с которы-
ми нознакомилсп в Мюнхене. Как он охарактеризовал их тогда в
письме _ они бреднли французамн, и теперь госно,'1ствовавн1нй а их
полотнах ссребрксто-серый живой воздушный колорит, смеинвшнй
музейный, условный золотнсто-корнчненый, не давал ему нокон.
'Странную реакцию вызвала зта картина! Члены итальянской <:се.ньн-1,
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узнав о ней. подшучннали. По нк миенніо, ее замысел отвечал с.1а-
бостн Дона Базилио к женской красотс. днтокольскнй так н назы-
вал его за глаза ~- «дамский слуга покорный:›_ Родные были озада-
чены подобной идеей произведении н даже в глубине души несколь-
ко шокнрованы ее фрнвольностыо. Они посоветовали Васнгтню пе-
ременить название. вместо «Право господина» пзаглавнть произве-
денне - «Приезд ннстнтуток домой». Не жалея острот по поводу
красавиц н развратннка-кназа Савва Иванович. Правда, за зтнми
остротамн чувстаовалось вместе с расположением к кудожннку. что
он не вполне удовлетворен. Может быть. ему снова не хватало здесь
ецарапнн жнзннз. Кстати. теперь, побывав в Пари;-кс, .\'1амонтон по-
знакомился с Репнным. Было очевидно, что итальянские связи обе-
Щашт укрепнтьса Еще отчетлнвее стали мечты о будущем. Савва
Нвановнч настойчиво звал п Москву. Нельзя сказать. что Поленов
не сочуаствовал зтнм мечтам. но у него были пока н другне планы...
При мысли попытать с зтой картиной счастья в Салоне Поленов нс-
пыгывад радостный азарт. Еще бы - участвуя на выставке. он прн-
общнтса к международной касте кудожннков н будет защищать честь
своего национального искусства. Радн этого стонло пойтн На рнсн.
испортить отношения с Академией кудожестп, которая строго запре-
Щала своим пенсионерам зкспонироватьси на посторонннк выставках.
Теперь Поленов сам побывал а многотысачной массе претендентов
на участие в Салоне. с трепетом ждал суда. Как торжествовалн она
с Репннын. когда оказалось. что картнна принята. в отправились
искать ее во Дворец! Н потом, когда нашли. Пна выдсрнеива.та со-
перничество. Была ничуть ие дуже шностраннык. Такая же... Только
не слишком ди? Ъ-'дов.1етнорсино было нс.1о.1гнм_ В торжество вкра-
.1ась тревога - ис слишком ли влилась она в вноземные экспонаты?
Не тераег ли к-удожиик свое русское лицо? Почему-то с участием
в Салоне у Поле-иова усилились чувство творческой иеув-:~реиио:ти_
тоска по родине. 1-келанпе как можно скорее вернуться Ііомой.

Репин как будто предвндсл все ато с самого начала, понимал за-
ранее и застраковал себя от такого рода срывов. Замысел произве-
деннн, которое он решил создать, был подчеркнуто национальным.
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Только на этот раз Репин, который не котел и не мог обычно сде-
лать несколькик движений кисти или несколькнк штриков каранда-
ша, не имея перед глазами модели, вдруг обратился к вымьгслу. Ма-
ло зтого, Репин считал свой замысел накодкой для себя.

Сюжет новой задуманной картины был связан с былиной еСадков.
Репин уже уп-овал, как преодолеет собственнуго опраи~1-гченность и
вне конл-:.р=етнык живненшнык впечатлений России сокранит верность об-
разам национальным и народным. Творчество сот себяз, по вообра-
женито, проти-вопоказанное его натуре, будет оправдано! И даже Ста-
сов, котя твердо знал о зависимости Репина от конкретнык впечатле-
ний жизни, поддержал его в выборе темы. По призианиго самого
Репина, в этой аллегорическойформе, не свойственной ему, он ко-
тел выразить и ра-змьпшления о себе и своей судьбе.

Герой былины _ поэт и купец одновременно, поклонник красоты,
приобщившийся к ее многообразным проявлениям, в результате от-
даст предпочтение скромной красоте родины, олидетворенной в де-
вушке-чернавушке. Но удивительное дело. в процессе работы Над
картиной Репин чувствовал, что при горячем стремлении к Нацио-
нальному, чем ближе было к завершению полотна, тем больше он от-
далялся от цели. Весь строй произведении не имел никакого отноше-
ния к русскому былинпому эпосу.

Репин п›оч«увствовал ового пеу.да~чу особенно отчетливо, когда .при-
екавший в Париж Виктор Еаснедов тоже неожиданно для всек и,
может быть, даже для себя самого написал портрет крестьянина, в.
котором виделся образ русского богатыря. Мало сказать, что портрет
этот понравился Репину и Поленову. Они усмотрели в нем какие-то
СЕРЬЕЗІ-ІЫЕ ПЕРСПЕНТНВЬІ ДЛЯ В-НСНЕЦПЕЗ Н ВЗНЛІ-І С НЕГС: СЛОВО ПРСҐ-

должить и развить былинные мотивы в другии произведениях.
При бурнык дебатак с Праковым, Поленовым, Мамонтовым о

сущности правды и красоты Репин не уста.взл повторить: -адля ме-
ня она вся в правдеа. Но здесь, в Париже вдруг почувствовал вле-
чение к зрительной красоте иной апородыз, чем та, какая была в его
тёурлакака, к так называемой бесполезной. декоративной ирасоте,о
которой, кстати, часто думал в последнее время днтокольсннй.
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Однако и в этом отношении замысел оказался обманчив н кова-
рен. Художник искал по всему Парижу и накодил красавиц натур-
шпц - фраицуженок и аигличаиок, персиаиок, ннднанок. Он закле-
бывался от пенсчерпаемого разнообразия причудливык созданий моря,
иоторык накодил в справочниках, присланнык и рекомсндованиьпк
Стасовым. Но его подводное царство оказывалось всего лишь гигант-
ским аква-риумом, а красавицы на полотне тускнели так, как поблек-
ли бы вытащеины-е из воды существа подводного мира. Поэзия
превращались з прозу. Это был лишь езрзацз красоты и сказки, му-
ляж так называемого еидеалав; изображенное напоминало те костю-
мированные живые картины, которые они ставили на вечерак у Бого-
любова, вовглавлявшего колонию р-усскнк кудожников в Париже. Те
же черты были присущ-и п-оргретам ма-лортоссиятнок, которые написал
тогда Репин, и, кстати, экзотической нубнянке Поленова. Проблемы
национальной карактерности и красоты, видно, не давали друзьям
покоя. Но кроме поверхностной зкзотики, они ничего не добивались.

Поистине испытанием для Репина в эту смутиую в его жизни по-
ру стала работа над портретом Тургенева по заказу Третьякова. Пи-
сать Тургенева -~ после неудачи, которую он потерпел с этим порт-
ретом в Москве. После огорчений, которые ему в свое время принес
Тургенев беспощадной оценкой картины -кСлавяиские композиторыз.
Правда, к этому времени неприятный осадок, оставшийся в душе
кудожннка от былык встреч с писателем, мог бы исчезнуть. Прошло
время, старые обиды забылись. Сіпределениую роль в этом могла
сыграть и ксемья», в которой, особенно среди некоторык членов, был
своего рода скульта Тургенева. В частности, Елизавета Григорьевна
часто повторила, что он был властителем дум ее поколения. Боготво-
рнл с детства Тургенева и Поленов.

И действительно, здесь в Париже отношения Репина с писателем
начались как бы заново. Они встречались на вечерак у Боголюбова,
на выставкак, и Тургенев не раз подтверждал, что верит в талант
кудожника н возлагает на него надежды. Тургенев теперь даже готов
был простить Репнну его бранные письма из Италии, опрометчиво
опубликованные Стасовым якобы в доказательство смелости и реа-
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листичностн суждений молодого кудожника. Но Репин как будто чув-
ствовал, что сближение с писателем чревато д.тя него неприятности-
ми, когда испытывал безотчетные опасения, оерясь за этот заказ. Его
предчувствни оправдались. На протяжении всей работы над портре-
'том его тяготнло ошугце-ние езаколдова.нн-остнв мод-ел-н- Тургенев, с
юности вызывавшнй н себе глубочайшее уважение как борец за сво-
боду, открытый оппозиционер по отношению к самодержавию и кре-
постннчеству, автор -кЗа1писок окотниказ, был теперь ему непонятен.
Оза-дачнватли ег.о мтноголетння жизнь за границей, кагжущая-ся несо-
нместимой с нокр-ен-ней притвязанностью к родине, демокрвт-нзм
убеждений - н быт вельможн. Стра-н=ньтм-н казались про.нзве,дения по-
следник лет -- интерес к фантастике, снам нос.ае сЗаписок окотннка-т-.
Эти новые пристрастия уднвлили тем более. что в свое время Турге-
нев не признал картину Репина сСлавннские композиторы» за допу-
шенную в ней условность: изображение рядом умершнк н живык ком-
позиторов. Правда, и в орношеннн своик носледннк произведений пн-
сатедь уверяа, что -мистического в ник ничего нет н что его почореж-
нему ннтересует фнтзпономн-я жизни и прввдивая ее передача. Ктогда
зашла речь о рассказе е-Сту.кчстукг, он настаивал, чго история, им
воспрои-зводентная, ,добавляет еще один документ к разработке чело-
веческой физнономии, а в сущности ноя поззия, наннтна-я с эпопеи и
кончая водевнлем, другого предмета не имеет. И ато ноззрение со-
вмещает-си с сим-пат-ней к Харламову! Мало того, ведь у Тургенева
н-е было и-ной оценки гворчест.вз ким сигдз сквнтыва-ния, ул-овления
жизни, по его выра-жени-ю- Н-о с ра-здтрзжением говоря об искусстве
с тенденцией, он мог дойти до того, что за-ивить: в деле нскуссттва
вопрос -- как? важнее вопроса-что? Репин подумал тогда: присут-
ствовал бы здесь Стасов!

Одним словом, Тургенев был самой непоняттн-ой моделью из тек,
какие прикодилось встречать кудожнику. Не удивительно, что порт-
рет не полу=чился. Усилия проникнуть во вну-грен-ний мир писате-

И. Е. Р І: н н н, Сцдко. ШТ5-ІЗТБ
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ля оказались тшетны. Б этой красивой, седовласой львиной голове,
запечатленной на колсте, в этик голубык глазак, в пуклык рукак с
просвечивающнмнся жилками, лежащик на коленяк, есть не только
бесстрастность, но некая отвлеченность, граничащая с пустотой, с са-
лоном. Словно так и не удалось решить Релину: есть ли это олим-
пийское спокойствие модели, мудрое торжество над жпзненными бу-
рями, познание як или опустошенность. И еще: глядя в это невозму-
тимое лицо, в гладкую сзализаннуюь живопись, в традиционную
гамму полотна, кажется, что сам кудожник, работая над портретом.
не знал, чего он кочет -- беспощадного ли, аналитического псиколо-
гизма или парадности, прославлення, прямой ли пропаганды своим
искусством или чего-то иного.

Надо оказаггь, что Тургенев платил Релину тем же оклзтждевием.
После недолгого расположения к опьгтам кудожника, он в нем
разочаровался. Теперь писатель явно стал отдавать предпочтение
еизищнойе, как он выражался, кисти Поленова. Можно было услы-
шать от него замечания но поводу чрезмерной натуральности и даже
бескрыло-сти кисти Репина. Правда, он Принимал за чистую монету
салонные творения живописца Харламова. Стасова это мнение Тур-
генева о его любимца привело в негодование. Харламов выше Ре-
ПННН5 ЁВНЗЭННЫЕ давннми отношениями, ожнвленной перепиской Тур-
генев и Стасов, однако, по всем вопросам придерживались противо-
гьол-ож-нык воззреннй. Репин н его работы оказались новым пово-
дом для столкновений... сїгїзяшествог - любимый эпнтет Тургене-
ва. Как многие представители старого поколении любили ГоВорНтЬ
об иэящосрве китсти! И об ндеальности. Вку-сы Тургенева в этом отно-
шении окаэалнсь удивительно род-ст-вен~ны вкуса-м '-Інжова.. И не вы-
разилось ли во всек перипетияк работы Репина над Портретот Н Её
результате недоумение кудоиснииа по отношению к такого рода при-
страстням и взгляда-м.

Характерио, что в пору работы над портретом писателя Репин.
оставив еСадио», обратился к теме, в которой и он са-м и окружаю-
шне не накоднлн совсем ничего идеального. Он решил изобразить па-
рнжское кафе. Кстати, Чижов, увндя эту картину в Щтцессе ребр-
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ты, недеуніевал по певещг интереса гєудвз-нннна н танегщ; нелпетпй-
нпшг ннетн мп'гі1нї. как «:Папн:›кгнап вспфсйзгііэ, не ыеныце, чем в
евязн гс ндеей «Право г'0егш;1нна:› Пг:.'1ен:_:ивг.

Манн этегп, дїъпаетея, чтш .'+:1е±:ь не г::('ъпш.1г::еь н без плннннп мп-
:ш.:1ь|г~; фраг|1:}'-генъ|х тнтватпроп, коты сан: Репин пр:-1,1 ли бь: н этом
прнзнален. На самом: :-не деле их нин;.'естве :1ава.ш шгда .'ц11.'зьпн
;1ппп.1ннте.тьны1'1 ш:в='›.1 для тренпгн, ннругиа:ш Д;-.'шепное равновесие.

1*~':+:е щтп1н.'ш первое «тишине-пе» ннечдатленъіе от гш."Штен «хпгнерн~:ен-
ньгт, н пнн не нп.зн.1нсь теперь еоперш;-нзаьгът :±(›е1.'р:1г:1ч Спа-1:а."ш Ре-
пин н Поленсш оба Ігри-"знати, чтп тв ник что-тп есть». .-"ь нснпре за
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меенвом красок почузетзовалась екетема, более їбеднтельныын к
празд-квызкп етзлк казатьек цветовые гарм-опн-к, за ъкнізоппеньт-м про-
кззолом обнзтружкппеь солнце, воздух, плоть вещей. Что же Ъшпоп-
т-елыаого, еелн, проътущіпшътеь около года пад кСздкоз› н решил пп-
сать еПа.ргн:«кекое кафе» - картппї о современ-ньвк парткекнк нрав-ак,
Репнн кзбрал зтот мотив, чтобы попробовать себя на етезе еотнержен-
ных:-›, а заодно - полемнзкрозать е ними. Кто еще, как не молодые
французы. мог бы укрепить его кота оы з еозкакнн права пкса-гь на
'гем=;. ко-горап 1,-':›к кощ*-кому, а еык должна была казаться незначн-
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тельной? Но, конечно, Репин решнл быть еодержателвнее, ндейнее нк.
раскрыть, обнаэкнть, прнговорнть, а вместе с тем быть свободным н
от нк нттднв-нд3*ал11зма, с3гбъектн=вн1зма. Веселое парнжское кафе обо-
з-ревалось глазом беспощаанопо а~налн.т~н~к=а, мастера бытовой жнво-
пнсн, праве-р-женца крнткческого реалнзма.. Однако, несмотря на ,зоб-
росовесвнуто предвар-нтепьнуто работу, многочнсленность зттодов, не-
смотря -на конкретность н ж=нз-ненкость темы н возможность пнсать мо-
тнв с натуры, зта к-а-ртнтка также не прннесла ему радости. І/І уж,
конечно, она оказалась бесконечно далека от того, что создавалось
на атом материале моглодытм-н новаторамн - фра-нпугзамн. В 'ней
не было оа-мого главного - с-вежестн впеча-тленнй от натуры, остро-
ТЫ ЕЕ НПС-ПЕН-ІНТІІП Н БіПП.ТІС3Ц.І,ЕІННЯ, ОПІЁПІЕІІЪІ-'П ТЕХ Т'ПТ'ГІ<ІНІ ]ІЕ:г'.ГІ{ІІЕН1-1Ьї;'¦(

овязей меж-д.у лтодьмн, герояслп дейопвн-Н, между челове-ктом н прнро-
дой, .которы-е так умела воплощать зтн кра,›ож:ннк-н. Ей не кватало
основного _ того пк-рнзма н той .непрп-нрждентност-н п непосредствен-
ностн в-зглятда на мнр, которые соста-влада главное оча=рова:н-не кар-
тнгн снмгпрессноналпстовз, .ка-к пк тогда называя Репнп.

И еще одна попытка прпблнзнться к молодым французаасвсту-
пнть т: ннмн н состязанне была Предпрнпята нашнмн дрїзьнмн но
время летнего пребывания в Беле, в Норманлнн. Не рада лп этого
опн отправнлнсь туда,а край света нсоднца? Оба нае.па:«нда.тнеЬ, ра-
ботая на открытом ооздрке, уппвалнсь Ъкпнопі-1-сыо пленера. Это не-
сомненно кота бы в зттодак, которые онн напнсалн с одной натр-
ры _ белой .тоша.дн на м-ороком берегу. Прнятная пллтозкя достиже-
нна целн, оаержанной победы! Но лншь пллтозня, которая скоро рас-
сеетсп. Снмптоматнчно было уже то, что попобпап работа па пленере
казалась нм подообной, в лучшем е.›11~,=чае Совершенетвованнем Жнно-
ннсного прнема, профессиональной текннкн_ Могло лн вопросы плене-
ра нметь прямое отпошенне к еодержанніо? Б картннак, которые опп
прпвезлн нз Норманднн, главным было царство солнца, возІ13-'ка,плс-
нер, но отсутствовала важнейшая черта, прно1~'Щаа жнвоппсп нмпрес-
Е'Н'¦]-ННЕТСІІВ, ІЁПТПІІЦ.-'ІП ПЁ-ЭН 3*І1›.'.'1С3Ѕ*І1ЪІ-іі*1І~І.>З МСІГЅЕІІ 1-ІНЕТ-Н[ЄНї`ІїЕ,ЄС' Ч`±.'П--ІТППНЕТЬ.

ЭТП ПЕЕІССІПТ-І&`іЕЪ.ТПСТЬ Н ІБЕЗЁІПЕРШЕЕТІІПСТЬ ДБІІЭКЕІІЕ-ІЛ, П[1СІЕТ1ЁЗЕ;1Ё›Ё1[СІЩ,ЕГП

Ё*Ё3І.1ЕіЗ, ДЕ-1І]=+'¦ЕІ!іІ5і, С`ГрЕ'МЯ1ЦЕГШЁП 35 рЁ:Н'~11=СІІ ІТСІІЛПТІ-ІЕ1 Н С."ЮП-ІІСІ ҐІр\'ЁІ'.1СІ."[-
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жапощегося за его пределами. І/І еще - н живописи іииирессионистон
кдщожник подходил к натуре как никогда близко. Связывался с ней
непосредственно. И в то же время -- какая дистанция! Н какая дис-
танции аіежду тіскїсстаом и жизныо! А может быть, ноаое отноше-
ние искусства к действительности, новое понимание его принципов,
задач н целей?

І И при этой смр1*иос'ги творческого состояния -- сиоаа иск3.-'шает
Праков. На расстоя-ин.и. Из Петербмрга. пле уже начал вечататься
и при-ст)-*пил к чтению лекций. Времена-ми нызыва.1 всеми своими
пиеаиииии переполох среди членов ксомьиз. Ії'а-здражали оіш-нал-:оно
н его покгвалы и порицаиня. Только =остро1~,'=міиь|м разгромтом
картин Семира-.1ск:ого иомчтожко сматчил к себе о'ги.он1еиис. Да
тактнчными и теплыми строками о новой исторической картине По-
ленова, посланной на. академическукт выставку в Петерб3;р|' на соис-
кание званкя академика ~- кдрест гртеноткиз. В остальном же
от статей Пракова искодил какой-то яд. Репин громил Прахова в
письмак к Стасовр (а тому ато было как бальзам на .'в1ь-'Шу} за бес-
иринципиость: дескать, прикрывается фразами о жнвотренеидїщем
интересе искусства к дсйстнительігостті. а на самом лслс -_ столько
внимании так иазьінаемомт декоратинномм искусств;-', цену которому
знает, если называет его искусством формы. Мз.'|о зтого. а статье о
К;-'рбс Праков подчеркивает, что истинный куєложиик сказывается в
том. как сводит пятна иветов в гармот-и-но, тонкд.-то и воз_т1»=1|1н1.'|о. Ка-
жется, Праков стал уже откронеиным противником идейиого искусст-
ва, которое он называет чтенденцпозным и прслнамерениымв. А его
теоретическое расс1«'ждеиие о единстве содержатиоі и формы, в кото-
ром он преиебрегает сюжетом, фак'гиЧескн--со,'1ерн~:аиием! Вместе с
тем он прославляет кдгдожестнениуто ложь, способность искусства пе-
ревоплотить неириглядное н прекрасное. Во нсек зтик рассуждениях
было что-то завлскаіощее, но зыбкое, скользящее, ч3.-',ш.тись какие-то
опасные рифы. По-ви.димом1.', заклточал Репин, .5\итоко.1ьсннй
прав, считая. что Прахов, окончательно измсииз прошлом}', теперь
проиоведует кискдгсство для нск1~:сс_тваз и уже совсем не видит пра-
мой связи исктсства с жизчыо
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Понятно, какое значение мог иметь тогда для друзей, а для Ре-
пина в особенности, приезд а Пари:-к Ста-сова. Стасов снова внес по-
кой н его душевное состояние. Прекратилнсь внутренние колебания,
исчезли сомнения. Нечего говорить, что в д-ни, п.р-введен-ные Стасовым
в Пари-же. Репин познакомился с парижской художественной жиз-
нью более интенсивно и иолио. чем за два года пребывания во Фра-и-
ции. При-шлось ему выдержать гнев Стасова но поводу иевежества.
ннеррности, недооиенки значения широкои евроиеискои зрудицнн мо-
лодыми русски-ми кудожника-ми. Но в зак.:ночение Стаоои высказал
самое зааетнос желание Рени-на - настаивал н-а немедлен-и.ом
возвращении в Росстио. Что же касается Поленова... Стасов
вслед за Тургеиевым тоже обмолвился об изяществе кисти Поленова
Но как звучала в его устал эта иоквалаї Как приговор- Д стремле-
ние Поленова трудиться на родной почве, в России вызвало его не-
доумение. Это в то время, когда кудожинк с каждым днем все боль-
ше об этом мечтал! Как был бы огорчеи он, если бы относился к Ста-
оову столь же восторженно, как Репин. Но теперь подобное м-ненис
о его творчестве не могло иоколебать Поленова в рснтен-ни возвра-
щаться домой. Не иоследитоъо роль в этом сыграло участие на вы-
ставкак Салона

В І8-Тб году зкспонентом Салона стал Репин. представив
еПарн:›кское кафев. Теперь нм обоим стало ясно, что, если эти
вьтставкн оиределяъот европейский уровень искусства - нк творчество
ему от-вечает. Оно приравнеио к ис.кусс'пву евронейскнк собратьев но
ки-сти. Однако ато приобщение к международной касте кудожпиков
по существу оказалось лишь формальным. І-Ім было не по пути с за-
исегдатанми Салона, но также и с молодыми нндивидуалистами из
-кСалона отверднениыкв, произведении которык они как следует рас-
смотрели на распродаже в отеле Друо.

Теперь они окончательно знали, чего котят -- они мечтали стать
участниками выстаінок нового Товарищества нередвнжпиков, которое.
судя но рассказам, по прессе, шло в гору. Ё-«Чке была налаа~:ена иере-
писка с Крамски-м, и назревали н связи с этим серьезные неприятно-
сти в дкадоин-и ку_1ожес'гн
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Много месяцев подливал масло в огонь Мамонтов, Надо оебе
представить, ткап-вое тераонореч-не п-роявлял Савва І×І-вановигч, рисуя
перспективы, которые сулила нм жизнь в Москве. Да красноречия и
не требовалось. С растущим нетерпением думали они о прнблнжаъо-
Щемся сроке отъезда из Парижа.

В противовес сложности судеб искусства и его взаимоотношений
со зрителем в Париже -- зтой готовой, кажется, поглотить, нивели-
ровать все всемирной чкукпе искусстваь - манила простота, ясность
задач гражданственного национального творчества, прочность твор-
ческик и чсловеческик отношений, которые виделись на родине вооб-
ще и, в частности, в доме Мамоитова, уже готовящегося к приезду
новык друзей,



ПЕРЕЕЗД В НПСНВУ. НДЧДЛО ІІРУН-ІНА

А Савва Иванович действительно не мог нк дождаться. Уже в ка-
бинете на центральной стене устроена ниша для блистающей в Пари-
же н-а В-семи-р-ной выставке статуи сїристтав Ант-околноко-го, и Мамон-
тов советуе.тся с Поленовым по поводу новык деталей оформления
зтой ниши. Вместе с роялем, который стоит здесь уже давно, скульп-
тура всегда будет символнзировать вольный дук искусства и соз-
давать кудожественнуто атмосферу. Еще нетерпеливо ожидаются
кутдожм-шеи потому, что сам Мамонтов чувствует себя почти на кол-
легой. Пла-с.-титна, как и можно было предвидеть, сильно ево увле.кла_
В доме появилась глина. Все -ввободиое время он лап-ат. На стаи-ке
стоит почва готовый портрет Н-еврвва. Скод-ство несомнеиеное. Правда,
здесь пока отсутствует то, что отличает пробу днлетаита от творе-
ния истиниого ку-дожии-ка. За-мечает л--и зто сам автор? Бо всяком
сыпучие, Мамонтов страстно жаждет но-вы-к уроков художества и воз-
вращения друзей из Парижа.

І/1, наконец, его желание сбылось, один за другим в Москве появ-
литотся Поленов, Репин, Баснецов.

Правда, первое время после переезда в Москву с семьей Мамонто-
вык они общалис.ь нечасто. Больше - друг с другом. С увлечением
вместе осматривали город, испытывали на себе воздействие самой ат-
мосферы Москвы - древней столицы, дыкание ее истории. Можно
сказать, что пк с.уществоваиие одукотворяла мечта Репина о созда-
нии русской нациоиа.чьной школы живописи. Они готовились стать
членами Товарищества передвитж-ников --молодого и снль-нопо, уже не

'ГСМ-'1ЬН.Сі ПОД-ЕІПІЦЕГО І-ІНДЕ3-ІЄДЬІ, НО БСТЁПІ-ІВШЕГП В ПОРЪГ [З-ЗЕЦБЕТЗ НПРН-

знания. Оно объединила кудожников, которые видели главный смысл
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своей творческой деятельности в демократизации искусства, в воспи-
тании народа с его помощью. И стремясь по-деловому, практически
осуществлять ебли-жеиие-искусства с народом, Товарищество органа.-
зовывало передвижные выставки.

Одиако каждое новое посещение Поленовым, Репиным, Васне-
цовьтм дома на Садово-Слаоской и Абрам-цева все более укрепляло
Савву Ивановича и Елизавету Грагорьевну в ах на-деждах. Бывать
здесь становилось для художников внутренней необходимостью.

Но теперь в отношениях ее членов наступали перемены. Стал пре-
обладать творческий элемент над счеловеческнмз. А вместе е зтим
происходило как бы превращение -ксемьиз в кружок.

Если бы Савва Иванович мог читать между строк, уже в атюде
-кМосковский дворик», которым Поленов ознаменова.п свою встречус
Москвой, он почувствовал бы нечто обнадеживатощее н для себя. В
пейзаже было не только очевидно, как рад художник своей встрече
с Москвой, И как стремится стать -последовательным защитником
принципов демократического реализма, достойным участия в Товари-
ществе передвижников. Но можно было почувствовать, что он весь-
мд расположен и к интимным художественным общенням, на ко-
торые Мамонтов возлатал такие надежды. Он был приобшен к так
называемому идеалнзму ссемьнз. Беспорядочно и хаотично выступаю-
щие друг за другом домики, изящная церковь с колокольней вдали,
ребенок, сидящий на земле, баба с ведром, лошадь -- все это было
своего рода воплощением своеобразной -какзотикнз московского захо-
лустья. По зтому пейзажу можно было почувствовать, как тянет ху-
дожника после огромного, гудяшего, подавлятошего временами Па-
рижа к патриархальному утоту, и предположить, как мила ему мо-
жет быть теп-лаи гавань, которую предлагал хозяин дома на Садово-
Стпаоекой. Но главное, конешно, не в атом. Пейзаж, казалось, был
написан в манере его сверстников пейзажистов-передвнжииков. По-
ленов, как они, рассказывал о лирической красоте скромной род-
ной природы, но было ясно, что этот мотив не буднл в нем никаких
социальных ассоциаций. Художник стремился к поэтической цельно-
сти вйдения н зосоозда-ни-я натуры. При атом он предчувствовал воз-
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можн-ость соед-и-н-нть строгую правду с возвышенной красотой, идеа-
лиеацней и как бы утвердить нснененность и.д-иллии и ад-иллнч-ность
нсн.зи~и. В том, как покойно вы-ступпали зпи простые нвкааистые по-
стройки, прутпдирующиес-я вокруг поро-сшего травой двора, а изящь-
стве ви-диой вдалеке дер-коек-и была да-же к-акая-то то-ртжествениость,
Могло показаться, что Поленов чзазравилсяз- от Сильвестра Щедрн-на
и стремился к утверждению вечных законов гармонии И в то же
время с зтой тяпой к вечной гармонии оочеталось желание опростить
и сутеплнтьь образ, уменьшить дистанцию между жнвописцем и на-
турой, а также между картиной и зрителем.

И картина сбабушкии сада, написанная еще тогда, когда Поленов
не при-о-бшился поатастоящему к дому на Салово-«Опасской и кружок
фактитческ-и не возник, уже прелвещала тоску живописца по тес-
ному художественному братотву, его необходимость и возмож-
ность. Это был простой лирический жанр, иавеянный впечатлениями
от барского особняка, который художник видел из окна своей мастер-
ской. И в то же время в замысле был элемент аллегорин. В образах
людей и природы - глубокой старухи и цветущей молодой девушки,
в полуразрушеином особняке и буйиой поросли зелени вокруг --
олицетворилась фнлософическая идея круговращеиия жизни -- цвете-
ния и неумолнмого увядаиия перед лицом вечности, Картина была
близка италья-нокитм настроена-им чсемьиз, воскгрешала их разгово-
ры. На эту идею нескончаемости жизни, неустанного непрерывного
обновлении, свершающегося на земле, ее круговорота постоянно на-
водил вечный Рим. Откровенно говоря, хотя подобные беседы очень
часто возникали а Италии, они в конце концов могли вызывать зе-
аоту, особенно у Эмилии Львовны. Отвлечениые философствованин
были не в ее вкусе -- она прекращала их очередной шалостью. Те-
перь Поленов оживлял своей кистью философнческие разговоры.
Важную сторону образа составляло движение. 'Ґянутся вверх и рас-
пространяются вширь цветы н травы, блики солнца и тени пере-
межаются друг с другом. Исчеа коричневый музейный колорит. Цвет
стал ярким, засверкал. И в то же время движению противостояла
статика. Блнки света четко отграннчивались от тени, не до конца
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объединились друг с другом краски- Существовала граница, дистан-
ция между картиной и зрителем. При возвышенности и философии-
ноети, вопреки им (а далее с-танет ясно - что благодаря им] было
в этом полопне нечто прпземлен-ное. Об-разно выражаясь, в кзртн-.не
можно было почувствовать жажду полета, но вместе с тем трезвое
желание не упускать из-под ног почву.

Впрочем, все зто почему-то не протнворечило, а как-то соответст-
вовало тогда возвышенной мечте о художественном братства Вскоре
Поленов стал в семье Мамонтовых своим человеком н, пожалуй, од-
ним из главных среди тех, кто приближая в то время осуществление
зтой мечты. К его услугам был кабинет в доме на Садово-Спасской,
в котором все до последней мелочи было полно предчувствия худо-
жественного будущего зтого домаї

Не менее тостепрнимио его встречало Абрамцево.
Известно, что лик природы исисчерпаем и изменчив, что каждый

художник может исто.чковать его по-своему. Но йбраьтцево как будто
нарочно на каждом шагу предлагала мотивы, о 'которых тоскова-
ла душа Поленова. Маленький заросш-ий пруднк с сараем на берегу
и плывущими по воде утятами вдруг казался исполиенным романти-
ческой та-ииственнести. Деревья с больши-ми пушистыми кронзми то
подсту-пали к самой воде, то ух-одилн в глубину, пл-итваясь в зеленую
чащу, полную движения, света, тени, дьшащую, трепещущую. И ког-
да Пол-енов писал свой пейзаж -кПруд в Абрам-цевев, за-рываясь гла-
зами в зти колышащтиеся на троне небесной ла-зурн кроны деревьев,
провожая взглядом тающие, меняющие очертания облака, скользи-
Щих по воде уточе.к, он прони-кался чувством торжественноет-и при-
роды, ео-знаки-ем, что подобный мотив должно было бы жи.воп.иеать
перо Тургенева. Пейзаж н-астранвал на возвышенно-позт_и=ческнй лад.

Какое удивительное совтпаден-ие, что Тургенев действительно бы-
вал в зтих местах, что они встретились друг с другом - природа н ее
позт, что здесь много лет до Мамонтовых прожил йкеаков. Сам ланд-
шафт особенно соответствовал духу зстетических идеалов того ста-
рого поколения. Но также и молодого. Можно сказать, что п этом
сходстве с Тургеиевым По.ченов выразил свою причастность к идеям
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н стремлением, пере,1нв111н.ъ1 ны нрд-жен. В-\:1.'1е него так часто н 1: тн-
нпй теплотой пепсгыннелн п доме Мемпнтпеы:~:, как Тургегаехае, меди
где так г:1убе.~:е г1ерен~ш.1н его смерть. Е.-1нз:±г.ете Григорьевна написа-
ла *гшгдгі Ы пдтюм из Ппсггы: -еІ=ї:агъш:тгш 0 Смерти Тургігнева тпн~:е.1с_:›
птшзгнътпсь на дуїііе. Пчгребътрап п памнтн всю :›ннзНь, пссъбенно г.1Є›.'їгЭ-
,1сн:'гь, так часто прн:-юдштсп пстеъааыслннетьен не его нненн; с б.тап_:--
дшрпше-ты-;› нсгтомвпгаіо не *гегльъсп те м:1щ'ть| еьпспноге щ:~гав=:тне1шеш
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наслаждения, которое он дал, но прямо его нравственное влияние.
Пн был одним из воспитателей нашего поколения, не будь у нас Тур-
генева, мы были бы хуже».

Картина Поленова сПруд в Абрамцевеа напомнила и пейзажи ху-
дожников-барбинзонцев, кстати, любимых художников Тургенева. В
их духе - уют пейзажа, легкая романтическая окраска. Особенно же
характерно здесь движение. Зеленая чаша в картине колышется по-
добно волнам. Замкнутан кулисами, она в то же время, кажется,
стремится за пределы полотна. Но ку-лионое посттроеиие и точ-но вы-
черченный репейник на переднем плане -_ все возвращают на место,
замыкатот в рамки. Статитка, как бы р.ас.шатываема=я изнутри каким-
то движением. Нечто подобное будет во всем характере кружка, его
импульсах, если воспринимать его как организм.

А пейзаж сРеха Борна -- один из лучших пейзажей Поленова!
Глядя как бы сверху, вслед за художником, на зту прихотливо изгн-
баъощугося голубуто ленту речки, на берега с купами пушистых за*
р-ослей ивннкв. на па-риш-не в небе облака., так и читаешь иркое, тор-
жественные и праздничные, чуть патетичвые н проиикновенные оин-
сания родной природы у Тургенева. Но .и здесь - отлич-н-ое от тур-
геневских пейзажей какое-то особенное приближение автора к нату-
ре, своего рода сприземлениея и ощущение вевольной внутренней за-
торможенности. Еще только шаг, чтобы соединить произведение и
зрителя, слить искусство и действительность... Только шаг, Но как
его совершить!

Однако все это было как бы подготовкой будущего. Дом на Са-
дово-Спасской, вся его атмосфера, кабинет с уже водворенной на ме-
сто статуей сўіристаа Антокольского, казалось, одобрили лнрико-поэ-
тнческое настроение художника, выраженное в его пейзажах, н ато
же время стремление выйти за пределы его камерной пейзажной
живописи, дерзать...

Как часто должен был вспоминать в то время Поленов свои бесе-
ды с Чтижовым, недатвнтото н неожи-данную смерть которого он тяэкело
пережил! Их опоры в связи с карггиной еП:ра:во господимах... Еще
несколько десятилетий том-у назад Чижов теоно прио-бщилсн к во-
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просам искуоства. Буду-ч.и др-увом Александра Иванова, он посвя-
Щался в ег-о творческие планы. Нельзя сказать, что взгляды Чижова
С ТЕХ ПІЭР ПСТ3.ВЕІ.ГІНС`.Т:: ПЕЗЫЁ..ЧЄІ*г1Ыв1Н. ОН І-ІЕ МПГ НЕ* СПГЛЭШЕІТЬСН С ТЁМ,

что сн.м1па.т1ии художественной молодежи к енатуральном-уа нзгдра.в-
лент-но правомочтны и что а.ка-демическа-я пр-офессура не должна огра-
ничитвать темы для конкуроных картин рели-гиовнымти .и мифологиче-
скими. Он п=о,тчерк2и~вал постоячтпго, что вообще являет-ся врагом пра-
вил и а1ка.демиче.оких канонов. Он заметил, что часто самые отступ-
ления от требований искусства усил-иватот прелесть художествен-ных
произведений, когда они ятвля-ъотся не от нокавня пре-к-раоиого, а от
сизлишества жианнв В этом оттношении в произведении Поленова
ем-у многое нравилось. Особвнн-о -- пейзаж. Т-онко -и лъобовно под
меченные мелочи, детали., ивящеовво живописи. Но сам избранный
художником стожет, по м-ненино Чи-жтова, был вульгарен и потому
недост-они изображения.

Чижов был твердо убежден в том, что искусство имеет свои грани~
ны, что «э:...карти_на должна иметь много идеального... (вьтделено
мной. - Д. К.) в пластике ли, в богатстве н гармонии чувств, в удач-
ном освещении и игре овета...а; с....п.рост-о рассказ о внешнем суще-
ствовании может иметь тогда интерес, когда внутреннее содержание
зтой внешности имеет много общечелояеческогоа-

Поленов Тогда горячо снорил с кдядейа, отстаивая новое реальное
направление. І-Іо па самом деле, в глубине души чувствовал, что в
зтих словах об собщечеловеческома, об сидеальностив было много от-
вечатощего его мыслям. Тем более что Чнжов подчеркивал завися-
мость художника от общественной среды, которая во многом опреде-
ляет его стремления. Но она требует их воплощения св чистоте и нс-
титн-нто Худо-же-гтвеаном всгптчииа. При этом о-Н ДНЖЄ СЧКНЗЗ1-'ІІ вв НС-
кусст-ве прекра-гнее всего сам-а жизнь, все воодуше-вдятощая, во всем
авлятощаяоя и все п-ро.изводяш;ая:-:›. Подобньге слова я устах Чнжоваї
Только улыъбаться оставалось тогда Ва-силчио - зто был тезис Чер-
нышевоког-о, которого все они боговворилн в годы учения, а едядяа
Щолж-ен был считать своим аи'ги-подотм. 'Н еще, в прошлом Профессор
математики, основатель одного из первых ба-н-ков в России. та.тантл;и-
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аый Прелтприи-и.матель, Ч-вжов оказывался врагом ума, здравого
смысла; со свойственной ему любовью к шутка-м, он заявлял: а-Пра-во,
жизнь не требует такого обилия ума, чтоб всем ему п-ожертъвовать...
Подчас... остальное глупо, но без него умная жизнь будет еще глу-
пее и вдобавок тиеоноснееа. Он призывал к глупости! В зтой ш-уттке
была его заветная мысль, которую он относил к искусству-оно
остается овободным налииаием души худоисния.-а. Можно было по-
думать, что Чи-жов присутствовал при и-х чтеич-и писем французского
живописца Реньо. Репина бросало в то время из стороны в сторо-
ну-осудив французов за нежелание мыслить, он два дня спустя,
испытав творческие муки, был готов согласиться с Реньо, призываю-
щим не рассуждать в искусстве, и приходил и_ выводу, что не что
иное, как склонность к рассужденням -- главный бич русских ху-
дожников. _

Можно было подумать, что Чижов слышал сетования ннтоколь-
ского по поводу разлада между сухостью и расчетлявостью ума и чис-
тотой и возвышенностыо помыслов души, которые он считал главной
своей бедой и бедой человека ХІХ века.

Кстати, здесь Поленову почему-то вспоминались молодые француз-
ские художники-протестанты, -хотверженныеа. Бот уж свободное иа-
лияние души, пишут - буквально скан бог на душу положит», Вме-
сте с тем можно представить раздражение, которое их полотна вы-
звали бы у Чижова. Здесь было о чем поразмыслить. Но особенно в
связи с рассуждениями об идеале. Конечно, говоря об идеале в ис-
кусстве, Чижов имел в виду древних, Александра Иванова. Но как
быть с устремлеииями сверстников Поленова, молодого поколения, и
его собственными? Поленов тогда заявил, что его поколение положи-
тельных идеалов не имеет - только отрицательные, и назвал всех
своих сверстников и, очевидно, себя самого _ объективными реали-
стами в отличие от субъективных идеалнетов - художников про-
шлого, которых мог иметь в виду Чижов. Но творческая практика
Поленова - ие шла ли она отчасти вразрез 'с этим его заявлением?

В. Д. Поленов. Река Боря. 1881
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Мечта о большой картине жила в душе Поленова давно, с юно-
сти, с тек пор, как он решил -стать кудожтиином. Тогда вместе с зти.м
решением пришло понимание творческой цели, к которой он будет
стремиться. Эта цель сформировалась в его сознании под прямым
влиянием живописца. которым он воскищался с детства, кумира ро-
дителей и Чижовв. Полотно А. Иванова аїівление Христа народув
стало путеводной звездой.

Теперь на глазак у мамонтовиев понемногу выкристаллнзовыва-
лась идея будущего произведения, связанная с главой евангелия аКто
из вас без грека.._я

Только Поленов окончательно развенчаег Христа как бога. Вслед
за Ренаном он превратит его в реальное историческое лицо. В кар-
тине пойдет речь о морально-этическик проблемак, которые, кстати,
так любили обсуждать па Садово-Спасской. Но пока Поленов толь-
ко выиашивал замысел. Надо заметить, все с большим чувством вспо-
минал при этом Италию. И не только потому, что мечтал повторить
поездку для сбора материала. Теперь он, возможно, встал бы на сто-
рону Пракова в итальннскик спорах.

Вскоре кудожнику удалось осуществить свое желание. И затем,
вернувшись, он обосновался я кабинете Мамонтова, чтобы воплотить
созревшнй замысел. Прошло немало времени, пока Поленов зримо
представил себе всю сцену: уиирающуюся провинившутося жен-
щину и ее изувера-мужа и всю зту толиу-- искажеиные иизменными
страстями лица, ожесточенные или полные дикого плотсиого ликова-
ния; пока он вообразил себе зтот крам над огромной величествен-
ной лестинцей ~ гигантское сооружении Под Пгдйщим солнцем и си-
дящего в тени у его подножия Христа в окружении его иочтитель-
иык учеников, ожидатощик решающего слова.

Как волноиались члены кружка за зту картину! Конечно, все по-
разиому. Елизавета Григорьевна, Наталья Васильевна, Васнецов бы-
лн волны чувства религиозного священного благоговения. Савва Нва-

В. Д. Поленов. Портрет Н. Е, Репина. 1382
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ЁОЕ-НЧ ЖЁ ЧЭЁТСР РНННІІ ИХ ЁБПНМ СІІНШНІШЧ ЁЗЁМНЬІЫЭ, ІЧІЭР-1 НЁ'І.'[ НЕ[ЗЁ1."ІСІСЕъ,

оттиошен-ием. Любовь к аполетатм в за-облач-ные вьтсиа ие мешала ему
все оп,ус-кать на земгио. Ра.д=остмо вышучивая греиьнигцу, персона-жей
толпы, он -более 'всего заботился об остроте и жизненной иаблтода›
тельтности хара-ктеров. _

Да, -полотно было детишем кружка даже в зтих -ра-зяогласиях_ И в
том, как художник пытался воскреснть традиции великих мастеров и
в то же время оставался в пределах современной передвижиической
жанровой живописи, но -главное, в своеобразном просветительс-ком
характере, новом по сравиеииго с П.р-СІоветите.чьс'гвом шестти,1еси'Т~
ни-ков. На-рги-на была проиизатна стрем-л-енивм вы-ра-зить общече-
ловеческие вечные идеи нравственности в прекрасной зрительно-плз
стической форме, слить истины Добра и Красоты. И хотя событие,
представленное здесь, имело отнюдь не возвышенный характер, все
произведение было одухотворено жаждой облагораживать людей,
івозвышать искусством жизнь.

Если бы все мам-оиповиы были -с кружком .в таких простых орга-
ничгньтх ~от1-гошениях, как -Поленов! Во время по~сле.д|иеІ'о 'приезда в
Рим и общения -с ксемьейа Савва І/Іва:и-очви-ч не дожд~ал›ся Репина.
Только Елтиза-вето Грн=го1рье~вне удалось иоаиаікомитьси с ним -в Нев-
п~оле .и п~р.и.сутс*пв-овать при ег-о сражениях с Праховым. Личное зна-
кіомсгво же Мамон-поза 'и Репина состоялось уже тв Париже, и они
оба остались д.ру~г другом довольны. Саивва ~РІва.ио:вич 'написал тогда
о художника жене: еС11н -млне очень понравился, очень неглупый гос-
подин с ±высотки.м-и, честчтьъмти 'стремлени-ями ;в искусстве. В подмебесньле
выои .нс лезет, философского каімтня не ищет, а потому и можно по-ла-
гать, что из тнего -выйдет пол-ож-ительиая силаа. Как часто потом Ма-
м1оит1ову можно -было в-оп›ом:ииа«ть зто свое 'впечатление н думать о
том, -насколько оио верно или неверно. Са-мо только при-сутствис
Репина .в доме на Садово-С<па=сс.кой -и в Абрампеве должно было
радовать Мамонтснвьтн, каек бы на.г.*ІиД.ио демонстрируя осуществление

Н. Е. Репин. Портрет Э. Л. Праковой н Р. С. Лсвициого. 1879
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их мечты о вворческом союзе, о существовании в сфере художествен-
ного творчест-ва. Уж кто-кто, а Реи.и-н творн-л -постоячнно. Он не мог
жить без карандаша, он не выпускал его из рук (если только они
не были заняты кистью). При взгляде на рисующего ежемннутно Ре-
пина Мамонтовым становилось очевидно - искусство входило в самое
ру-сл-о их жизни, в ее пов-седневиое течение. Но -н т-о, что -появлялось
тогда из-под карандаша Репина, было далеко не безралично мамон-
товсному братству. Рисунки зтого времени - исполненные в доме на
Садовочїіпасс-кой :и особенно в Абрам-цеве-нес-ут на себе некую
особую печать. Речь идет о галерее портретов, загпеча-тлевшн-х членов
семьи Мамонтовых н их многочнсленгньтх друзей. Они хратнят чувство
особой близости хупдож-ника 'к мотдел-и и неп-осредсттве-иного -с І ней
общения, проннзагны атм-ос-ферой чело.вече-ского тепле, на-ряшей в
доме. ощущением крепости человеческих ов-язей. Кажетс-я, что и свое.
обрезная форма портретов - в какой-то мере плод этого союза.
Хранящие ж-ивость реакции худ-оисни-ка и тепло -его непосредственного
огношени-я н модели, и-итимные наброски -приобретают з-начнмость
завершенных образов. .

Но знамеиательно, в многосеансных портретах хозяев дома --
Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны,- портретах маслом,
зти задушевность и тепло исчезли. Утке нет волшебной легкости ка-
рандаивных зарисовок. очарования. Словно подобные ~н-астроения бы-
ли мимолетнымн, ускользатощими Появлялось что-то трезвое, анали-
тическое. Как будто художник сбрасывалс себя сдурмана.

А натюрморт «Букет цветовв! Он до сих пор висит в столовой аб-
рнмпевского дома н может возбуждать воспоминания об особых об-
стоятельствах его появления. Однажды в Абрамцеве в связи с без-
вкусной олеографней - приложением к только что полученному жур-
налу -:~:Ниваа _ возник долгий и жаркий разговор по поводу низкого
уровня зстетического воспитания народа. Репин принял тогда жнвей-
шее практическое участие в зтом разговоре - поверх олеогрз-
фии он написал маслом букет цветов, Так в наиболее безучастном
к общественным идеям жанре, почти игнорируемом передвижникамн,
Репин выразил свое понимание «эстетикпа-, хорошего вкуса, красоты.
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Хозяева дома и все присутствующие пришли в восторг. Натюр-
морт был повешен на видном месте в столовой- Только позже, когда
в мамонтовский кружок пришли молодые художники, стало особен-
но ясно, что жанр натюрморта не вполне соответствовал творческо-
му характеру автора. Очевидно, зтот жанр казался ему пустяком,
шуткой. Пустяк, шутка... Ему многое казалось тогда пустяком из
того, что увлекало хозяев дома и гостей на Садово-Спасской и в Аб-
рамцеве, которые немало острнл-и по поводу -серьезности Репина.

І-Іо как бы то н-и было, он тогда. несомненно -подвал под власть
ма-монтовокого кружка. Это особенно ярко с-казалось н период войны
с Турцией ШТ?-ІЅТВ родов.

Война, которая п-ривела в движение все русское общество, немог-
ла .ие отразиться н на сущесттвованнм их объединения. Прежде всего,
оно на -время лищидось одного из своих -главных членов- на фронт
в качестве -военного хутдож-н-ина опправнлс-я Поленов. Он и стал
в кружка веспником с -теат-ра военных действий .и принес .в их жизнь
проблемы, которые, задев всех участников кружка, вызывали среди
н.их раеногласн-я и особенно завронулн Репина. Его твозмутила твор-
ческая позиция Поленова, который, с .и.ст-инной хтрабро-стью проникая
во время боев -на самые передовые участки фронта, чтобы увидеть
собственными глазами вой=ну во всей ее -неп-рик-рытой правд-е, в то же
время утверждал, ч-то у.ж-а=сов достаточно .в действительности, чтобы
восирешать их в нскусспве, и сос-редоточил свое внимание на изобра--
жении природы и живописных типов ту-р-ешк-ой армии, в лучшем слу-
чае--соддатского быта. аНа~п.исал он и.м хаток,- писал Реп.ин Крам-
скому о -Поленове,- их квартиру внутри и снаружи, мест, где они
стояли в бездейсввнн,- вот и все; о войне ни слуху, ни духу. Ни
одного солдатика или пушки -- ничего зтого он не видел (русская
армия не жгивопнсна! В-от тур-витка-я--другое дело}а.

Тем более отчетливо ошушается власть мамонтовского содружест-
ва над Репиным в ту пору, потому что произведение, которое он тог-
да создавал, иеснолнко п-ротиворечило ег-о взгляда-м, Речь и-дет о
картине -хПроводы новобранцев. Он писал ее в Абрампеве, носелив-
шись в только построенном доме, прозванном -тдшкииымгь (Веруша
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;`\-'їамонтова произвела зто название от собственного местонменин
сна), обиовляя новую мастерскую, спроектиронаииую архитектором
Гаргманом-ближа-йшим другом .д.-нгокольского,-в арусском на-
циональном стилеа-.

Быть может, ху-дожни-ка повергала в идилгиіческое настроение зта
елучшая в мире д-ЗЧНФ. как он вьІразился об дбрамиеие, новая пах-
нувшая сосиой чистая изба, где он жил, цветущая поляна, через ко-
торую он каждый день проходил, отправляясь утром заятракать в
большой дом, а затем - на этюды в соседние деревни. _Быть может,
иере_давалось ему и идиллнческое нас'гроенне его частой спутннцы и
зтих походах в деревни - Елизаветы Григорьевны, которую знали в
каждом деревенском дворе и которая, радуясь всякому пустячному
проявлению (уже почти начисто нсчезнуншей] патрнархальности
НРЕСТЬНІІ, ЁЫ.-'ІЕІ ТПГДВ ППЛІ-ІН СВЕТЛЬІХ І-ІНДЕНЧІД Н ПЛ-ЭП-ПЕЅ ОТНСІСНТЕЛЬНО

улучшения жизни деревни... А может быть, действовала и новая ма-
стерская с сс, так называемым. русским национальным стилем -
всем своим облнко-м зто сооружение как бы было призвано напомн-
нать об идеях народности и национальности. Как бы то ни было,
хозяева дома могли радоваться, угадывая в зтюдах, зскизах н нача-
том полотне настроения художника. Похоже было на то, что Репин
потянулся к еидеа.тизмуа. Всего лишь несколько месяцев про-шло с
тех пор, как он -в Чугусве и.исал -аМу'жич.ка из .робки.хв- н -к-Муж-и-ка с
дурным глазома. Но теперь Репин, кажется, хотел увидеть крестьян-
скуто жизнь иными глазами - мягче и просветленнее. А еще точнее,
он Яеио терял ту ясность творческих принципов и воззреиий на на-
правление и цели своего искусства, которые было обрел в Чугуеве.
Персонажи картины - благообразный старик, русоголовая девочка,
жена и мать парня и особенно он сам - производили двойственнос
впечат.тение. С-1-ти были есписаныя с натуры и в то же время словно
приведены к традиционным типам академических картин. Главный
герой, подстрнженный под с.кобку, с носом картошкой был пределом

Н. Е. Реп и н. Портрет Е. Д. Баташевой. ІЁЁІІ
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характерности, как бы возведенвой в идеал.Сарай, в котором разво-
рачивалось действназагроможденный крестьянской утварью,с про-
светом в поле, превращался в своего рода театральные подмостки.
-Одновременно художник особенно старался изобразить его во всей
достоверности. Никогда прежде он не вспоминал столь часто молодых
французских художников, не стремился так добиться той правды в
передаче натуры, какую открыли они, воссоздать материальность
предметного мира в единстве с атмосферой, запечатлеть прихотлнвое
я неверное движение света и тени. Но слишком далек был Репин
от грез фра=нцу-зсмих художтиигков, которые -воопевали солнечное
освещение и воздух, утверждая гармонию человека с природой.
Так же далека от импрессионистической осталась его живопись.
пристранваясь в углу серая, впнваясь взглядом в копны соломы, рас-
сматривая груды инструментов, не упуская из виду н движения солн-
ца, он в то же время строил в воображении психологический рас-
сказ -- думал о горе матери, жены, об оцепенелом равнодушни и
спокойствия парня, о его покорности. Одним словом, Репин в зтой
картине словно разрывался между привычными традициями ндеаль-
ного епейзаискогоа жанра и суровой доскональной правдой, лишен-
ной всякой сентнментальности. В этом смысле картина являлась как
бы своеобразным изобразительным соединением разных точек зрения
членов кружка и происходящих в нем дискуссий. Не в итоге на зтот
раз особенно должны были быть удовлетворены академические учи-
теля художника и те критики, которые сетовали по поводу чрезмер-
ной низменности мотивов в картинах молодых художников. Несмотря
на обыденность обстановки и облика героев, вся сцена была полна
благообразия и какой-то умиленности Новая картина Репина была
кровно связана с мамонтовскнм художественным братством, с его
верой, с еидеалнзмома.

Однако, как мы уже говорили, в зтой картине были следы коле-
бан.н.й ху,до-жника в оттиошен-ни к зтому чидеа.ттаЫЪ"а. Н угле -еН'е »де ег-
ла основания для сомнения по поводу его полной верности ему. _

Но не меньше -поводов для подобны-х сом-иений давало тог-да и
жизненное поведение художника. І/Із всех членов кружка Репин был
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душой. Испытывая постоянную неутолимуто жажду новьтк впечатле-
ний, новык знакомств, он сближался с самыми разными лтодьмн -
учеными, артистами, общественными деятелями. Среди зтик привн-
заиностей самой главной стал Лев Толстой, дружба с которым уже
серьезно отрывала Ренина от ик братства. В ту пору бывало, что Ре-
пин подолгу не ява-ился в дом на Садово-Спасской.

Эта дружба началась в 1880 году с долгожданного, обещанного
Стасовым и все же неожиданного визита 'Толстого в мастерскую ку-
дожника. Репина ошеломил тогда и облик великого писателя и рсак-
ции на его работы, Пн был велик и в том, как смотрел картины. Это
не был ласковый, нежный и жадньтй, алчущий радости н наслажде-
ния взгляд Саввы Ивановича., или трезво аналитический взгляд со-
братьев по профессии. Этот пронизывающий, точно просвечнвающнй
произведение, полный беспощадиой требовательиости взгляд искал не
мастерства н не красоты и радости, а совсем чего-то иного, опреде-
ляющего ценность искусства с его точки зрения.

Может показаться странным, что Савва Иванович не сблизился
никак с Львом Толстым и что писатель нгиорнровал мамонтовский
кружок. Ведь были даже прямые поводы для сближения. На Садово-
Спасской Толстой в те годы уже был дважды - но делам. Писатель
накодился в постоянном общении с братом Саввы Ивановича -
Анато.т1ием Ивановичем, владельцем типографий, в связи с изданием
своик произведений. Все семейство Мамонтовык буквально благого-
вело перед автором «Войны и мираа, Но при общительности Саввы
Ивановича и его обаянии, при жадиом интересе Льва Толстого к лю-
дям и его дружеских отношениях со многими членами кружка и
близкими к нему людьми - он встречался со многими другими ку-
дожникамн, мроме Репина, и .с Сурикосвым., и с Баснсцовым-зтого
сближения не произошло, Сам Толстой мог его избегать. В образе
жизни на Садово-Спасской и в Абрамцеве присутствовали те черты,
которые он тогда сурово осуждал. Особенно же должен был его от-
талкивать культ пластических искусств и, как он должен был счи-
тать, внешией формы, который там царил.
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Внутренняя душевная н дуковная жизнь Толстого тогда станови-
лась особенно сложной и противоречивой. Он решался оставить об-
ласть кудожествениого творчества и целиком уйти в область нравст-
веннык исканий в философско-религиозном плане. Стало созревать
его етолстовскоеь учение. Одновременно формировалось и новое воз-
зреиие на искусство, которое он несколько позже выразит в своик
статьяк. Смысл искусства, его место в жизни человека, его задачи -
все, что было так ясно и незыблемо прежде для Толстого-писателя,
теперь пересматривалось Толстым - религиозным философом, морали-
стом. Позже Толстой писал:

«Время зто, 1381 г., было для меня самым горячим временем раз-
очарования в том, что в нашем мире признается искусством, Мне со-
вершению было -яоно, что то [что] у -нас оч.ита-ется искусств-ом вообще,
есть произведения п:р-аздности тн роскоши исключ-ительно, иенормалнно
живущего класса богачей и так же мало может претендовать на зна-
чение искусства вообще, как иеудобные модные костюмы Щеголей и
Щеголик на значение народной одежды».

Надо себе п-р-ед-ставить, как могли ,при-нять п.од›обньте идеи з ма-
монтовском кружке! Уттт когда вставала угроза самому существова-
нию искусства - все они, его члены, были едины. '

Следует отдать справедливость Релину - испытывая власть ог-
ромного обаяния Толстого, который с ним тогда особенно любил де-
литься овоими -мыслями, проверяя, быть может, себя, он накодил
силы противостоять собеседнику во всем, что касалось искусства.
н тем самым отстаивал позиции не только собственные, но и мамон-
товского братства.

Но Толстой -был великим даже .в своик заблуждпеннтяк. Даже з
ник потрясала зта огромная ~мера чувства личной ответственности пи-
сателя перед народом, страной, человеком, страстность его -моральных
исканий. Толстой заставлял жить и мерить жизнь по большому, по
гнгантскому, прежде всего, нравствеиному счету.

Н. Е. Репин. Портрет С. Н. Мамонтова. 1879
Е:-1

Ґ



___

ЧП_'

і_І_і_ _____

/Ьт___Ж_“___”“__`

Ч_̀_______+_“__1“_

__БЁ

________

____,'__г____Ч_ __'*____ъ_і_ц"|І1__і_їІчііЧпржіічъ______т_

Ґр ІЁ*д_Му
______ ______________ Нъ____

_Её;/тЖ__ _ _,ЧН _ __!__

_ _Ц___\_ ______

~ __Ъч*_{~_К_Н

_ _____

к_

_
__

*'_'__ ___'_

“_1__П___”_,Ч____`_ __ ___________ч__ь________Ч__ ____ '___!И/ТК!Ф______”

Идїў__'__!__

__

__І_

_ҐЩ“_

_"___

_1__'д____

_____

_ЧП”_______
___“_______?_\__гыЖ` ___

1 _“ті_____Р_____

__

____

І _____

ІІІ__Ч

_____"І

І___

_І_

_Ь__ЬҐ

_“______т

_”_ ______щ__$МН__

___ Ідр,_Ґ ___!__:___фт

__ть:___д____`_ъ_ `__

І____д_д“____гччтрт_

_І____ __\ч__гг:__І"_
_Ч_ _І___щ_В Ші___П`____:___г___тн_

'____

\__'_'Н__ЫЪ___ГҐ]ЖЦЮЖЁЫМЁШІРЁН_ІНЬ_Ш__1Ґ___м_ЩНч1_рІ_аль,_,_"__І__'__
__щІ_____̀__ІІ~____ЦЬ_1__И__ЁМнЮ_д____Ед_____М/11Ґ;

_Н___3_____І___І________

__ __ _()#_Ц__.__ _Ь_-__-_І______ ІІ*'_'Ь'_'___'І____'___І_|_'І'|_"_________________'____)П



Ы

І_1

% /Ё% %Ю
1___________ ___`_____Н__

_мыҐ

Г*__Ц̀\МЪ*__

М____П_“__ __:

__"_____

____ `___`_'\___`І'_ІГІІЛІІ

Ч

'_
__

___

____
\__Р

____

______

 /“ЖҐЧК

Ё;її*__“____ЦҐЫ/\щ/Ё

ткН

Ж_ЁҐЫ

мы

Ж*___Ы

%_%\Ё

__“_

Ё̀ _"_'__`___'_ __

т _

[__'_.__"-'___І|_

_ __'Ы

ІН

______________І___________І ___

___-І _

3_г__Чї___Ьа___'Ґ___,Ч_____ды__!

1



Впечатления иесколькик недель, которые провел Репин с Толстым
в связи свсероссийской переписыо населения, посещения домов по
Смоленскому рынку и Проточному переулку, ночлежного дома, так
называемой Ржановской крепости, совершенно заполонили кудож-
ннка. Он ходил с Толстым по этим участкам закваченный, ошелом-
ленный_ После Хитровз рынка особняк на Садово-Спасской казался
бутоньеркой, подобной дачам на Неве под Петербургом, поразившим
его контрастом с бурлаками в дни юности. Подчас и все ик время-
препровождеиие казалось ему чем-то противоречащим тому серьез-
ному делу создания национальной школы, которое он возлатал на
себя и своик товарищей. Карандаш Репина становился аналитиче-
ским, почти жестоким. Как не покожи были зти рисунки на нежные
лирические портреты обитателей _Ё±брамцева1

И быть может, в той жажда беспощадной правды, которая нм
начала овладевать уже к концу работы над :;Проводами новобран-
ца», была частица заряда, который он постоянно получал от обще-
ния с великим писателем. В-о всгьком случае показательно, что
в -пору работы над идиллической картиной сПроводы новобранцаь
Репин уже аынашивал замысел нового произведения, казалось бы,
совершенно нссовмеотимый с настіроениямги, которые нм владели
в Абрамцеве, когда он писал свого картину. В следующее лето ку-
дожник уже целиком отдался этому замыслу _и, возможно, поселил~
ся на зтот раз не у Мамонтовык, а в Хотькове ие только по быто-
ным, но и по творческим причинам.

Полотно, которое Репин собирался создать, дол:-кпо было быть
связано с теми же крестными кодами, которые он с интересом на-
бллоцал на Украине и в России и уже запечатлел в зскизак. Но
замысел коренным образом изменился. Главным стало не фанатнче-
ское изуверство духовенства Н толпы. В работе над картиной, кото-
рую впоследствии художник назовет еК-рестньтй код в Курской гу-
бернии», привлекала прежде всего возможность развернуть необъят-

Н_ Е. Ре п н и. Портрет Е. Г. Мамонтовой_ 1879
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ную галерею типов, характеров в огромной массе участников шест-
вия, представить объективный облик русского общества 80-к годов.
При этом Репин решил отказаться от внешней чрезвычайности. Пора-
знтельное должно было открыться нсзас-1ет.но, постепенно, нс11о,шволь.

Быть может, в этом новом замысле выражалась н непрня-знь,
нспытываемая ку.1ожттино:~1 к тупой, чревоутодничаъощей, торгующей
Москве, н л,уш.евной, и духовной московской пустыне, в которой дом
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на Свдово-Спассной н дбрамцево были поистине оазисами; нена-
висть, которую разделил С Репиным Савва Иванович н которая да-
же послужила одной из причин возникновения ик кружка. Но в ос-
новном творческие искания живописца были направлены куда-то со-
всем и другую сторону и подчеркнули обособленность Репина в ма-
моитовском объединении.

Ёгїже во многом проти-воречило формидруьощей-ся эстетике кружка
желание автора быть в картин-е беспощадно нрав-днвы.м, абс-олтотно
объеитивнььм_ Могло насторожнть да.же выражение его лиц-а, зта
холодная пытли-вость, с которой он =вгл.ядьтвался в крестьян из со-
седиик деревень или в представителей дуковенства, прикодяшмк в
дбрамцево в недавно выстроеииуїо при его непосредственном учас-
тии церковь. Художник, очевиднр, успел забыть о том поистине -сиди-
альномз -нас-г-роении, которое цар:ило во время совместного про-
ентирования зтой новой церкви сред-и абрамцевскик елей. Только
Савва Иванович вместе со Спнро слегка шутил тогда по поводу ибо-
жественното видать, который принял дом, называл все это емасонст-
вомв н, приезжая в Абрамцево, всякий раз нарушал атмосферу шум-
ным пением и музицированием, но-то-рые затевал с Певром Антонови-
чем Спиро. При этом он называл себя езллиномз- в противовес вчер-
ному дуг-;овеиствув_ _

Но в замысле Репина дело было уже не только и не столько в от-
ношении к религии, Об этом свидетельствовали даже первые зттоды и
наброски, которые настораживали больше, чем настроение, ку-
дожника. Композиция еще не сложилась в его голове, а он уже при-
нялся заносить в свои рабочие альбомы бетлые зарисовки случайнык
встречнык, а летом --писать зтюды в Хотьнове, а также Репикове и
другии деревняк вблизи Абраъ-тце.ва.

Странник он встретил в жаркий итольский день по пути в Хотько-
во. Они шли, механически вытаптыввя босымн ногами по пыльной
дороге, не замечая расстилатошейся воквїг блатоукатошей красоты,
1-]Є!П[]Н1ІЕІ,СТІ1Ь-ТЕ Н, ПрІ-Ц]СІД,Е, }їГ]]ШІМЬІЕ, ТЪ."ПЫЕ!, ІЭЭІЗІІПДУЦІЕІЬІЕ НП ВСЕМ? На

свете. На як лицак кликуш н сплетнин, не запечатлелось ничего, кро-
ме. самык мелник житсйскик забот. Само олицетворение обыденнос-
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ти ---- они не способны были вызвать к себе никакого сочувствня, жа-
лости, не говоря о сн=м=па'гии, И были какая-то -беспошадноеть и колод
в темном, суком, написанием с фотографии зтюде Репина. Кажется,
не случайно он доверия все сначала запечатлеть фотоаппарату.
Привлек внимание кудожника и вывод монастырского «начальства»
из деревянного дома е колоннами в Хотькове _ торжественно спуска-
ющиеся по ступеням лестницы служители церкви, которые несли при-
кожанам, плотно окружившим дом, благостность и благолепие_

А за первьнии персонажами будущего полотна уже втгделась-кд,-_
дожвику огромная лтодская лавина, в которой будут двигаться его
герои, странно приведенные в движение маленьким жалким мвобря-
жением богоматери в рукак одного из участников шествия, какого
ОН еще не знал. Уже он набросал нелепый фонарь, его понесут впере-
ди толпы. И за людской массой представлялся сероватіым глуким
фоном косогор с выжженной травой и пнями, да словно спитое блед-
но-голубое знойное небо - унылый пейзаж, совершенно не поко-
жий на проннзаниый солнцем дубовый лес одного из его преж-
ник зскиаов новой картины. Тупые и бесстрастные лица, которые
были бы в вопнтошем протт-ъворе-чин с красотой природы, вызывали
желание укротить, успокоить солнце, веселую иг-ру его лучей, изба-
виться от сочной зелени. По-видимому, решающим все же оказалось
не тиготеи-ие живописца к пластической вьцразительности моти-ва.
Этот полый к-осогор с торчашнїжт ния-ми мог демо.нст-рнровать киш-
ническое истреблеыне лесов новыми хозяевами края-кулаками. Н
с другой стороны, как бы воплощать опустошен:ие_

Но особенно повезло Релину с торбуном, которого он увидел од-
нажды на перроие станции Хотьково, собирающим подаяние у бого-
мольцев. В первый же момент, как горбун попался ему на глаза, Реі
пин понял, что именно он станет главным героем его полотна и оконїу
чательно организует всю композицию. Опираясь на костыль, горбун
виртуозно неребрисывал свое тело, снуя между наряднымн разомлев-
шимн людьми, одетый в бурую, потерявшую цвет одежду. деятельный
н равнодунптый но всему на свете. В его сером землистом лице нс бы-
ло ни тени умилення, смирення. Взгляд был колючий, жесткий, ко-
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полный. Потом Репин не раз встречал его в огромной толпе ниши:-;.
осаждавшик гостей Котьковского монастыря, звполнявшнк узкуто
улочку на нолкоде к тесным ворота.м, ведущим на моиистырскуто
территорию. Только он н среди ник был блин, вырывался из ин толпы
вперед, появлялся везде, н ла:-ке там, куда не донускали его в ему
подобных. Лицо кллекн е колточим недобрым выражением говорнло
П І1`.`ІПЖНІҐІН*-І Н П[1І(ҐГН1*НІ3рЕЧННОМ ,'1}*1.ІІЕБНСІҐ\І МНРЕ _ О ПЕРЕ, ІІНІІЕН-І.'[Е. -Еі

еще более- об ни утрате п глубокой бегпросвстной печали.
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Н. Е. Реп ин. Проводы новобранцв. Іб?Ѕ~ІЗТ9

С трудом уговорив горбуна познровать, Репин писал его порГрет
сначала на воздуке, потом в своей мастерской. Кстати, рядом с їним
напряженно трудился над той же задачей юный ученик кудожннка_
внушающий ему большие на-дежды-Валентин, или, как все его
-называли, Тоша, Серов. Тогда он был еше целиком во власти обая-
ния учителя, и никто не подозревал, что пройдет несколько лет
и он вступит с ним в творческую полемику как представитель моло-
дого поколения, и именно «Крестный коли послужит первым толч-
ком для иачала этой по_1еми.ки_

Но в кружке некоторые с-омнения но поводу карти-ны возникали
уже тогда. Мамонтовы, да н Поленов, иавещая Репина в Хотькове.
с настороженностыо вглядынались в этюды Репина к будущему
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произведению. Верность ка-рактеристик была порази-тельная_ Но куда
вел автор? Ь-'же су-ди по первым его этюдам, в картине не будет не
только ни-чего святого, в ней не будет никакого втеста и прекрас-
-кому. І/Ісключгитчся самое о -нем понятие. Но более того, в холодной
беопоще-лдности своей.п--равды кудожник, катжтется, за-будет об ил
стремлении к возвышенному -кидеалуа, об ик -кзаоблачнойь мечте,

И действительно, думая о своем будущем полотне, Репин словно
давал ответ и мечтателям Сздово-Спасской. Он констатировал -ис-
чезновение мечты и веры в религии и в жизни. Если в картине пойдет
речь о жажде веры, то одновременно - и о ее невозможности, о не-
достижимости и о иенужиости призрачного идеала, того отвлечен-
ного идеала Добра, Красоты и Справедливости, которому поклоня-
лись мамонтовцы Для Репина это было искоренение всякого идеа-
лнзма в своем творчестве, в самом себе,

Зато поддерживал и пестовал в ту пору идеальную мечту в ма-
монтовском кружке Виктор Е-аснедов, Он не был членом итальянской
есемьии, но, нознакомившись сМамоитовыми,вошел ядом на Садово-
Спасской прочно, навсегда.

Тогда в Москве оп переживал серьезный творческий перелом.
Этот перелом был подготовлен еще во время его короткого пребыва-
ния в Париже с Репиным и Поленовым, когда он написал портрет ---
тип русского крестьянина, иапоминающего богатыря, н дал слово
лгёузьям продолжить намечеиные в нем искания,
"Ё После возвращения из Парижа в Петербург, погружаясь в полу-

сонную одурь своик игроков в преферанс, томясь в-месте с ними в
заспвнном сумрачиом кабинете чииовпичьето дома, расположенного
где-нибудь на Васильевском острове или Петрогрёадской стороне,
опустошаясь от беепросветного уныиня своик героев, Васнецов вдруг
испытал потребность навсегда расстаться с этим миром и последовать
ПО ПУТИ, НОТПРЬІЁ ІЭТНРЬТВЕШ ЕГО ПЭрНЖСНІїЙ ЭТЮД. ТЁК БСЁЗННІ-ІІ, «ВН-

тязь на распутьет. Это был герой, пригреэившийся в Париже, но уже
в жнзиениык обстоятельствак, в действии, -т:Витязь на распутьеа
сформулировал стремления кудожника-они заключались в поискак
ЕТЕЦІІ-ПІІ.5.ГІЬНПГО НДЁ'ВЛЕІ.
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И мастер обрел чарты этого идеала в Москве, в первые же ме-
сяцы приезда. В неустанных прогу.тках по городу среди всей ком-
пании Васнеиов выделялся одержимостью. Он не пристраивался пи-
сать этюды н Кремле, как это делал Поленов, не старался, как
Репин. воочию пре-дстиннтт. ту или иную трагедию истории Руси.
сиершнвшуюся в соборах и моиастырях, в -палатах старой Москвы,
1; которой они знак-~мн.1ись. Но когда, высокий и худой, он отмерил
,длинными ногами километры, обнимви про-С-вет.ле.иным и одновремен-
но сухим н требовательным взглядов то панораму Кремля со стороны
71



Кокоревского подворья, где жил первое время после приезда Репин,
то храм Василия Блаженного, в нем ироглядывала н какая-то светлая
ОНРЫЛЄННОСТЬ Н ППЧТН ФЗНВТНЧЕСНЕЯ ПДЕІІЖНМСІСТЬ ЧЕЛСІВЕЕЕІ, СТРЕМН-

шегося к одному ему известной заветной цели-
В мамонтовском кружке эта мечта и эта цель в нем еще более

выкристаллизовались. Здесь Васнецов мог с особенной остротой ис-
пытать желание забыть в себе просветителя-шестидесятника н в то
Же БРЁМН ПП..'І:е'ЧІ'1ТЬ ППДДЕРЁННЪ-' В СТРЕНЛЁНІЛН-Х С Рїї йбНД,Е'!ЕЛЬНПСТЬІП3й

и национальным характером.
Васнецов мог своспрянуть духомт- и обрести уверенность в под-

держке, едва попав в Абрамцево Достаточно было взглянуть на но-
вую мастерскую, построенную архитектором Гартманом. Не менее
красноречиво в этом отношении была баня, спроектированная Ропе-
том, -- любимое детище хозяев дома,

Достаточно было и послушать сказителя Щеголенкова и по-
смотреть, с каким восторгом его п-ри.ни-мали в ма.-м-онтовск-ом кружке.
Да, здесь мечтали возродить и утвердить русский наш-пзиальиьтй
стиль, воекр-еснть народное творчество. Постепен-но станет ясно, как
сложна и утопична оказалась эта задача, как переплетались тогда и
путались между собой подлинно народные и национальные стремле-
ния с псевдонародными, нтовинистическими Н культивирование так
называемого стиля срюссэ рядом с настоящим пониманием высоких
традиций народного творчества - пример этому.

В мамонтовском кружке обрел Васнецов и замысел новой карти-
ны. Этому послужило «Слово о полку Игоревез, которое оп услы-
шал однажды в доме на Садово-Спасской в исполнении Мстпслава
Прахова, брата ддрнана - одного из самых страстных пропаганди-
стов этого произведения и его переводчика,

Уже н том, что Васнецов решил написать не батальную картину в
обычном смысле зтого слова, а изобразить поле браки после сраже-
ния, снова проявлялась его близость к идеям, породнвшим кружок;
в прославление доблести русских воинов и их готовности стоять за
русскую землю вплеталнсь философские рдзмьштления о жизни,
смерти. Рядом, вместе, упали на землю русские и Пол:-ввь1_ Но глав-
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ной темой полотна с.тала до-блесть защит-ников родной земли, а его
идей-ным и композициочнным центром -- пожилой воин и юноша, почти
подросток, которые должны были воплощать черты легендарных
национальных героев.

Характерно, что в работе -над картиной Васнецов отказался от
привычного и иепьттанного метода тво-рчестеа-оп перестал обра-
щаться к натуре. Эттоды лежали где-то в стороне, забытые. Он писал
по памятн,_-сот себяз, Пи, кажется, стал да-же бояться зтих конкрет-
ных, точных штудий натуры, Но не потому ли, что ошушал и сковы-
ваюшую, мешающую воспарить силу этой .вла'сти? В манере художни-
ка прензбрегать теперь всем тем, что было для не-го недавно самым
важным, появилась какая-то демонстративность_ Это был вызываю-
ще откровенный уход от той еискусностиз искусства в пред-
ставлении правды жизни, к которой все привыкли, Васнецов мог вы-
глядеть и выглядел в глазах массы ценителей искусства грубияпом-
анархистом_ І-Ісчезлн всякие подробности и детали. Вместо них по-
явились крупные массы Цвета. В лицах он не искал псикологизма, в
изображении пейзажа - воздушности, даже облака утратили свою
-кзфемерпостьз, приобрели четкость форм. Зеленая трава с цветами
стала похожа на деревенскую набойку_ Но все это было 'своего рчде
переодевапие, недаром Васнецов так, много и подробно изучал костю-
мы и тщательно их зарисопывал, Искусство художника отвечало по-
требности и способности мамоитовского кружка мечтать, но одновре-
меино -- и конкретности н полной достоверности мамонтовской меч-
ты, Васпецов ставил мечту, можно сказать, на твердую почву, Спт
творил идеал и при этом в глубине души был связан с землей, с той
правдой, в которой все они воспиталнсь. Теперь было ясно, что если
их содружество покоится на базе эстетики, то одним из его оплотов
должен стать именно Васнецов,

Было еще нечто в зтой картине, импоппрутощее мамонтовцам,
На тропе жуклой травы -выделяются одежды мертвых и раненых-

Н, Е. Репин. Горбун. Этюд к картине «Крестный ходи, 1881
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вон.нок~ие дос-пен-и русски-к, ра-с-швечентные национальным орнагментом
иркие азиатские костюмы половнев. ,Пон-:е мертвык -земля _празд-
ни-чно уорама, н-а зеленой траве -вкраплеиы узором нежные ромвкшси
н васильки. Воплощаи трагический момент, к-удоък-ник уподоолиет
свою картину наридном-у ковру.

При этом, несмотря на то, что в картине оказывалось немного ге-
роев, Васнецов видел ее огромной. И когда стал работать на боль-
шом колсте, представлял вокруг нее широкие стены, перед ней -
массы зрителей и большое пространство, которым надо овладеть,
Это ощущение вело его и когда он писал своего пожилого воина, ог-
ромное тело которого, распростертое сна зрители», словно выкодит
за плос.кость колста. Обо всем зтом думал, сокращаи подробности,
прокладыван широкие полосы темнеющик облаков, свыкатывана ро-
зовый шар аакоднщего солнца, єраскндывана степной простор, увле-
кансь їзорочьем костюма. Одним словом, картина Васнецова, буди
чи станковым произведением, таила в себе стремление кудоэкника к
монументалннощекоратнвной живописи. Этим он д-рокладывал путь
некоторым молодым членам мамонтовского к-рун-ака., .-и=деи.м, которые
овладетот ими лет через дес-ить.

Мало кто понимал все зто тогда, Картина Баснецова, показаинан
на выставке передвижников в Петербурге, вызвала поток насмешек
и газетной брани. Васнецов стал первым сдекадеитома, Но среди не-
многик дальнозоркик, кроме Чистикова - единственного ее сторон-
ники из числа академиков, оказались мамонтовцы - Репин, Поленов
и супруги Мамонтовы. Расположение Саввы Ивановича к картине
н художнику было не только сильным, но и действенным, активным.

Живопись Васнецова с ее мстремленностьъо к национальному нде-
алу и декоративно-Імон-умент-альными тенденди-ими непосредственно
отвечала его конкретным мечтам. Со свойственной Мамонтов? дело-
внтостыо он Немедленно решил применить творческие возмотнностн
художника и предоставить ему условии для произведении, о ко~
торык тот мечтал,

Н. Е. Р е п н н. Портрет В, М. Васнецпва. 1882
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По прс.1.=1оиєенкъо Р»-їамонтова Васнецов_написал три полотна но
интересующим его самого мотивам _ «Ковер-самолета, еЕ›итва со
скифамит:-, еТри царевны подземного царства», - которые долнкны
было украсить помещение правлении Общества Донецкой железной
дороги. Савва 1--'Іванович унес заранее снил, представлни себе, как со-
грсегсн н преобразпгси сукос, колодное зда-ние нк акционерного об-
щества, когда понвитси там зти картины Васнсцова. Какую возвы-
ІІШННЁЮ НЕІ"І'}* БНЕСЗГГ Ш-Ш Н Ё'}'ДННЧНІЭЕ± ТЕЧЕНИЕ ЖНЗНН ЭТОГО ЫЧПЁЖДЕ-

нии! І-І как подчер-к-ну-г они, око.-ль нозги-чна, прекрасна, па-гр-и-отичиа
зта строительная деительность! Произведенннм пе суткдеио было
попасть туда, куда они были предназначены. Большинство членов ак-
ционерного общества оказались свободными от иллюзий. Панно не
соотве-гс.т.вовала, по ин мнен-иго, деловому .на.зна-чеииго здани-и.

Картины Васнецова украсили столовую дома на Садово-Спасской
и комнаты особника в Леонтьевском переулке, принадлежащего
брату Саввы І--Івановкча - Анатолию І--1ваиовичу_

Ґ



нд домашней сцвнє

Но никакого мамонтовского критика, быть моэкет, и не существо-
вало бы, если бы не одно увлечение, которое все они ,,1руакно разлели.
ли и которое ин спаяло. І--'ї в свою очередь, не ик ли содрунгество по~
роди.-'то зто увлечение?

Как бы то ни было, в самом облике заново обставленного ка-
бинета Саввы Мамонтова, готового к приему его новык дбїзей ---
кудои-:инков и любителей музыки и искусства, как бы ощущалась и
подчеркивалась необкодимость найти сферу, в которой они могли бы
выразиться коллективно. выступить в сотворчестве. И вскоре в атом
кабинете такаи сфера была обретеиа. Сначала то были коллективные
чтении, которые учредили Савва Иванович н Мстислав Прахов.

Могло показаться удивительным, что зтот. человек сне от мира
сегоа, застенчивый и замкнутый, р устремленным больше внутрь се-
бя, чем .вовне взглядом, покоокий тна какого-то средневекового ал-
кимика, ."~›'1стнслав Цраков сразу сошелси с шумны-м, простирающмм-
си в разные стороны, уст.ремле.нным вовие Ма-монтовым. На самом
дел-е были серьезные основания для ин сблиткения. Страстный по-
клонник Гете и Гейне, переводчик персидского нозта Хафиза, знаток
«Слова о полку Нгоревеа, 3%-'істислав Праков, сочуоствуя просвети-
тельсгву 60-к го-дов, вносил в него свои поп-равкч-1.

Чтения, которыми увленсн теперь крунгок, были тесно связаны с
астетикой тнестндссягников, но ик смысл, внутренние цели станови-
лись иными. Прямая пропаганда конкретнык социальнык идей уступа-
ла место образному утвернгдегнно идей общечеловеческих н, что ета-
иовилось особенно ванєно, проблемам эстетическим, пропаганде пре-
ї<ГЩсного_ Это г1біІ.черкНул переход от чтеннй произведений классиков
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мировой литературы к ткивым картинам, часто аллегорням, где на
первое место выдвигалась пластическая выразительность и красота.
Переход зтот был настолько разнтельным, что все почувствовали
НЕ1СТ:І,'П.ї1=Е'І1Іг'1Ё ЩЪЁПВПЁ ЖНЗННЁФ.

Мо:-кно сказать, что она началась н канун Ібїй года, когда по-
вторили знииые картины, поставленные Поленовым н І'1ари:›ке, на ве-
чере у Боголюбова. Сідин из участников, племянник Елизаветы
Ґригорьевиы -~- Костя Ёшенсеев [будущий замечательный реэнпссср
К. С. Станпславскпй} на всю :-кизнь запомнил веселое происшествие
при постановке картины идпофеоз искусства, когда Зевс. нробирнись
на вершину Сілнмна, состоящего из комби-нан,ии стульев, н темноте
зацепилси за что-то платном и в момент. когда зажегси свет. метался
по сцене в полном неглнэке, не мог забыть он, как валялся тогда за
кулисами, задыкиясь от с-меха, Савва Иванович. По-вндимому, по~
добные недоразумения придавали дополнительную прелесть представ-
лениям в глазах самих участников {'и зрителей). Ка:-кется, что ре-
зультаты им всем были мепее ваткны, чем сам процесс творчества,
созидания и непринуткденное веселье.

Ж:-твые картины утвердили в мамонтовском круэккс подмостки.
сцену, и скоро утке все, и маленькие к большие члены семь-и ,Мамон-
товых и друзья дома, не могли без нее жить.

Затем от :›к-иных картин перешли к театральным поста-новкам.
Подняться на подмостки, -хигратьа влекла радостная атмосфера
дома, постоянно подогреваемая здесь потребность утвердить свою
внутреннюю свободу, ераскованностьа, полную непричастность к
3С.КЕТІїЗЪ'ЦҐ ПІ1'Ё'5..1ШЁС'і'3ЁНІгІ1-І.КПН, Е ТННЖЕ ІіЁ'-3-Ё1ВІІ'ЁНЁ'ь'11_":›ЁТЬ ЙТ }"Ё.'ТППНП-

стей и сприличнйа, от предрассудков мещаиской среды. А насколько
ъкивы, кстати, н то время были понятия так называемых спрнличнин
и предрассудки, моткно судить по отношению н среде купечества и
московского мещанства к образу ткизии дома Мамоитовых. Даже
еослунгивцы Саввы Ивановича _ деловые люди -- в ту пору стали
косо посматривать на него_ Одни пшкимали плечами, смеясь, дру-
ГНЕ _ С Тр}'ДСІЁ'ъ'ї СІЁРЬІБЁЦПІ РНЗДРННЁЁІ-ІЪІЁ. УЖЕ В ІІРСІСТШТЕ ПЁСТЕІНЦЕКІ-І

его дома многим внделось нечто вызывающее.

НЕ*
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В столовой у Мамонтовых. Фотография

Но влечение к сцене-мамоитоннеп имело и .1П`ъ-'І“ую причину. Оінт
было проявлением пробсиєдатогнегося артнстнлма. Этот артистнзм,
вернее, стремление к нему, станет силой, страстью, во многом опре-
деляннпимн зннзнедсятельіаость мзмонтовского круичка. Дом на Садо-
но-Спасской н Абрамнево, его хозяева будут способствовать иробу:›к-
дсннто и раскрытию зтой страсти. Сама атмосфера в доме была тако-
ва, что здесь клткдый нс только испытывал желание играть, но и об-

б.':'›

-вы ' 'Ч



ретал в той или иной степени к зтому способности. Нечего говорить
о самом Савве Ивановнче. І-Імевший унте театральное прошлое, иг-
равший в к-руекке любителей драматического искусства, опекаемом
д- Ы- '3-С-т:ров'скигм, он теперь встанет во главе театрального дела.
И-'Ш П давнет друге Саввы И-ван-овнна н его сподвн-н<:нике по агр-
тнстическому круп-кку _ Петре Актоновнче Спирс: он обладал неза-
урядным сиеническнм талантом. Но и Репин, н Поленов, и Васне-
цов не без успеха исполняли роли. А юный ученик Репина, готовя-
Щийся стать худоткником, Валентин, или Тоша, Серов, мо:-кно сказать,
здесь обнаруткил свою вторую, актерскую, натуру. Серьезный и не-
многословиый, сос-редото=че~нпн-ай на своей страсти к рисованию, он
вдруг ошеломлял всех каскадом шуток и выдумок, способностью к
игре и потребностью в ней. .

І-'І рядом с епризнанны:ииа в спектаклях участвовали простые
смсртные -- Елизавета Григорьевна и дети, многочисленные родст-
венники вїамонтовых. друзья н знакомые.

На подмостках ссемьяа как бы провозгласили единство свои-х
членов на основе зстетики и зтикн и окончательно превратилась в
круъкок, сфор.мули:ровала свои коллективные т-ворческне цели. Являв-
шееся до сих нор еще в какой-то мере зфемерной идеей единство
мамонтовцев получило конк.рет.ное выра:›кение, утвердндалось, пр-оч-но
закреплял-ось. Пр=и атом сцена стала как бы аккумулятором пережи-
БЭЕЫІЭГП Нл-111! ТВОРЧЁСЁНПГО ЁІ]ОН:'ІЁ'1-ІіІН Л Н ТО ЖЕ БРЁМН ЁВОЕГ-П РПДЗ

лакмусом, которым проверялись их характеры, их склонности и,
НННПНЕЦ, ПрН`ЧНСТН'ПЁТЬ Е ІІ-ДВЕ 1'і]`І1_"у'Ё*Ё1'Ё3..

Все они будут относиться к сцене по-разному. Но тогда театраль-
ные увлечения оказались не только нсментируюшей силой, но соста-
вили вананеїннуто сторону существования их крунгка Участники спек-
таклей выступали в различных ролях _ они были и ку-'ДШІ~їіІІ*ІНаМН.
н актера-ми, и постановш_нками, но главное ---- нребыпали в процессе
коллективного игрового творчества. Подчас в нреднраздипчный н

Н. Е, Репин. Портрет М. В. Прахова, 1-ВТБ
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Н. Е. Репин. Чтение в дбрвмцеве. 1878

праздничный период эта игровое творчество на целые недели опреде-
лило ни жизнь. Бот Савва Иванович буквально на ходу рспетирует,
еочнннет очередную пьесу. На ходу, то есть в перерыве менєду сове-
щанннмн в днцнонерном обществе, где-нибудь вМнннстерстве финан-
сов, между прозаичеенимн делами по строительству 1-нелеаныл дорог.
Но эта необходимость єрватьсн на части». делиться между противо-
полозннымн сферами деятельности не доставлнла ему огорчений, на-
против, только иодогревала его. Пн испытывал нечто подобное опьн-
ненито, когда, оторвавшнсь от деловых рабочих ллопот, мчалсн пере-
ВБ



одеваться к спектаклто или садился дописывать кусок пьесы, еще не
остыв от дебатов с министром. Федор Васильевич Чижов, который
видел в Савве Мамонтоне своего преемника в н<;елезнодоро:~кном
строительстве, не уставал воскншаться его разносторонней одарен-
иостью, но постоянно ворчал на него за несерьезность, разбросан-
ность. Современники и потомки унрекали и упреяают Мамонтова в
легко.мысл-ениоетн н да-же лени. Однако напрасно. Он, правда,
редко заканчивая и шлифовал свои кудонсественные творения, будь
то ре:›киссура или драматургия, но не всегда только потому, что ему
недоставало приленсаиия или времени. Правда, в состоянии, казалось
бы, полной поглощенности железиодороичными делами, его также не
оставляли музы искусства: следы ик посещений --- стнкотвориые
строки, беглые р.исуики на его деловык бумагак, среди сводок н
цифр. Известно, что он действительно н-е нс-пьптывал сильны-к стра-
даний или угрызений совести, оставляя свое очередное кудонєествеи-
ное творение подчас иезавершенным, и спокойно ставил точку на том
СЕМПМ МЁСТЄ, Н-3 КЭКОМ ЕГО ПТ0'|ЁІЕВ.ТЮ- ПТ І-ІЁКУССТВ3 еІДЕ'."І03е... НЕ ТБІЩЭНТЬ

Савва Иванович не мог и в то 1-ке время он не мог творить без зна-
чительной доли стикийной импровизации и дилетантизма. В зтом бы-
Лёі НЕ ТОЛЬКО ОДНЁ НЗ БЗЖНЬІЕ ЧЕПТ ЕГО НЕІТІПЭЬІ, Н-О Н МЕЦІОНТПБСКПГО

кружка как творческого явления в области театра.
Забегая вперед, екатисм -- это вполне соответствовало первой

предварительной стадии преобразования театрального дела, которую
представит мамонтовский кружок.

Не зато с зтой театральной деятельностью было связано столько
и такого рода радостей, какик не знал ни один профессиональный те-
атр. Что стоил один только процесс подготовки спектакля! Эти неде-
ли опьянения, угараї Репетиция вместе. е сочинеином, доиисываннея
по коду дела пьесы, созданием декораций и нтитьем костюмов, зтот
сумасшедший темп, сскороппсьа, импровизации, которые так обожал
Савва Иванович. Правда, не все разделяли зту лтобовь. Конечно,
Елизавета Григорьевна *~-- само воплощение правильности и поряд-
ка - раздралсалась, нервничала. І-Іо и ее в конце коиное ЗНЫВНТЬІНН-Ч,
подчииял себе зтот праздничный викрь, круговорот.

БТ
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Н. Е. Репин. Кавалькада в Абрамцеве. ІВТН

А потом результат- - сами спектакли. Надо себе представить ик
особенную атмосферу. Маленький уютный театральный зал, всякий
раз устраиваемый в комнатах, где текла повседневная жизнь козяев
дома и ик друзей. заполненный родственниками, знакомыми, близки-
ми. Надо было видеть як всек - зрителей и самнк участников
сдейства». Здесь возникало представление, о котором мечтали теат-
ральные деятели разнык зпок. Актерами могли себя чувствовать не
только те. кто был на сцене, но и зрители. А между сценой н зри-
тельным залом устананлнвался особенный интимный союз.
ВВ
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Но сначала зто были спектакли-концерты, ибо ставились пьесы,
предназначенные не столько для игры, сколько для чтения. Такого
Рода представлением была котя бы первая постановка сІ(амознса
Жуковского, состоявшаяся 23 августа 1882 года.

Мог показаться странным выбор пьесы: в пору расцвета драма-
тургии - воскрешенне малоизвестного произведения уже слегка за-
бытого позта. На самом деле зтот выбор был далеко не случаев. Диа-
логи позта и его сверстннка и земляки богатого купца Квеведо, сын
которого Васко Квеведо, вдокновленный Камознсом, мечтает быть
поэтом, страстная исповедь самого юноши, сменившего отца у посте-
ли умирающего, были глубоко красноречивы. Это был спор о смысле
жизни, столкновение двук противоположнык точек зрения, в котором
для мамоитовцев содержалось нечто весьма злободневное. Можно
себе представить, как должен был радоваться, в частности, Савва
Иванович! Дискуссия позта и купца затрагивала его самого. Она бы-
ла прямо о нем, о его метанияк от богини поэзии к богине торгов-
ли в строительства. Только Савва испытывал торжество -~ у.не.го
они в результате мирились, или. во всяком случае, он надеялся, что
должны будут помириться...

А как удачно были выбраны исполнители главнык ролей! Кстати,
н зтом выборе отражалось восприятие, понимание тогда мамонтов-
цами н нк руководителем друг друга. Главную роль позта исполнял
Василий Дмитриевич Поленов. Сосредоточеиному на проблемак об-
щечеловеческого, вечного, склонному к мечтательности и меланколии
кудожнику она действительно очень подкодила. Жнво и весело нс-
полнял сытого купца румяный, здоровый, всегда довольный жизнью
и не мучаюшийся сложными проблемами Венцель.

Особенно же корош оказался юный Квеведо - Наташа Якунчи-
кова, двоюродная сестра Елизаветы Григорьевны. Она сыграла зту
роль как никаиую другую,-можно сказать - превзошла самое себя.
Не только самые близкие ей люди -- Елизавета Григорьевна, Савва
Иванович, Спнро - понимали причину особенной искренности в ее
игре. Виноват был исполнитель главной роли. Может быть, зтот
спектакль способствовал перелому в его отношенияк к исполнитель-
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нице Квеведо. Во всяком случае, прошло всего лишь несколько не-
дель и все благополучно утряслось. Было объявлено о помолвке
Наташи и Дона Базнлио, и мамонтовцы, по-видимому, вспомнили
зтот спектакль.

Тогда же, глядя на блистающую на сцене Наташу, Савва Ивано-
вич и Елизавета Григорьевна испытывали особое удовлетворение.
Она, теперешняя, была, можно сказать, ик произведением. Как писал
ей еп.устя несколько месяцев Савва І/Іва-нови-ч, они взяли на себя не-
малую ответственность в ее судьбе н много сил потратили на то, что-
бы сп-робудить в ней идеальную сторону, н.бо без нее жить на свете
гадко, ...отвлекая ее от мсркантильной среды, где все взвеши-
вается на рубли, из-под влияния людей, для которык поззия, искус-
ство, и-деал-пу-стой звук, вызывающий улы-бку...а Теперь они все-
ми силами содействовалн тому, чтобы тайная мечта Наташи осу-
ществнлась, н уже представляли себе идеальное будущее - редкую
в то время дру-жбу сс высок-ой п-одклатд-койв, св высоком значении
зтого словаь, по выражению Саввы Ивановича, которая установится
между ик семьей н будущей семьей Наташи и Поленова.

Не менее актуальна для кружка была поставленная драма сДва
ми-раз Майкова, которая аоокрешала момент из зпоки разложения
а.нтнчной цивилизации и возник-нове-ни-я на ее развалинак кр.н-спнан-
ства, столкновение двук миров н мнровоззреняй. Нечего говорить.
что нмп-оннровала им не только соср-едот-оченность автора на мораль-
но-зтическик и религ-нозно-нравственньтк проблемак, но и карактер
решения зтик проблем. Гтїамонтовцьї не были философамн и не чув-
ствовали себя таковыми (только Антокольского удостоилн они зтого
азванияа), но, как уже говорилось выше, употребляя термины смете-
рналнзма н еидеализма, они видели в атом конкретные принципы от-
ношения н действительности, зтнческие нормы. Расчетливость, прозу,
низменные материальные потребности - в одном случае, возвышен-
ные дуковные стремления н бескорыстность - в другом. В драме,

В. Д. П ол е но в. П. А. Спиро за роялем н С. И. Мамонтов. 1882
Ш _
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В. Д_ Поленов. Лиссабонский госпиталь. Эскиз декорации
к постановке сІ(амозис=› В. ди. Жуковского. 1352

носкрсшия далекое прошлое, Майков проводил параллель между ним
н тем настовн|;им, в котором сам жил, утверждая ин скодстио, даже
соответствие. Отрицая значение исторического материального про-
гресса, нроноеелуя вечную ценность свободы лука, открытой кристи-
аиством, он считал, что откликается в нносказатсльной форме на но-
рсиныс проблемы современной действительности. Птрннанне матери-
ального прогресса несло в себе и пафос антибуржуазнык настроений.
По-нн;1имое_1у, эту иллюзию автора разделяли многие его современ-
ники. Не случайно, когда драма появилась н 50-е годь1_ они чнталась
н гостинык интеллигенции почти как нелегальная литература. Все
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зто не мешало Майкову в своей зс_тетической позиции оставаться
ЄІІЕРНЗСЦЕМЭ, СЛЕДПБЕТЬ ДЕЕНЗЪ? еІПСР'І}'ССТБЁ1 _-ЁНІН І_*ІСН}'СС`ТВ-'Е13е_

Была в произведен-ни еще одна черта, прнтягательнаи для круж-
ка. Хар.актер_и-з, что отклики кригиии по поводу пьесы оказались
крайне раз-норечивы_ Драма вызвала п протест прогрессивной части
нителли_генци.н _-_ за па.родию в образе ции-и-ка на матерналисвн-ческие
идеи и ее одобрение -_ за порнцанне древнего развратценного Рима.
очевидно, прообраз современной автору капиталистической цивили-
зации. Ценители же из лагеря реакцнонеров одинаково яакоднлн в
драме основания для осуждения автора за явное качественное пре-
воскодство в решении образа безнравственного разлагающегося Ри-
ма над образом мира нравственного, кристианского и для восквале-
ния автора за утверждение, как писал один из критиков, счисто кри-
стпансник начал, от которык одннк и можно ждать облегчения от
мнровык язвиумиротворення нашей я-:изниа_ Кажется, зта сбивчн-
ность авторской позиции могла особенно тогда устроить 1иамонтовиев_
если вспомнить, котя бы, как называл себя зллином, язычником Савва
Иванович, а Елизавета Григорьевна истово исповедовала кристиан-
сную религию, православие н воскищалась катакомбамп римской
Кампаньн А в итоге для кружка в целом было карактерно как бы
колебание между обеими такого рода верами и желание ик соеди-
нить. В этом -отношении был показатслеи даже сам спектакль, ?5_-'част-
-нитки е-го, преклоняясь перед нравстренным величием кристина, бпчуя
разврат.ный древний Рим, а т-о же время в са.мом факте привержен-
ности к театральной игре, в зтнк вечерак, как и в -своик жнзненнык
принцинак, были или стремились быть еязычникамиа Точнее, стр_емн-
пись быть. Почувсзшовать себя свободными, ра.ск_ован-ны-ми едет-ьмн
тцрнгродыа не давала возможности сама пьеса, потому что пропа.ган_
диет-ский злемент в ней одерживал верк над драматнческим, поэти-
ческим н змоцчнональным, н нк эго пока устраивало_ Резонер-ское
--начало в сильной степени присутствовало в драме и особенно от-
четливо давало себи знать в образак крис_тнан, в частности в образе
Лнды, которую играла Елизавета Григорьевна. Но назидательность,
',1І_-І,ІЕІтІТІ'ІЧ]ШСТЬ ПТЁ'ІгТЕЧЕ1_'Ёі1 Н ІІ:1]Э3І'ІТЕ[1їзТ _1[]ЕБ-'НІ»'ІК_ ]]Ё*І'І'ъ*[_'[НН, ДЗ-3?-Ні? ГЛЕІВ-
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ного героя Деци-я. Пон-яти-о, как соответствовала такого рода про-
-изведению форма сп-актакля-концерта.

Эта форма отвечала и ярко выражеиному любительскоыу карак-
теру нк театральиык опытов в то время.

Любительство зтой постановки заключалось н в другом. Она бы-
ла рассчитана на только на союз зрительного зала н сцены, но на
родственность ик отношений, ннтиииость зтого союза. Правда, в
спектакле участвовали д'ва 'крупных актерскик дарования - Костя
Алексеев и Мария Клииентова. Но остальные были и могли быть
только любителями. И играли зачастую самнк себя. І-І в спектакле
был-о ваокяо то, что зриггели были знак-оиы со всеии иопол-_интедяз1н
из жизни н радовали-сь, узнава.я в Лиде, герои-ческой криотиаике,
зтой полной нравственного самоотверження и чуть резоиерской роли,
Елизавету Григорьепиу. Или в римлянине Деции - Поленова. От-
давая Поленову зту центральную роль, Савва Иванович ие преуве~
лнчивал его артистическик способностей. Но не они решали распре-
деление ролей в постанонкак. Обычное для Поленова напряжен-
НО-СПСПЁДПТПЧЕННОЕ НЛН БОЗБЫШЄННО-МЁЧТЭТЄЛЬНСІЁ: БЬІІЭЕІНЁЄНІ-[Е ЛПЦЕІ,

репутация интеллигеита, ннтеллектуала, его причастность к античной
культуре с детства склонили Матионтова к решению поручить еиу
воплощение образа главного героя драмы,

Не знаменательио ли, что роль цииика досталась Релину? Как
уже говорилось, в этом образе критики тогда видели пародию Май-
кова-апарнасцаа на передовые ыатериалистнческие взгляды молоде-
жи. Не выразили ли члены кружка, пусть в шуточиой форме, свое от-
ношение к искусству кудожинка? Насыелплнвьтй, язвнтельный ииннк
должен был олицетворять здравый смысл и скепсис. И Репин окотно
пошел ны навстречу. Он играл с удовольствием. Но в выражении
его лица. в лукааом взгляде пряталась насыешка, которая, кажстся,
уже вытекала не из роли, а как бы нскоднла со стороны, от него са-

В. М. Васнецов. Афиша к постановке впдевнля аЧерный
тюрбано. 1334
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мого. Если а этом образе действительно была пародия, то она сни-
малась иронией, которую Репин вносил в исполнение роли. В этом
он выражал спое отношение не только к образу, который иоплощал
но и к любительским спектаклям вообще. О-н считал все зти теат-
ральиы-е увлечения пустяком и был высмеяи товарищами по кружку
п шуточной постановке- водео1г.'Іе аБеди и ,"'-їьіслетиа, при:-трочен-ной
к торжестау по поводу помола-ки одной из родствеиииц ±"~'їамои-говы-к.
В ней они жаждалн проявить свое язычество.
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Этот водевнль, сюжетная завязка которого состояла в клопотак
по поводу испечеиия праздничного пирога, был, выражаясь совре-
менным термином, своего рода акапустникомв, в котором каждый из
участников - Репин, Поленов, Неврев, В. Васнецов и другие - сыг-
рал сам себя н высказал свои взгляды на творчество.

Не до конца язычниками чувствовали они себя, когда готовили и
играли всщевзнль еЧер.ный тторбанв.

аЧ-ерный тюрбанз- екровавая быль» написан был как зкепромт,
в честь приезда в Абр-ам-цево Спиро и Серова. Ъ="ча«ст-ники поста-новин
буквально бреднлн нм, наслаждаясь на репетици-як, предвкушая
спектакль. Такопо бурного веселья не знал даже особи-як на Садово-
Спасекой. Это была попытка сатиры, но в облике вызывающе бес-
содержательн-ого ен~ек.такл~я, чепуки, полной обаяния, дающей повод
для шуток, том-пра, а главное, для полного внут.рен~него раекрапоще-
ния, и=г-ры и перевоплощеиня. Такой спектакль, разумеется, был не-
мыслим десять лет назад. Он обладал програм-мным карактором.
В «Черном тюрбанез особенно чувствовалось, что идеи просветитель-
ства в привычном значении зтого термина были не единственными,
которые вдокновляли членов кружка в ик театральнык опытак.

Постановка зтой пьесы, как и дйїгттк, ей подобнык, сочинеинык
на коду Саввой І/Івановичем, была даиью так называемой «вечной
театральт-тостиз. Поток веселья, исторгаемый во время подготовки
спектакля, был настолько силен, что захватил даже серьезного Бас-
нецова. Созданный им зскиз афиши, иенещ-рениый восточными пись-
менами, с горой черепов, страшным оскалеиным лицом бандита, дер-
жащего отрублеиную голову и нож, с которого капала кровь, и сей-
час ваетавляет почувствовать ету радость, зто языческое проетодуш-
ное веселье, которые тогда нарнли.

Но особенно упнвалнсь а'-Іерным тторбаномз молодые. Серов но-
еился как в угаре, то играя Фатьму на сцене, то бросаясь за кулисы,
чтобы воспроизвести ржв.ние коня, свист соловья или впоркнуть и=а
сцену в балетной пач-ке. К зтому времени он имел уже порядочный
стаж игры, начатой им еще в роли амура в живой картине айпофеоз
искусства-_ На подмосткак он етановиле-я неузнаваемы-м. У него был,

9?
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Б. А. Серов. Ферраши. Наброеок мизанецены к постановке
водевнля «Черный тторбанз. 1884

несомненно, актерский талант. И к тому же какая-то постоянная
нсуголимия потребность ара-сковыватьсяв, пвревоплоща-ться, енгратьа.

Сильнее ли дрмгик он жаждал освобождения от гнета условно-
ЕТЁЙ ППВСЁДНЁБІІПЙ ЖНЗПН Н ЁЬІТВ Н ОСТПЕЕ НЕПЫТЬІВЕЛ, 0Щ}'Щ-ЗЛ ЭТОТ
ГІІЕТ НЛП бЬ1.ГІП ЕЩЕ ЧТП-ТП, ЧТО ЗЕІСТЗВ.."ІН."ІСІ ЕГП ПОЁТПЯННП ЧКПННСНН-

чатьа в жизни, апредставлятьт›? В зтом он вскоре обретет себе со-
перника -- Костю Коровнна... Смысл же подобны:-т влеченнй мы смо-
жем уяснить несколько позже.

Нечего говорить, что в мамонтовском кружке заняли свое н весь-
ма важное место дети. Таков был кружок с его интимным камерньни
95 '



и семейным карнктером. Ради кого же иначе был бы здесь дук меч-
ты, объединившей асек его членов, ик надежды, влечение к зстетиче-
скому воспитанию- Ради кого все это было? Дети Саввы їїоаноннчн
н Елизаветы Григорьевны, племянники и племяннины и, наконец.
увеличивающееся потомство кудожников, все они --- Савва І-Іваноннч
звал Нд евермишельюв ~-- наводнялн дом на Садово-Спасскбн н Аб-
рамцево и составляли своеобразную детскую колонию. Маленькие
мамонтовны вели свою веселую жизнь, но рьяно исповедовала, за-
разившись от взрослых, культ творчества, испытывали постоянную
жажду созидать. Так, например. соревиуясь с самим Антокольскнм
и его учеником Саввой Нваиовичем, они в один прекрасный день
решили Долспить каменпык идодов, привезенных На Донскнк степей.

аЧто ты создал?и› _ зтот вопрос бытовая не только во взаимоот-
ношепияк между взрослыми, но и между детьми. Сгнн с увлечением
играли в свои шумные игры -- еказакн-разбойникии и другие. 1-Іо еще
больше любили играть на сцене.

Детский театр занял особое место н зстетнке мамонтовского
кружка Было особое обаяние. в зтнк д_етскик спектакляк и для
взрослык- Они являлись как бы самим воплощением живой непо-
средственпости и ее олицетворением. Специально для детей Савва
Иванович написал трагедию еІ×Іосифи на библейский сюжет. Роли ие-
полняли дети Репина и Мамоитовын. Надо было видеть зти трога-
тельные фнгурки, облаченные в восточные одежды, выражения кит-
рости н коварства или верности, самопожертвования, доброты на ре-
бячьик личикак! В связи с зтой постановкой возник горячий спор меж-
ду Саввой Нвановнчем н Елизаветой Григорьевной. Савва Иванович
испытывал особенную потребность приобтнати младшее поколение к
театру н..- давать детям недетские сюжеты. Дети словно очищалн
старые, избитые, стертые сентеннии библейскик нритч. Недаром гово-
рят -~-- сустамн младенцев глаголет истина:-т. Елизавета Григорьевна
ЖЕ С СС* НЁІ,-'НШСТіНТС.ТІЬНЬІйІІ{ ПРНІІЦНГІЕМН ПЁДЁІГПГІІКН НС1"13ДЁ1І3ЕІ,*їЕ-І Нд

легкомыс.ленность своего мужа, заставлятощего детей произносить то.
что они не могли или не должны были понимать. Сіна играла, как са-
ма выражалась, неблаговидную роль цензуры или полиции.
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в их прямых и непосредственных ролях.
Все зто началось невннно, с живых картин. Тогда Савва Ивано-

вич, глядя на работу художников, предчувствовал, какие возмож-
ности в преобразовании постановок откроются, если на сцене дать
волю его друзьям. Это поняли н художники. Не воспользовавшись
живыми картинами, как своего рода троянскнм конем, они не только
проникли па сцену, но и собирались занять на ней место гораздо бо-
лее значительное, чем нм всегда полагалось. Если бы тогда актеры и
режиссер зто осознали, то имели бы полное ос.иова.ние для волне-
ний. Они могли бы почувствовать непрочность с.воето положения в
театре. Художники готовились завладеть сценой, стать главными
ее хозяевами. Но в то время, созерцая первые постановки, ни те ин
другие не осознали еще зтой опасности н искренне радовались. Если
не все обстояло благополучно с исполнителями ролей - а.ктеры-люби-
тели о.квзывались н-е всегда на- высоте, то благодаря работе жи.воинс-
ца, благодаря зрите.чьнолъластттческому ,н-агчалу - декоративному
задннку, костюмам, бутафории-выходило произведение не только
законченное, но и создавался целостный, при-подтиятый образ.

Постан-овк-ой, которая до конца открыла всем на зто глаза, стала
айлая роза» -- сказка, иисцениронанная Мамонтовым, которая
с.начала шла как др-амати-ческий спектакль, а- позже была превра-
тиена н оперу композитором Кпотковым и также поставлена на до-
машней сцене- Елинодушно самой яркой стороной зтой постановки
были признаны декорации художника Поленова. Сцена не видела
еше подобного рода оформления спектакля. І-*І еще никогда зрители
не испытывали такого рода ощунтений от его созерцания. За раздви-
нувшнмся занавесом оказались подлинные пейзажи Испании, в кото-
рую Савва Иванович перенес действие сказки, картины, начисто унич-
тожаюшие обычную в театре условность декораций. Зрители радост-
но обнимали взглядом подлинный пейзаж с камеинстымн склоиамн
за оградой_ с ложащимися повсюду естественными, как в жизни,
голу-боватыми тон-ямн и яркими близкими солнца, словно подинма-'П-іЄЬ
ЮВ
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еііоснфв С. Н. Мамон-
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по широкой каменной лестнице к громоздкому дворцу чудовища.
радовались полному исчезновению той искусственностн, снеправдыь,
которую привыкли видеть насцене. Живописец щедро делился с те-
атром своим опытом и умением. Конечно, зто были опыт и умение не
театрального художника, а живописца-станковиста. Изображения в
декорацнях были столь же лоступны зрителю н радова-ли его, как
картины на передвижных выставках. Но только во много раз увели-
ченные и вооприии=маемые од-новременно массой зрителей, зти и-зобра.
жения приобретали новые черты. Пронсходило своего рода перерож-
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дение станкс-*вых картин, которое оказывалось желаиным не только
для зрителей, но открывало новые перспективы перед художникамн.

Ёітдавалн ли себе отчет тогда те н друг-не в том, как много опас-
ностей для театра здесь таится и как много трудностей еще впереди
предстоит? Кажется, что зти декорации заставляли поверить в дейст-
вительность сказки с излишней прямолинейиостью. В них ничто не
завораживало, не заставляло томиться ожиданием, предчувствисм
неведомого, негаданного. Поленова трудно было бы утпрек-нуть в от.
сутствии юмора и воображения в жизни. Но казалось, какая-то не-
ведсмая сила сковывала его в творческой практике. В ней оторваться
от своих конкретных зрительных впечатлений, от натуры, найти ио-
вые необычные связи между явлениями он ие мог. І/І таковы были и
его декорации. Сгни создавали на сцене яркие и правдииые картины.
Но они не подхнатывали свободного веселья, импровизации, без-
удсржной шутлнвости, которые занимали в спектакле не менее важ-
ное место. Шутливости, которая могла бы придать всему некоторую
СІТНПСІ›ІТЁь'1ЬНПСТЬ. ПЦ С]у'[ЦЕСТІ3'ў' В НІ*І]І¦', ПТСІЕТСТЕПВНЅІЗ ТЕВТ|)Еі.Ґ1Ь-ІІСІСТЬ, В

атом Поленов особенно ярко отразил характер мамонтовского круж-
ка на первом зтапе его развития и переходный характер его веры во-
обще- Недаром с преодолением зтой черты будет исчерпывать себя и
кружок. Но пока зти декорации были истинным откровением для ис-
кусства сцены. Они заставили всех понять, как много может сделать
живопись в театре, и, может быть, задуматься о том, сколько ей
еще предстоит сделать.

Особенно счастливой, имевшей большие последствия в жизни
кружка, оказалась н-де-я поста-вить еСнегурочкуа Островского.

Мамонтовцы могли только удивляться, как они прежде не догада-
.ГІИСЬ”3ТП СДЁІІНТЬ. БЕН ТрПІ`ЗТЁ.ПЕ:1ІП-ІІЕЖІІНЁ Н ЗБСІНПІІНЛ, ПСІЗ-Ё'Ц1,'Ё.'1[ЪіН'ЕІ

юмором история Стнегурочки и на-рстно Бер-виден, где развертыва-
ҐІПГҐЬ ДЁЙСТВНЁ СНЕІЗІП-'І, ЕНЗЗЛІІСЬ С[`і3ЁІ,Ё1ННІлІ."т1Н .'1."ЕРІ ЪгТЕНт'1СіІІТ['ІВСІ-ПЭГ{_І

Надя, Таня и Юра Репины в постановке аіїосифи С, Н. Мамонтова.
Фотография. ІЗЕО
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кружка. В зтой постановке удовлетворялась и его потребность и ве-
селой игре и тяготение к вымыслу вообще, а к русскому фольклору.
к национальным народным истокам красоты в особенности. Важно
было то, что зта сказка оказалась тесно связана с натурой, реальны-
ми впечатлениямн. Сютровскому пригрезились Берендеевка и ее оби-
татели в соседних с его имением Щелыковым деревушках. С равны.м
правом можно было найти эту обетованную страну в Абрамцеие и
его окрестностях, увидеть еберендеева в жителях соседних деревень,
еСнегурочкаи откликалнсь на серьезные проблемы национальности и
народности именно в той театральной и сказочной форме, которая,
как бы ожи-аляя, позтиеир-ул их, должн-а была особенно им-пони.ровать
мамонтовскому кружку. Разумеется, притятивал мамовтовцев и об-
раз Береидея - зтот образ сдурашливогоа доброго царя, главная
забота которого красота и сердечные тайны его подданных. Когда
простодушный царь озабоченно обсуждал любов-ные драмы Кунавы н
Мизгиря, Леля и Снегурочки, у них, несомненно, возникали некото-
рые ассоциации с действительностью в том общечеловеческом аспек-
те, который их всех как мамовтовцев устраивал. .

А рассуждения Береидея о назначении искусства, когда он распи-
сывал собственные палатыі Как должны были радоваться они зтой
светлой примиряющей иронии, одинаково относящейся и к так назы-
ваемому серьезному искусству, посвящеиному животрепешущим проб-
лемам современиости, и к сискусству для искусстваа. Берендей луч-
ше, чем кто бы то ни было, подтверждая иеразрешимость их споров
и словно успокаивал, убеждал з то.м, что иначе н быть не может.

Да, зто была истинно мамонтовская постановка! Не случайно.
в кружке нашелся н несравнениый исполнитель роли Береидея. Им
оказался Сниро, словно созданный играть царя сказочной Берендеев-
ки. Бот когда он пленил всех и в полной мере раскрыл свой актер-
ский талант. Это был прпрождеиный комик --- он был смешои, иро-
ничен, лукав, сохраняя полную невозмутимость и спокойствие. Не
меньше увлекали Бобыль и Бобылиха с их нагло-простодушной
расчетливостью и корыстью. Бирючи - самозабвенно-старатсльные,
подвыиившие, с распухшими носами, в кафтанах, с напомажеиными
Ш-І
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В. М. В а с н е ц о в. Палаты Береидея. Эскиз декорации к постановке
сказки А. Н. Петровского сСнегурочиав. 1885

волосами, но свидетельству многих очевидцев, смсшилн до слез и
были, кажется, спнсаны с натуры. Перснолиили чашу восторга зри-
телей сбереидеиа _ живая толпа лтодсй. одетых в национальные кос-
тюмы; когда они заполнили сцену, ауішторнн разраз:1.'1:зст. гиумиымн
аплодисмснтами- Суриков восторженно кричал сбрнвоь-, уннпнлси
зрелищем Репин-

Можно представить себе, насколько снльнь-1 были сгрнсти при ио-
стаиовке 4=СІ|сгурочки*~›. С «легкой рткив Саппы Іївниовнчл на нод-
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мостках в роли Деда-Мороза оказался Васнецов! Это была удиви-
тельная театральная метаморфоза, возможная только в мамонтов-
ском кружке. Потому что Васнецов, казалось бы, всем своим сущест-
вом истого православного христианина, всем своим воспитанием в
семье и духовной семинарии должен был испытывать чувство ие-
приятии зтого свегского театрального слицедействаа, Но вступив на
сцену, окруженный шумныг-ли, радостиыми еберендеямиа, он очень
скоро почувствовал себя в роли. В белой, прошитой серебром рубахс,
с развеватощейся бородой, приговаривая низким голосом слюбо мне,
любов, он летал по сцене -~ темперамеитный, стремительный, полный
грозного веселья -- настоящий Дед-Мороз.

И все же самой яркой и характерной стороной мамонтовской по-
становки чстісгуроикив оказались декорации и косттомы, которые и
сделали ее новым словом в театральном искусстве- Шедшая уже свы-
ше десяти лет на сценах императорскнх театров в чуждом ей рос-
кошном впсевдорусскома маскарадном облачении, теперь, наконец,
она приоб-рел-а соответствующий ее существу облик.

Мамоитову-не пришлось долго думать над тем, кому поручить
оформление ~тСнегурочки:-:-- В свою очередь и Васнецов обрадовался
этому рошенито. П-ран-да, причины радости до конца ему долж-
ны были стать более ясньтми позже. На первых порах была желании
встреча с позтическим вымыслом, с мотивами русского фольклора и
реальной жизни, и он с вдохиовепием писал декоративные задннки-
опуцтку леса, голубую, залитую лупным светом сиежную равнину с
деревушкой вдали, лес, дворец царя Береидея. Дворец, особенно
пленивший всех - весь разукрашенный, распнсанный языческими
мотивами, живо напоминал игрушки богородских резчиков и древне-
|3}-*ССННЕ ТЕРЕМН, НСІТОПЬІМН ВДСЩ'.НПВЛНм'1СН ІУДБЖНЕІН.

Но не меньше, а, может быть, еще более, чем декорации, были
?'тІ?'ІГ'ь“їСІН'І`{]-І-1[.`І'~11І1ъ-ТН ІЁПСТІПМЬТ. ШИН ДСЗСТІ-ІІ'ЕПТН ССІЕ'Д,¦ІНҐІННН ДСН.ЁТСІВЕ1]ЕІСІЁТН

А

Б. М. Васнецов. Бирточи. Эскиз костюмов к постановке сказки
А. Н. Островского еСнегурочказ. 1885
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н фантазии самым доступным способом. Васнецов использовал в ннк
мотивы подлинной народной одежды, реально бытунэщей. которав
обладала такой иарндностыо н необычностыо н условинк современ-
ной жнанн. что с полным нрааом могла казаться сказочной.

-. Своего апофеоза достигла «Снегурочка» два года спустн в опер-
ной постановке. Берендеи и другие участникн спектакли были одеты
уже ие в сочиненные, а настоншне наннональные костъомы, прнвеаен~
ные на Тульской губернии, в ник нарил_н.г1а участникон спентаклн при
содей-ствни Васнецова сестра Ва=снлнн Дни-трневнча, молод-ан кудож-
иІ-Ща Елена Дмитриевна Ґїоленона.

Зрнтелны трудно было ответить на вопрос, быль или вымысел
Предстаонлн им на сцене кабинета Саввы Ивановича Мамонтона
Пронскодвщее было сказкой, нзнтой на суши народной жнанн н не-
рушнмо с ней свнаанной. его обоснованной, его проннванной. Спен-
танль утверждал, что чудо жиио срсдн понседневностн, Это был Пер-
вый атан существованнн ман.тонтоаскогп кружка, н Васнецов ярко
его представлял.

Но, возможно. работа над оформлением <<Снегурочкн>> пробудила
у художника и некоторые иные надежды. Нсльан было бы сказать,
что он как-инбудь особенно драматнчеснн переживал свой крутой
поворот от жанра н б'ы.гн1нномн-' аносу. Он сам снн,1е.тельствовал, что
поворот иаарел давно н евершнлсн спокойно н естественно. И все же
полное аабнение былой потребности в остром набл1оденнн человече-
скнн характеров, черт быта, переход на нонкретной действительно-
сти, Где управлял его аорннй глаз н аналнтичеснз-нї'1 ум, в сферу, под-
властнуъо воображеннъо, требутошуъо вымысла нлн но вснком случае
л,омыс.та, - могло ли ато быть так уж легко?!

Мучнло же Васнецова а работе над жанроаыми картинами фа-
тальное нсчсановение в его искусстве красоты н поэзии. Не потому
ли он обратилсн к апосу? Но апкческне герои нудожннка были по су-
ществу антиподамн жанровых -~ красота н поааин достнгалнсь с по-
мощьъо носттомированнн и нснлъоченнн или сокращеннн нарантериык
конкретных черт, Мог ан Васнецов не ощущать в таком случае по-
требности конкретизировать н ожнанть свое прекрасное? А если та-
194*
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В. Д. П оленов. Волшебный зал. Эскиз декорации к опере
Н. С. Кроткова по пьесе-сказке кдлан розаъ С. Н. Мамонтоеа. ІВЅ3

кого Г1~*.1;1 чувства он нспытывал ---- приобщение к нодмопкам мото
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были но.'1нороны на сцену н когда но ней задпн-1га.1нсн герои <-:Сі:е1'1~;-
речки», васуетнлнсн ніугнньнг кбсрсндена. Докораннн нонцнекацтнсь Ц
.'ьейс*гпнс, п нгру н тем самым Ігрнобреталн бо.1|.|н1-,чо ;›ннанснносгь.
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ІПЧ



Но особенно важной для Васнедоаа оказалась обретеннаи нм
возможность увидеть свои: живопись в массовой аудитории, на боль-
шнк етенак. Быть может, только тогда, когда, вооружившиеь огром-
ньтми кисти-ми, стал работать натд декорашинми, он с особой силой
п-очувствовал, ради чего сокращал подробности, обобщал цвет, искал
нарадности и метафоричностн -кре~н-ла в своик картинак, иными слона-
ми, осознал себя как художника-моиументалнста. Правда, условия
подмостков в чем-то и мешали проявлениъо этого самого главного, о
чем он мечтал. Достаточно отличается театрально-декорационнан жи-
вопись от моиументально-декоратнвной уже тем, что одна рассчита-
на на вечность, у другой - судьба мотылька: блеснуть во время
спектакля и исчезнуть. А вдобавок сцена с ее лнцедейской природой
таила какой-то яд - готова была придать отиосительноеть образу.
Правда, скорее всего Баснецову тогда подобного рода соображения
не прнкодили в голову -- теоретнзированне не было его стикней. Но
не случайно он в будущем остался далек от театра - очевидно.
действовал творческий инстинкт.

Смогут почувствовать и осознать все зто более 'отчетливо новые
молодые члены мамонтовского кружка. И кстати, зти коварные чер-
ты театральной живопиеи будут в какой-то мере отвечать ик устрем-
ленін-їм, Но о молоды:-: маіионтоннак речь пойдет ниже,

После зтнк драматическик постановок Савва Мамонтов неодно-
кратно предпрнннмал на своей домашней сцене попытки постановок
оперных. Уроки пения в Милане не забылись. Надо сказать, что он
несколько иреувеличивал свои вокальные данные, да и силы миогик
своик партнеров --- Спиро и другии- В ліобительскик опернык спек-
таклнк енакладока- было еще больше, чем в драматических. В поста-
новке оперы кднчаи роааа Зрители с тревогой ждали каждую минуту
еиетукаь то от него, то от какого-нибудь другого исполнители.
Снасла тогда спектакль полная огня и юмора игра Спиро--Альмери-
го, облачснного в костпом клунного цветаа, с бантиками, которык ему
удалось добиться от ку.дож-ников, и нроникноаеиное пение Гальн-
бек --- иснолннтельиииы роли Бьянка, будущей профессиональной
гган;нц,т Н ,артистки Частной оперы.
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Но все ати недостатки постановок не очень беепокоили Савву
Ивановича. Цель, которая уже предчувствовалась им как главный
смысл его будущей театральной деятельности, позволяла ему смот-
реть на них сквозь пальцы. Он стремился превратить оперу -- костю-
Ё'ъ'[П}}ПБЕ1І~1НЬ1Й НП!-ІЦЕЦЁІТ, ІЁЕІКНТНІ СІІ-ІЗ ЁЬІЛ3 ДС] СІ-ІІ ПОП, В Дрёйїї.

Насколько новыми н значительными были его первые опыты в
атом направлении на любительской сцене, можно судить по следую-
щему факту: в 1884 году он был привлечен к работе с артистами
Малого театра над решением в жанре мелодекламации кййанфредаь
13*убинштейна для исполнения в консерватории в юбилей автора. То,
что Федотова вспомнила н критический момент и посоветовала обра-
ТІІТЬ-Ё5-1 Н, ЪІ-211? ЗЕІ ППВ-ІЁ}ЩЬ'Ю КБК К П{)СТ21'ї!ПБЁЦЁ'1-НЪ,-',Н,р-НЁ1 СБН~.1Ё'ТЕ.1Ь'[¦`ГБПБЕ1_

ло о высокой оценке уже его первых опытов на поприще музыкаль-
ного Театра. Он оправдал доверие - кййанфреда прошел с огромным
успехом. ,Чымонтов прнобретал славу оперного р-ежн-есера.

В удаче его опыта решающим оказалось особое, неповторимое
свойство его таланта, которое в то время еще только начало разви-
ваться. Мы сможем осознать его позже, когда оно выразится отчет-
ливо -- во второй период Частной оперы. Именно тогда о|Іо сыграет
едва ли ие решающую роль в формировании того творческого явле-
ння в истории театра, которое представляет мамонтовская опера. За-
бегая вперед, только ска:-кем - в сложении зтого свойства важную
роль 'сыграли друзья Саввы Ивановича - художники - члены ма-
монтовского кружка,

Все более расширяюшиеся и углубляющиеся интересы, захваты-
ннвшне Савву Ивановича н художников на поприще театра, убежда-
ли в том, что любительством дело не может и не должно ограничить-
ся. Еще долго, в течение ряда лет, будут по традиции по праздникам
в доме на Садово-Спаеекой и в А-брамцеве продолжаться люби-
тельские спектакли. Но свое дальнейшее развитие рожденные в них
ТВПШІЕ-ЁШНЁ Н,`І-ЕП П'П'.'ІЪ.`ЧЕї`1` ЕІЁ 3.'Т.ї'1,`ї;, ЁІ В Н'НЬІ~Х }'Ё.Т`1ПВПП?С*ПрПфЕЬЁЕІ›1СІ-
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Рождение частной оперы

В 1885 году Савва Иванович совершил своего рода творческий
скачок от театрального любнтельства к професс_иональиому театру.
Счастливое стечение обстоятельств? Скорее, иазревшая необходи-
мость. Едва в І883 году была отменена монополия императорскнх
театров в столипах, как Мамонтов оказался тут как тут. Он органи-
зовал оперу, которую стали называть мамонтовской, или Частной,
и нротивоноставлять казенной опере императорскнх театров.

Вначале она помещалась в ,томе Лианозова а Камергерском
переулке, в здании, где теперь нахол,ится Московский Художествен-
ный театр. Потом перешла н театр Шслапутина, в будущем - театр
Неалобнна ( в наши дни в его помещении расположен Центральный
детский театр), а во второй период своего существовании, когда был
построен театр Солодовникова {п настоящее время здание Театра
оперетты}, обосновались там.

В своем оперном театре Мамонтов поставил целью пестовать -мо-
лодые дароваиия и пропагандировать русскую оперную музыку.
Правда, скоро Савве Ивановичу пришлось отдать себе отчет в том,
что посвятить свой театр целиком русской национальной муаыке он
не сможет. Только поддерживая свой театр с помощью итальянской
оперы и европейских знаменитостей, Мамонтов приобрел возмож-
ность постепенно ириучать русскую публику к своей национальной
оперной музыке-

Итальянской операї Все сходили тогда по ней с ума, І»-'І Мамон-
тов дал возможность своим с.оотечественникам услышать лучших ев-
ропейских певцов - й-'їазлнн-І, Таманво, Девойда, Ва.и-За-нд, новые
произведения занадноевроиейских композиторов _ оперы кОтелло,-.-
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и кйндаа Верди, кКармена Бизе, еПаяцьо:› Лсонкавалло, кфвусть Гу-
но и другие. Как бы то ни было, задачи были поставлены большие.
Театр выходил в широкую жизнь.

Очевидно, в творческом шаге й-'Іамоитова по организации оперно-
го театра немало были новинны н его друзья-художники, которые
окрылпли его и укреплнспн уверенность н вогзможностих и значитель-
ности его театральных идей. Однако по поводу оперного театра в
пору его организации были нескончаемые разногласия и между ними
и между супругами Мамоитовыми- Надо сказать, что беспокойство
Елизавета Григорьевна да н некоторые члены кружка, особенно Вас-
нецов, стали испытывать еще тогда, когда Савва Ііванович затеял
оперные любительские спектакли и в поисках участников с голосами
был вынужден значительно расширить число исполнителей. В домс
появился чужой, сне наши, как ныражалея Васнецов, народ, и вместе
с ним они почувствовали угрозу, нависшую над теплым, и-нтн=мным,
святым с таким стираии-си гиездышко-м. Быть может, к згому време-
ни Елизавета Григорьевна стала укреплиться в сомнениях, которые
и прежде ей слегка отравлнли удовольствие от домашней сцены. Не
следует думать, что она полностью разделяли взгляды некоторых пе-
дагогов-нуритан, счнтатощих, что игра на подмостках вредна юноше,
ТНК Как ВЗЬІННЕТ Н С_"у'І?ТІ-ІЬІМ СТРЕІСТПМ 'ІЄ-ЧЫВЕІЄЁІ, І-І ЕГО Ё~НЁ.7їЕННІі~І'.1І КПОД-

нять ссбяь, то есть развивает тщеславие и чваиливость, а представ-
ление н перевоплощение, связан-ные со сценой, воспитывают склон-
ность к фальши, лицемерию. Пна ведь сама охотно участвовала в
любительских спектаклях. Но Елизавета Григорьевна была твердо
убеждсна, что детям противопоказан, отрывает их от серьезных заня-
тий, отр-авлист дух богемы, утвердившийся на Садово-С,пасской в
связи с театром.
А главное, глубокую непрнязнь вызвала в ней некая особая, так
называемая закулнсиая и глубоко порочнан н ее представлении с'го-
рона театральной жизни.

ОДНННП |]ҐП'КД1'ЗНІІІІ'! ТІЭііТ]33 ЙЬІЛ-[Э ]г'Ж.Е П]¦]іЁДПЩ.Т.ІЕ'1-ІІП НСЁЅМ НН П|І¦ІП*1Ц.г"ІЫІ'гг'[,

в котором они сами принимали участие. І-І когда дом на Садово-
СПЄІСЁНОГ1 СТНЛН ЗС-ІҐЮІЛІ-ІН'ГЬ [1.ІЪ-'МНЫЕ Н }ІЄПЫСрЕДСТНСЕ1гіІл1Ё, СЛІ-ІІ_І.Іі{ПІЁ'›ї СЕЙ-
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Афиша к опере на С, Даргомыжсиого кРусалкаь_ 1885

бедные н бесцеремонные, но мнеишо Елизаветы Григорьевны, италь-
ЁІНЁІЧІРІЄ ГЗ_СТ[}С1.'1Ё}2ІІтІ, <<Ч}'Н<ІЁЕТр3_Н1І,Ь1>2›, НЁ!і~І ИНН НЁС 111$_і3Ь1|ЗН..`15і СТЫЦІІДІ `:,'ЖІ.Ё'

совершенно ясно, что в кружке пробига какая-го крупная брешь,
что он навсегда нірестал быть тихой н з-амкнут-ой, еднд;-__-гневно для
его членов гаааньих

-т,

То, что оперный театр представляет угрозу кружку, стало еш,е бо-
лее оченндно и потому, что часть членов кружка |н:нытыви_гпз явное
на



поползповеиие выйти за его границы н тянулась к ечужакама Это
относилось в первую очередь к молодым мамонтовцам (в частности,
Константину Коровину, Серову, Врубелю, Остроухову)_ Наверное, в
той римской ссемьеа они совсем бы не принялись. Они появились
уже 'не в есемьеа, а в кружке. Зуіало того, в пору иазревающих и в
нем -перемен. І/І если зти перемены были заке-иомерны и неизбежиы, то
осуществилнсь они впоследствии во многом стараниями его новых
членов Позже станет очевидно, как опрометчивы по отношению к
братству были старшие мамонтовцы, принимая молодых и еще раду-
ясь их приходу! Потому что роль молодых художников в жизни
кружка оказалась весьма двойствеииа_ С их появлением зта жизнь,
несомненно, обогатилась_ И в то же время в своей творческой ,дея-
тельности, тяготея за его пределы, они по существу расшатывали его
устои. Молодые оказались тесно связаны уже не столько с кружком,
сколько с художественными явлениями, порожденными им.

Но в первый период с~уществоваин-я Частной оперы _ зтого
детища -мамонтовского кружка - кружок еще был в силе, и заботы
но ее формированию делили поровну старые и молодые. Рядом со
старейшими мамоитовцами-Васиецовым, Поленовым -- выступали
Левитан, Коровин, Остроухов, зачастую в качестве помощников
и исполнителей.

Постаиовкой, отметившей рождение первого русского частного
оперного театра; стала кРусалка:->- Даргомыжского_ Профессиональный
театр -это уже не домашние спектакли. Не было пьянящсй сумато-
хи, угара, толчеи. Репетиция шли спокойно в одной из снятых квар-
тир на Пречнстенке Но было ясно, что дух их домашних спектаклей
жив и здесь. Надо было видеть, как Савва Иванович и кто-нибудь
из художников,'например Васнецов, оформлявшнй эту постановку
ВМЕСТЕ С ЛЁВНТННЙМ Н С1-1Ё'ч1ОВЬІЁ'ч'[, ҐІ1'Н-{В.`[Е'Ч=Е1ІІ[ЬІй-ТН НЕ НЗ ІЁРЬҐЁКНВ, Н

ссо стороныа, смотрели на сцену, решая мизанспены, будто строили
на полотне зскнз композиции картины, какое внимание уделяли внеш-
ней выразительности героя_ Они, можно сказать, прежде всего епи-
салиа зту постановку. Это ощутила и -молоденькая исполнительница
роли Наташи Надежда Салина, ради нового театра бресившая Петер-
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В. М. Васнецов. Подводный терем. Эскиз декорации к опере
А С. Даргомыжского кРусалка:›. 1885О

бургскую консерваторию. Волю мамонтовского кружка узнала она,
когда впервые здесь услышала н драматическом решении роли в опе-
рс__ о нрнидивости и жизненной выразительности пения и когда в ка-
честве нрнмсров такой выразительности очень часто ее обращали
к нзобрнзитсльному искусству--к картннаи художников, многие из
которых были мамонтоипамн или их друзьями. Она почувствовала зту
волю на себе, можно сказать, физически, когда в третьем действии

В, М. В а с н е цо в. Эскиз костюма мельиика
к опере А. С. Даргомыжсиого кРусалкаа, І885
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р:л:грепн_1н ей еплееьп н как-то оеебеішо у_1пжнлн гнр_1ян_1}-' цветов
на п_тг±1-ье, явнп неррентнрун ее облик пе прг1в_'1е н красоте зтнк
нщзтнн. В неменьшей степени ,ше-_чн+:е1| был шцутнть на еейе этч волю
негшлынш-е_чь релн мельнш-да -Бедлевнч_ Его чнетеньнан нреетьнпшнеп
рт.-баке н сцене Еэезугышя была 6езъна_1оетнп нзпрвнне в клочья. Тсшькш
не жары, е нотщ:›ь1м шт ее реале, мел-нщ:« бы:ш представить енгш их
неприязни н с:›пернпм3~,г штеы11у, их етрем_'1ення н :›ннзнешші_т правде
в теагра_1ьном ъпенуеетве
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А «Кармен» Бизе! Эта новая для России опера с напрягменнымн н
правдивымн переекиваннямн героев, с ее атмосферой быошей клто-
чом народной жизни, с испанским колоритом особенно импони-
ровала мамонтовцям. Она была воплощением протеста против опер-
ной рутииы. Но было в ней нечто «- в накале, в безудер:-кностн
страстей, что делало ее особенно близкой молодым, Почувствоввл
ли ато инстинктивно или осознал Савва Иванович, когда понЪ'чнл
оформить оперу Ос.троукову? Правда, декорации Остроукова, пе-
редавая нрввдиво пейзатки Испании, все ьке давали основание по-
чувствовать. что театр -~ не главная его стнкия и что не все молодые,
которые при.:«к=нли-сь .к круг-к=ку н окот-но трудились в качестве помощ-
ников или самостоятельно над декорацнями, сыграют одннвковуіо
роль в судьбе Частиой оперы.

Но прежде всего зто касалось Левнтана и проявилось уже в
аРусалкез. Сін честно старался, вкладывал все свое умение. Только
работая над большими театральными задниками, испытывал чувст-
во какой-'го творческой неутолеиностн, досады. К-онеьтно, весело быва-
ло в декорационнык мастерская, которые Савва Иванович снял на
Мешанской для ик работы, с Снмовым, Николаем Чсковым, Костей
Рїороинным, особенно когда прикоднл брат Николая Чекова Антон --
студент-медик и лнтератор-1оморнст_ Но чувство утраты чего-то глав-
ного не останляло Лсвитана, как только он брался за огромные ма~
лярные кисти. Как примнриться с полной невозмогкпостыо передать
тот тонкий н глубокий трепет, который уловлен в -прнро-де, собствен-
ные настроения, ето вызванные? В широко н грубо напнсаннык
огромнык залпннкак-л,-екорацн-як, ра-ссчитаниык на брошенный издали,
:›ка;›кдущий представления взгляд зрителя, _ разве моъкно было
сберечь все зто! И Левитан, ка:-кдый раз поддавшнсь на уговоры
Саввы Ивановича, потом ъкалел, с. _гПЪ'дом заставляя себя работать.
Постоянно испытывал ексланнс прекратить навсегда. Не приручнлся
он н к дому ня Садово-Спасской_

Совсем иной натурой был его приятель Константин Коровин.
Еще в первый раз, когда расстелилн в доме на Садово-Снасской на
ПО._`і}" ОГІІПМІІЬІЕ ЁЧ.С1.Ґ1СТЬ| Н, ОбІ'›'І3НІ*І`Е!НП МЭ_."[П]3ІІЫЁ НІІСТН Е Н[)3СН",', СІН
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заходил ими ши-роко :и краска -потекла, художник испытал чувство
нового, нензведаиного наслаждения. Может быть, в тот первый день,
видя эту радостность работы, этот блеск, Савва І--'Іваиович почувст-
вовал, что Коровин утолит ето надежды. Уже в нервы:-т же его про-
изведепняк для сцены было ясно, что он несет что-то новое на под-
мостки, чего не знали старики. Это можно было почувствовать, вгля-
дываясь в написанные им живописные задинки даже тогда, когда он
выступал в роли испо_чнителя не своик замыслов, котя бы оформляя
сдидуе по эскизам Поленова. Нечто совершенно новое зазвучало в
ТОМ, 'КВН ІІЕІ НОЛС'іІІ'ІІ-НК Л-ЕГЛН Г_1'І`}5бО1{1ІЁ 'НПЧПЬІ-Е ТЄНН, -В КПТПРЬІ-_ї_ СВЁТ

не просто от-сут~стно.вал, а словно затаился, спрятался, ушел на дно.
Было яс-но, что Коровину тесно -в рамка-к эскизов учителя. Но
ему мало было возможности размаяиуться на огромных колстак те-
атрального задника. Ши испытывал поползповеиие нарушить законы
живописи полеиовскик эскизов, некий присущий ей каркас. Его кисть
стремилась к широте и свободе. Мазки ложились крупными пятнами,
подчас неровио, но каждый был ие просто частыо цветового пятна,
а нес в себе свой собственный трепет; живопись вибрировала. В ней
содержалась своего рода потенция движения. К тому же Коровин
непрерывно колдовал со светом.

И еще казалось, что в его дскорацняк и костюмах таилась та же
потребность поры, какая -нроявлялвсь в жизненном поведении.

А трагикомическая история с задником для едакмее, когда он
превратил разлнтуъо краску в белые роскошные Цветы! Да, молодые.
не только с большим жаром стремились на сп,еиу играть. Артнстизм
проииэывал и их декорацнонныс работы. Откуда эти живописные
новшества Коровина на сцене? Далее станет ясно, что Коровин ока-
зался в -кружке не -одни, и не только на поприще театра, 'но Іи в дру-
гии твор-ческнк проягвленияк он н его др-у.з-ья, став -ма-монтовна.ми, во-
шли с кружком -в особые отношения.



СЕР0В_ Н. Н0Р0ВИН_ ВРУБЕЛЬ

Валентин Серов в семье Мамонтовык считался почти родственни-
ком. Он вошел в нее еще в детские годы. Его судьба в этом отно-
шении была предрешена, когда он начал брать уроки рисования и
живописи у Репина в Париже. И когда Антокольскнй познакомил
его мать - ннанистку и композитора -с Мамонтовым А потом в те-
чение многих лет он во время ее отлучек месяцами жил в доме на
Садово-Спасской н в Ёібрамцене. На главах Мамон'говь1х и членов
кружка происходило превращение маленького нелтодимого и замкну-
того мальчика в зрелого художника. И хотя главным его учителем
был Репин, другие мамоптовпы-каждый в отдельности н все они
вместе как кружок-вносили свой вклад в его воспитание. Доста-
точно упомянуть беседы о мастерстве, которые вел с инм постоянно
Антокольскнй, споры об искусстве между художникамн, свидетелями
которык он был с детства, наконец, их любительские спектакли. Серов
еше ребенком стал полноправным членом ма-монтов-ского кружка.

Он не терял с -ним -связи и во время учения н петербургской Ака-

демии художеств, пользуясь каждой возможностью, чтобы съездить в
Москву, и постоянно общаясь с членами семьи Мамонтовых и мамон-
товцами во время 'их прнеэдов в Петербург. Так что нсль.зя было бы
сказать, что он полностью разлучнлся с кружком, когда уехал учить-
ся в другой город. -

Быть может, до мамовтовцев доходили слухи о_ его самозабвен-
ном ув_теченин старыми мастерами, его сосредоточенности на пробле-
мак мастерства н работе над писаннем натурщнцы в обстановке Ре-
нессанса. І~Іли о его прохладном отношении к той, наконец, закон-
ченной картине Репина сКрестный ход в Курской губернина, которая

'~ иэз



поставляла им немало забот. Все это должно было их только радо-
вать-н этом он был истинным мамонтовцем. Всем своим образом
жизни, целями, которые они вместе преследовали, они подготовили
его к подобным интересам. Во многом благодаря им он с такой чуг-
костыо уловил дыхание нового в самой атмосфере общественной жиз-
ни, которым повеяло-в последние годы его учения в Академии. Кри-
зис идевлов народиичества шестидесятых годов был уже позади.
Серов и сам уже давно перестал испытывать восхищение перед само-
огверженностыо своей матери, которая ради -вхождения в народе го-
това была забыть все на свете н на мног-не месяцы отдавать сына в
чужие руки. Он мог наблюдать, что и окружающие, узажая ее за
верность идеалам, не испытывали желания брать с нее пример. Но не
только мнновал кризис. Уже ощущались новые веяния .-. предчувст-
ння больших, очищаъощих перемен охватывали лподей.

Серов с чуткостыо барометра уловил зти веяния. Осознал он ик
или не осознал - его творческие настроения их тогда отразили. Что-
то вызывало в нем протест не только в прозаической трезвости жи-
вописи его учителя Ренн-на, но н в том, как Антокольский, Васнецов,
Поленов, да н сам Савва Нваиовгтч устремлялись вв заоблачные вы-
снз. Что-то многотрудное и кумствеяноея, что-то искусственное, кот
рассудказ было в ни -мечтаннях, их полетах. Щи чувствовал, -что у-же
никогда не захочет и -не сможет созидать свои идеалы .в поту и с
усерлием в напряженных, но отвлеченных размышленнях о жизни,
как это старались делать мамоитовпы. Новые идеалы были пока не-
ясны Серову, но вера, надежда на лучшее опирались на его уверен-
ность в естестввнности человеческого счастья, в возможности его в
душе самого человека и вокруг него -- в природе. Высокие поэтические
идеалы, так называемый еидеалнзмв, утрачивая в его пре_1ставленн-
як теоретический н программный характер, как это было в искусстве
старших мамовтовцев, должны были` обрести коикрегность, войти в
еамуъо плоть его живописи.

І/І когда в 1885 году он приехал в Абрамцево, все они, мамонтов-
цы, смогли ощутить н увидеть, что Серов несколько по-другому ч-у в-
ствует себя среди них и относится н ним, как к членам одного особо-
12-1



то клана. Что он уже не тот мамонтовец, каким был. Если он сам об
этом не говорил, то достаточно было проницательиого взгляда на его
живопись. Пб этом к-расноречнв-о -свидетельствовали пейзажи, которые
были посвящены Абрамневу н созданы в нем; они были даиью ири-
знательности художника ввлелеявшему его дому со вс.емн присущи-
ми ему на-строениямн, были -плотыо от плоти кружка- И в то же
время... Он написал их, приехав к Мамонтовым зимой 1885 года, уже
на пороге окончания Академии художеств. Один из них -- маленький
зимний этъод, изображатоший вид на большой лом с Хотьковской
дороги. Серов писал его на солнечном морозе, средь пушнстых глубо-
кн:-: сугробов. И набирая на кисть краски и торопнсь, чтобы они н-_:
замерзли, он стремился добиться с_пнтностн дома вдали, деревьев,
снега, света и собственного переживания, собственного настроения.
чтобы казалось, что все это явилось вместе, сразу, соединнлось в од-
ном д_ыканин_ Сдн радовался этой простой белой снежной поверхности,
естественному обобщеннго, возможности краткой живописной рсчн.
возможности намекать, а не рассказывать, обращаться к воображе-
ниїб. И уже предчувствовал избавление от многосложиости и какого
бы то* ни было резоперетна.

Кпсгь ему не вполне подчннялась. Он хотел бы еще большей сво-
боды, артистизма. Но уже появилась особенная новая легкость в том,
как серо-сизь1й тон теней эажигал свет н белнла становнл.ись белым
пуши-стым снегом, о-н у-же понимал, к чему стремился, он жажда.-т но.
этической цельиости.

Но своего апогея эти чувства и желания достигли в 188? году, по-
сле поездки в Италнвдт. После того как дышал возлз-'ком Вененнн,
ЁПСҐДРІЛ ПП НТЕІЛЬННСННМ Ъ"ЛНЦЁ\М,, ППН`у'ПЄІЛ ПОЗЬІ Ъ* ШЁМІІЬІІ І-ІіЄ'СТНЕС'у'а'ІІІ-

рутощих торговок, оньянялся в траториях вином н в гале.рсях_ жн-
вопись1о вели-ии.х. Серов с трудом мог бы поверить теперь, ч г-з гноди
старшего поколения, в частности его учитель Репин, ионав в Пта-
лию. могли остаться равнодушными к ней- Что был возможен зтот
рассудочшьій анализ итальянской природы и итальянского искусства
В 'ТО ВРЕМЯ, Н-ВК ЗДЁСЬ ПОСТСІЯІІНО НСПЬІТЬІБНЁІІІЬ Ч:у'І3СТВП ."ІЁНКС+П€ПНІШ_

В Италии он н решил, что будет писать только отрадное.

[25-



_ Серов тогда -сам себя -ие =узнавал. Ему казалось, что с_ его -глаз,
наконец, спала какая-то пелена или что он вернулся н детст-
ву - таким чистым и первозданным открылсяпему мир. И несомнен-
но, иначе и быть не могло, он дал выход этому своему настроению в
Абрамцевс, где оно взрастало, и естественно, что его потянуло при
этом к детскому образу. Моделью художнику послужил один из
младших членов семьи Мамонтовыж Речь и_1ет о портрете Берушн
Мамонтов-зй, который известен под названием -хдевочка с персикамнз.
ўііелание Серова писать портрет Веры, возникшее внезапно, когда
однажды, запыхавшись после игры в казаки-разбойникн, она вбежа-
ла в столовую абоампевского лома. обрадовало всех членов семьи.
Правда, в возможность благополучного завершения работы не вери-
лось-слишком неноседливой была модель, да и художник не от-
личался, в представлении друзей, усидчивостью. При всей любви иди-
тону, как тенерь они нмеиовали Серова, в то время многие старшие
кружковпы считали его недостаточно целеустремлениым, неспособ-
ным к углубленному труду, а Елизавета Григорьевна не раз испыты-
вала сомиения в его художническом признании. В детские годы Серо-
ва большне надежды она возлагала на благотворное влияние не
только Репина, но и Антокольского, который часто вел с молодым
художником беседы о мастерстве Будучи уже студентом Академии,
он не раз выслушивал от Антокольского порнцания за небрежность
живописи.

Но доброеовестное отношение художника н модели к задаче пре-
взошло вееобщне ожидания. Познруя Серову, Вера, как нстый член
мамонтовского кружка, отдавала дань своего уважения культу творче-
ства н приобшалась к этому творчеству. А Серов как бы возвращался
к детству, стремился увидеть мир таким же светлым и ясным,как вн-
днт его модель, наполнить радостью, игрой сам процесс творчества.

Однако, если поначалу окружающие восхищались добросовест-
ностыо художника, то вслед за тем она уже стала казаться чрезмер-
ной. Елизавета Г_ри-гор-ьевна, несмотря на их с Антоном взаимную

В. А. Серов, Девочка с перснками. Фрагмент. 188?
:ен
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горячую привязанность. снова нача:1а сомневаться в его таланта. Не-
дели проходилн. а Серов по-прежнему сажал каждый день Верушу
за стол- Его медлительноеть казалась тем более странной, что порт-
рет не должен был быть глубоким, сложным. Какие здесь дутпевиые
тайны, какие противоречия характера? Антон но обыкновеннто отмвл-
чивался и только однажды проронил, что хочет сохранить свежесть
первого впечатления. Было непонятно, как совместить нспосреп,ствсп-
ность первого впечатления и несчетное ко.тнчес.тво сеансов, какое-то
сьрунулезное, упорное вглядыванне в натуру и в холст. Но в работе
с художником происходило нечто неноправимое: стоило начать пи-
сать --н то, что казалось только что ирос.тым и ясным. ошеломляло
своей сложной запутаиностью. Временами его охватывало отчаяние,
казалось, что нс.-р'гре'г не будет закончен -потом-у, что свежесть, кото-
рой он так добивался, куда-то фатально исчсза.та_ И тог,т,а он снова
соскреба.т к-ра-сну, оставляя лишь то, что могло казаться намеком,
добиваясь краткости и броскостн речи.

И еще что-то неожиданностью вгорглось н его работу над портре-
том. Он слишком хорошо знал свой характер способность всегда
видеть оборогиую сторону мелтли_ Все .тно,ти, как бы с-н к ним ни
относился, имели что-то смешное н некрасивое. псдчас напоминали
ему разных животных. І-І Веруша. Она не была только безоблачна,
прозрачно. Сїн не мог игнорировать и нетериеннн, норова в выраже-
нии лица, легкой надмеиности и готовности н канрнзу во взгляде, в
треиещущтнх ноздр:-тх, какой-то непкостн в ;твн:›кения-х. Но как н -
да он .нвна.вн_1-ел эту склонэность своей нату ы! І-*І произотпло чудо.
Ему удалось о-держать победу над самим с.-: Сїн -понял, что Глав-
ными станут для н-его не изгнгбы _ха.рантера модели, а чистота и све-
жесть ее в счястлнном детстве, иель-ность. Н теперь, работая над
портретом, о-н _нас__та-_-кла.тсн, уиивалси своей споеобіто-Зтью закрыть
глаза на сложно-сти, он был счастлив в своем кн_'1ен_ти.зне::.~, не умо-
зрительном, а естественном, осенившем его, онывшем душу, как
свежий дождь.

Н, наконец, этот портрет был создан, портрет, _«,'нч._ковечивтпнй де-
вочку с живыми черными глазами, в розовом платье с синим в горо-

гг"-ъ і"і.1 _-іО '-1
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Шсн бантом. Ес облик казался слиты:-.-1 с радостной светлой комна-
`І`ПЁ. С С'Е:1,'1,ЕН›1. 1І|_НЛ-ІІ-ІЗЕІНІІЫЁЕІ СЁЩНЦЁЫ Н ВПЗД"!гг.їОМ, І-І НЕМІ-ЛС.:'ІІ'1Ё›ІЬ1І'«=1 ЁЕД-І

пик. С первого взгляда могли удивить предметы на столе, казалось
бы, иепуткиыс, ие имеющие отношения к модели. но было очевидно.
что они ие могли пе быть здесь- несколько иеэкиык пушистык пер-
сиков, подчеркпваъошик нсъкность кожи детского лица, опалепиые
солнцем осенние листья, воэк с игрой колодноватык бликов в свер-
катошем металле. При атом портрет не мирился с рамой, не доволь-
ствовался собственной замкнутой :›киз_ныо. У как-гдого, кто на него
смотрел, возникало ощущение, что оп вступает в зту солнечнуъо ком-
нату, встречается глазами с этой сидвщей за столом девочкой, с ее
ҐЦ3НЁТ3_ЛЬНЬП'ІгІ Н СПО!-ЁПЙНЬІМ Е-3І`.?1ПДСІ1'І.-1.

И не -только лицо девочки, но сад за окном, и белоснеэкная скв-
терть, и вибрирующий вокруг свет, и, как в половодье, заливающий
комнату воздух - все ато было полно поэзии, пело о красоте и
счастье. А когда повесили зтот портрет как раз в комнате, где ов
ПНС`3..'1ЁН. В НЁЙ СТЕЛСІ СЛСЗБНП ЕЩЕ ЁЕЕТЛЕЕ Н СП.ҐІНЁЧНЁ'Ё.

Теперь свидетели работы- старшие мамонтовцы могли бы вспом-
нить свои увлечения -молодости - Бастьен-Лепаэка и Даньяна-Е›1.-
вре или молоды-к -мъонкенскик кудоъкпакоп, которые бредидп фран-
цузами. Если мокопо говорить о плодотвориости влияний, то здесь
они были налицо. Художник претворил ик уроки в соответствии со
своими орит-ипальными задачами, Но оп был близок и к более моло-
дым французам в своей ъкивописиой свободе.

Прошло всего несколько лет, и теперь все его наставника Іиз круги-
ка получили возмоаєность убедиться, как мало был повинен Серов в
так 'называемой иебреак-ности, за которую его упрекалп, п ка-кое осо-
бое значение и смысл имела зта каъкущаяся им пебреяскость его
живописи. Только поняли ли они, что в глубинных истокак она
была в какой-то мере п порог-кденнем круачка, они, ик настроения
были ей виной!

Пронизыввкэшее зтот портрет чувство отрадного было глубоко
личным. ."~'1о:~кпо было увидеть в нем, как дороги кудоа-:иику тепло и
свет мамонтовского дома и его обитателей. Этп чувство вело Серова
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в его ПЭЁОТ-Ё~ НО Ё'ъ*Д'т*Іи гл'т'боко личным, оно н то же время заклгоча-
ло в себе важнейший для современников смысл. Портрет ста|н'ш:«|лся
воплощением мечты о человеческом доверии и близости, о доброте и
прочнык братскик связям между лтодьми, об уноте.

Но мало кто в кружке тогда осознал принципиальнуао иовпзги,
этого портрета. Достаточно сказать, что, когда зашїла речь об учас-
тии Антона на выставке Пбшества ліобнтелей кудоэкести, Елизавета
Григорьевна не совсем просто решилась дать зтот портрет она ка-
тегорически настояла на том, чтобы модель не была названа. Опять
педагогические соображения. А ведь сам портрет всем луком своим
стремился отрицать подобную пуританскуго псдагогику.

Еще ин в одной работе так не были выражены надежды, которые
осознанно или неосозианно спаяли всек мамовтовцев в одно братство.
Молодой Серов смог воплотить, ивкопец. то, что не смогли сформу-
лировать старнки. Потому что еше не созрели для иолобпыя идей,
только тянулись к ним. Но он выразил пк полностью н как бы до
конца исчерпал для себя. Его чувства в этом образе пребынали в
том состоянии еравнодействияа, которое требовало перемены. Хоте-
лось движения, становления, выкода из келейности вовие, в мир.

Только ли совпадение, что Коровин пришел в кружок как раз в
тот год, когда Серов написал свои абрамцевские пейзажи? І--*І вскоре
Серов уже пристально приглядывался к живописи Коровина, испьггы-
вая над собой ее неиобедимуго власть. Коровин на деле ос'_;-'Ществлял
то, чем томилась его кисть, к чему ее влекло, что предсказывали еде-
вочка с персикамиз.

Коровин был введен в дом на Садово-Спасской в 1885 году По-
леновым, который уже тогда готов был у него сам учиться, пакодя
осуществленными в его ученических еопусаяв свои идеи и желания,
Сначала Поленов принес в дом втвзд еїористкиа, вызвавший скандал
в училище среди преподавателей, и всея иитриговал з-тим зтгодом.
Даже Репин епопался на удочкуа и принял его за произведение шко-
лы одного нз своик кумиров той поры Фортуна. {В устак Репина,
да и Поленова подобное сравнение было высшей оценкой.) Юдиим
словом, Коровин пришел в кружок с репутацией новатора и принес в
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К. Д. К о р о в н н. Северная ндиллня. [ВЕБ

дом на Садово-Спасской буитарский дук нового поколения художест-
венной молодежи. Такой новый член здесь был желаиеи--выпесто-
вание молодых -ростков, поддержку искателей возлоя-:ил -на свои пле-
чи кружок как главиуъо свого обязанность.

Костенька {как его называли вес] Коровин --- живой, веселый
мальчик, правда, склониый к резким скачкам настроений, вдруг впа-
дающий в меланколг-по, воскищавший в училшле своей талантли-
востыо-вошел в кружок и сразу укрепился в нем прочно, беспо-
воротно. Но уже с самого начала отношение к Коровину стало ново-
дом для разногласий между мамонтовцами. Далеко не все в кружке
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ЁЬІЛН Пдннаково сслепыа к нему, как Савва Иванович, обожавший
его и прощавшнй ему все. Елизавета Григорьевна, Елена Дмитриев-
на и Наталья Васильевна Поленова- признавали его тала-нтливость,
но... е1"Ілоко, когда кудожник без царя в голове:->, ~-- писала о нем
Наталья Васильевна Елизавете Григорьевна. Казалось им не совсем
оправданиым и восторженное отношение к нему Гїолепова. РІ они яв-
но отдавали предпочтение вьитолнениьт-м под руководством учителя
тш,ательиым и подробным иарядным пейзажам, где были точно обо-
значены м-еста света и тени и цветонык -пятен, а не тем бурным иеряш-
ливым нашлепкам, в которык он, словно вырвавшийся на волю шко-
ляр, торжествовал свое освобождение от учебиык премудростей, ув
и дисциплины. К тому же Коровин испытывал постоянную потреб-
ность свалять дураказ, Кажется, он котел казаться тлупее и легко-
мысленнее, чем был на самом деле. Кстати, он терпеть не мог 'серь-
езиык людей. То, к чему тайно, но ревностно стремились старшие ма-
монтовцы, ради чего они прибегали к подмосткам, было ему дано от
природы. Впрочем, мы говорили уже, что в этом у него оказался со-
перник, который вскоре стал его другом -- Валентин Серов.

Одним словом, можно было предвидеть, что отношения с круж-
кем у Коровииа окажутся такими же непростыми, как у Серова.

Коровин откровенно и ярко выразил свою приверженность мамон-
товцам, ревностно участвуя в домашним спектакляк. Но еще 'более
увлеченно и рьяпо он выступал на поприще театральио-декорациои-
ной живописи в -ао=зии=кшей Частной опере.

Он п,родемонстри-ро-вал свою -солидарность с кружком и его члена-
ми в картине, которую тогда написал --сїїеверная идиллияз, [Моде-
лями иосл-у:-кили -крестьянские девушки из деревень Тульской губер-
нии, нриезжающне в Абрамаево на сезон-ные работы и -иленятощие
асек его обитателей красотой своик нациоиальнык костюмов и строй-
ным пением.) В зтой картине Коровин, проявив свое единство с ма-
монтовцами, и в частности с Басиецовым, в любви и русскому народ-
ному искусству, одновременно разделил увлечение Баснецова стенкой
живописью, ибо цветовое решение полотна было откровенно декора-
ТІІППЬІМ, ТЕІГСІТЕЛСІ К ПЛПЁДКПСТНОСТН.
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В. А. Се р о в. Спящий С., Н. Мамонтов. 1880-е годы

И в то же время следует вспомнить, что его этюд сХористки=›, с
которым он пришел в дом на Садово-Спасской, один из членов круж-
ка- РЕПНН- СІНВННВ С ЭТЮДНМН Фортуна, окарактернзовал в заключе-
ние, как «живопись ради живописи», и ему никто не нашелся тогда
решительно 1во.зравить_ Вот почему думаетоя, что Савва- Иванович
испытывал всегда желанные им, торячащие его чувства вызова, рис-
ка, когда Коровину, а никому другому, заказывал портрет одной из
ведущнк артисток своего театра Тани Любатович.

Константин решил писать Любатович в нежно-розовом на зеле-
ном фоне деревьеа сада-как у Бастьен-Лепажа в картине сдере-
веиская любовь», как у Поленова в его сБабушкином садез, но те-
перь добнвался того. чтобы не только лицо девушки, а каждый ма-
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ЗПК ЁНСТН. Кгждга Кап-ПН Цвета были пронизаиы светом, вовдуком.
ШЛНЦЕЫ. Одним словом, радостью, Радостью без рассуждений, без
81-Іа.›'ІНаа, чистым упоеннем жизнью. В сущности говоря, КФРПВНН.
Шдйбнй Сгїшду, здесь расставался с теоретическим рассудочиым
идеализмом стариков. С-'н доказывал, что не надо устремляться в
сзаоблачные высиа ряд-н црвштщ Н П.-;,33нН_

Любатович была способной артисткой -е пела партию Леля в сСне-
ГЪ'РС*'ЧНЕт. Кармен. Она переживала пору счастливой любви, новый
театр вдокиул в нее веру в свое творческое будущее, свое артисти-
ческое призвание, Но сама она отнюдь не была безмятежно радостна
и простодушна по своей натуре и могла бы дать основания кудож-
иику-портретисту для размышлений о сложности человеческого карак-
Тгиг- Йдиако все зто Коровин игнорировал_

Он изобразил Любатович на фоне цветущего сада, присевшей на
Подоконник и радостно улыбающейся. Кто еще из портретистов--его
предшественник=ов - «мог бы так свободно, тнепринужденио п=осадить
Модель? А ее лицо? Автор шел вразрез с господст-вующнми вкуса-
ми -- в то смутное время более была в моде меланколии. Достаточно
было взглянуть на лицо, чтобы почувствовать, сколько знергии,
силы жизни таилось в душе Любатович и сколько доверия к
жизни. Этот образ являлся самим воплощением достигнутого
счастья. достигнутого. Не в живописи, особенно в некоторык час-
тяк картины можно было почувствовать, что идея стабильности, со-
стояние стабильности чужды кудожнику. Дело не только в том, что
написан портрет был так широко, так свободно, как не умел писать
никто из русскик кудожииков, что фигура модели из портрете слов-
но купалась в потоке воздука и света, льющегося через окно в ком-
нату. И не только в том, что в этом сбесплотномз потоке кудожник
стремился уловить отражение зелени сада и неба, предметов, лежа-
щик на-его пути и запечатлеть сразговорз, взаимодействие, соедине-
ние, связь зтнк предметов во всей ик многосложиости между собой и
с зтим потоком... Материн платья в атом союзе-состязания со свето-
воздушной -средой сверкала и переливалась, дышала, т-р-епетала___Но
вся живопись была пронизанв не только идеей движения- и взаимо-
134



связи злементов натуры в большом и малом, но движения, уже стре-
м-яшегося таерест.утпить преграды. Прав-да, зта динатмн-ка и с-вя-зь осу-
ществлялись как бы но поверкности зримого мира, но они сообщали
изображаемому образу новую свободу, широту, какую-то неутолимую
устремлеиность.

Красота натуры, которая открылась Коровииу, была поистине
неисчерпаемой, она жила в каждой клеточке, словно рожда-
лась и «становилась» на -глазак, и кисть кудожиика- долж-на была и
могла воссоздать все зто. Он приникал так близко к природе, как ни
один из его учителей до него, вступал с ней в близкие интимные от-
ношения, словно принимал ее токи на кончик кисти.

Ъ*'дивительно'ли, что как раз в зто время и окрепла дружба Ко-
ровина с Серовым?! Они познакомились на вечерник классак Учили-
Ща живописи. И котя росли как кудожники в разнык городак --- один
был твоспитанником петербургской Академии кудожеств, а другой-
московского Училище живописи, ванния и зодчества, и котя они об-
ладали совершенно разными карактерами, с самого начала потяну-
лись друг к другу. Конечно, неизвестно, было бы ик содружество
с.толь крепким, если бы ие существовало дома на Садовой и Абрам-
Цеиа--втой атмосферы, пронизаниой культом творческих отношений
или, точнее, мечтой о ник, об артистизма.

Вскоре при всем -различия ик кара.ктероа (а- может быть, благода-
ря зтому раалн-чню] они уже -бугкваль-но не могли друг без друга жить.
Ик так и «прозвал Савва Иванович -- еК'оров и Серовинз, или «Антон
и Артура. Надо было видеть, ка-и разглндывали они в-месте каждую
пядь своик колстов, как какими-то броскими, понятными только им
красноречивыми жестами ка-ракгсризовали они какой-нибудь шедевр
искусства, мотив натуры или живописный прием, как понимали дйуг
друга с полуслова. И как воскишенио смотрел Серов на живопись
своего нового приятеля. Но и Коровин, в свою очередь, уже тогда
оценил .а -искусстве Серова умный ла-коиизм, оет-роту кисти, тягу
к краткости речи, к пластическому обобщению, что проявлял Серов
на каждом шагу, котя бы в рисункак, н простык наброскак_ В ник
была неистошимая неожидаиность редкнк, но меткик слов молчаль-
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ника Серова, юмор, чуть отравленный скепсисом, ирония. Никто в
кружке так не радовался им, как Коровин, и так не ценил ик-
Друзья подошли тогда ;и к коллективному творчеству в живописи -
по заказу Третьякова написали фреску «Хождение Христа по водами
для церкви в Костроме.

Портрет Коровииа, исполненный Сероиым, доносит до нас самую
атмосферу ик отношений. Черноволосая голова с темными, лукавыми,
смеющнмися глазами, взирающимн на кудожники и зрителя, _ так
и слышишь неистошимые шутки и смен, так и чувствуешь то радост-
ное волнение, которое доставляли Серову зти разаешанные по стенам
и заполияющие мастерскую дымчато-серые живописные наброски
друга, естественное и ор-гаиичное, как пеоии птн-ц, его иокусство_
Н то душевное и тво.рч'ес_кое единство между 'моделью н кудожником,
без которого ие был бы иайисан зтот портрет. Потому что, исполняя
его, Серов соединил свой ум, проницательность, остроту со словно
заразившей и за-рятднвшей его в тот момент широкой, свободной ар-
тистнчной манерой своего героя - живописца Коровина.

Несомненно, что ик сдузта вносил нечто важное в мамонтовский
кружок, обогащал и укреплял старые связи, влиял на отношения ма-
монтовского содружества с действительностью. Правда, как видио
по творческой практике Серова .и Коровина, обогащаяеь, зти отноше-
ния в то же время таили опасность для спокойного существования
кружка. в чем-то подрывали самую его основу.

Но и ик дружбе и ик творчеству было тесно н не совсем по себе в
рамкак камериого и искусственного сооружения, которое представ-
лял собой кружок с его умозрнтельной утопией внедрения красоты
искусства в жизнь. И никогда более отчетливо, чем в ик произведе-
нияк зтого времени, нельзя было прочесть, что 'приближается роиовое
время для судьбы кружка, что молодые уже не с ним. Достаточно
было внимательно вглядеться в портрет певца Таманьо, исполненный
Серовьгм. В эту закииутую царственнуто голову и в волотистую жи-
вопись зтого портрета, в котором автор стремился к воплошению са-
мой стикии артистиз-ма, но вместе с тем где-то на дне прятал отраву
скепсиса, яд иронии. Или в портрет Солюд Отон Коровина, в темные
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В. А. Сер ов. За столом з Абрамцезе. 188?

сгущенные краски колста с ок тк-ак бы ночным мерцанием, в белое
алебастроаое лицо в ореоле чернык волос, в жгучие черты зтого ли-
ца южанки. Стикия змоциональиости, внутренний накал, романтиче-
ский пафос - как все зто было чуждо ин домашним и рассудочным
просветительским мечтам!

Но особенно усилилась опасность для судьбы кружка с приездом
в Москву Врубеля_

Введенньтй в дом на Садово-Спасской Серовым и Коровины-м, Вру-
бель был встречеи там, как будто его давно знали, давно ждали. И

137





вто было действительно так, потому что Брубель и Савва Иванович,
а также остальные мамонтовцы-москвичи слышали дї-їїг о диуге мно-
го раиее, чем кудожник переступ-ил порог дома Не Б на Садово-Спас
ской. В Петербурге он днужил с Серовым, часто посещал рисоваль-
ные вечера Репина. В Киеве, реставрируя древние фрески в Кирил-
ловеком краме, сблизился с семьей Праковык и Васиецовым - ко-
ренными члена-ми мамонтовского кружка, в имении Трифаиоиского
под Киевом по-знаком-ился с Корова-ным. Все они в обще-нии с Врубе-
лем несомненно вспоминали о кружке и его вдокновителе и, оче-
видио, рассказывали Савва Ивановичу о молодом, талаитлнвом, мно-
гообещающем кудожнике.

И, едва-войдя в зтот дом, Брубель становится уже необходимым,
непременным членом содружества мамовтовцев и очень скоро дает
почувствовать всем его членам, что он - тот человек, который был
здесь необкодим, который сыграет ван-иную, особенную роль в даль-
нейшей судьбе кружка_ -

Поначалу он обосновался в доме совсем просто, как и все, и да-
же с большим жаром, -чем другие, пел. играл на сцене, сочинял
оформление празднеств =или спектаклей н был иедосягаем в роли
метрдотеля за праздничным столом, в сервнровке обеда или ужина,
в знании тонкостей кукнн и вин, всея ритуалов гурманства. При
атом сам он искренне радовался новым человеческим связям и воз-
латал большие надежды на сполезную для себя конкуренцигоз, о ко-
торой поспешил уведомить в письме свою сестру...

Но постепенно обнаружилась, что и его человеческие связи с ма-
монтоаским кружком весьма непростьт н так же чревата осложнения-
ми творческая конкуренция с кудожииками-москвичамн_ Его присут-
егвие вноси.то -перемены в самую атмосферу кружка, але-кло за собой
емуту, тревогу н если -не прямо стало разрушать ик единство, то как
никогда остро заставляло мамовтовцев ощущать его иепрочиость
н иллюзорность_

В. А. Бор о в. Портрет итальянского певца Франческо Таманьо. 1893
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Все началось еще с зскизов вОплакиванняя для Владимирского
собора, кот-орые В_р1›гбель заката-ч~ивал в Москве. Серов и -Коровин на-
блтодали, как 'искал он общуто композицию, до-сти-гая свободно н
просто того, к чему они тщетно стремились в ~::Хо:›кдении Христа по
водами». Сцена была доступна, близка правдой простык человечесивк
чувств и вместе-с тем исполнена величия, пронизаиа ощущением
грандиозности происходящего события. Это было произведение при-
розкденного монументалиста.

Здесь и Савва Иванович, и Поленов, и Васнецов имели основания
по-новому; взгляні-,гть на свои полеты в езаоблачные выс-ив.

Много еще было беспокойно-непонятного в произведениях крдотк-
ника, но в еіїтпттатсттванттиа становилось ясным, что он гораздо блин-ее
был к этим езаоблачным высямя, чем они, что емч не надо было
рваться от земли, преодолевать земное прнтяэкение, что он свободно
парпл в ник... Его эскизы заставляли думать о великик, о мастерак
Высокого Возро:-кден.ня.

Мамонтовцы не впервые здесь непосредственно сталкивались-с за-
дачами религиозной живописи. Достаточно вспомнить строительство
абрамцевской церкви и образа, которые они писали для нее. Задачи
религиозной живописи истово решал Васнецов во Бладимирском со-
боре, строго н прямо форьт-улттр3.тя надснтдьт, возлагасмые ,им на нее.
Да:-ке несогласие с Васвецовым чи Поленова и Саввы Ивановича
было простым и явным. -І-Іо с зскнзамн фресок В-рубеля было связано
нечто иное н гораздо более слот-кное. Можно было понять комиссию
Синода, которая сочла зти эскизы не подкодящнми для Владимирско-
го собора. Они отвратили членов зтой комиссии не только презрени-
ем к канонам. Здесь было поистине всвященноев поклонение, но
только не религии, искусству. Впрочем, Врубель зтого тогда ве скры-
вал. Он так н говорил, что его религия - красота, искусство. А что
еще больше могло бы сблнзить его с сзллиномв Саввои Нвановичем,
чем подобная заповедьї-*1

К. д. К о р о в н н. Портрет итальянской артистки Солтод Отон. 1891
1-то





1-ї В то же время беспоконла странная двойственность образов- ку-
дожника. Они -возбуждали ощущение -пронзительной боли, делали
зрители словно иевольным свидетелем живого человеческого горя, а
Нсдсд; за тем или вместе с тем уничтожили зти чувства и не только
уводили воображение в некие космические сферы, а словно зашиф-
ровывались, приобщали к загадочному миру, где властвутот уже сим-
волы, отвлеченные категории. Н при этом -- небожественный зкстаз,
угловатость, колгочесть и разбитость форм н красок... и чувств. Ак-
варели Брубели были заражены, отравлены чем-то, что трудно было
еще определить. ' _

В выр-ажеиии Христа и -Маритт, казалось бы, торжествовала без-
мериость скорби и даже мудрое всепрощение, но не только ронот, но
и бунт танлся во всем существе зтнк акварелеи, в краскак, линияк,
формак.

Савва Иванович н ма-монтовцы не были -прнмиренцами. Как про-
тестанты вкодили они н жизнь, в смирснии ик нельзя было бы упрек-
иуть и сейчас. Но недаром Врубель уже давно не высказывался но
поводу живописи Серова, с которым когда-то накодил много творче-
они общего, и, глядя на -нее так же, как на зттоды Константина Ко-
ровина, думал о нассн-ином они-ошении к натуре, об отсутствии твор-
ческого натиска... -

Зато в его живописи зтот натиск был поистине грозным. Казалось,
что художник не только котел, но и мог смести все преграды, пре-
ступить все рубежи... Эта живопись была проннзана неустанным и
ненасытиым, неумолимым стремлением- Но стремлением, не только
исклточатощим всякую надежду на остановку, но н на возможность
когда -либо увидеть, обрести свого дель...

Тогда стало понятно, что Демон, возникший в вороке набросков.
которые прибыли с ним из Киева и скоро стали расти с необычайной
быстротой, должен был стать его судьбой.

Де.мои, зтот дук изгнания, дук сомнений, не давал Брубелто покоя
еще в Киеве, отравлял сознание, -не позволил ни о чем другом ду-
мать. Но при атом заставлял испытывать чувство собственной недо-
стижимостн- Не помогла и глина, в которой Врубель надеялся ося-
Н2 '



зать его бесплотный облик... Демон явился в ней настолько абсурд-
ным, что казался маской, личиной, навсегда скрывшей его истинное
существо. '

В Москве он сначала был столь же неуловимым для кудожника,
который искал его, нокрывая зскизами н набросками неисчислимое
количество картонов. листов бумаги, путая и озадачивая козяев дома
и его посетителей бесконечными явлениями странного существа с ог-
ромными глазамн в конвульсиик, тщетно пытающегося облечься в
телссную оболочку, тревожа всех самой маниакальностыо идеи...

Н, наконец, в Москве _ и карактерно - в доме ва Садовой Вру-
бель обрел его облик. Он был с огромной конной волос, как у какого-
нибудь позта-романтика. с каким-то трогательным детским выраже-
нием карик глаз. '

Он сидел, поджав колени и ецепив пальцы дук, и в его мускулн-
стом теле играла сила, еще екованиан, но уже стремящаяся к свобо-
де н действию. Синяя драпировка иронзнтельно-ярко звучала на
темном еотвлеченнома цвете тела, розово-сиреневые ломатощиеся пло-
скости угловатой формы, смыкаась и пересекаясь друг с д1'1Ъ'гом, со-
здавали образования, которые могли одинаково казаться созвездия-
ми кристаллов и гигантскими цветами. А внизу Вруоель решительно
проложил несколько розоао-желтык полос, которые, заеияе огнями,
превращали плоскость колста в необозримое влекущее пространство.
Демон оказывался соизмеримым е микромнром цветов и кристал.тов
н гигантом, еопоставленным с космосом. мирозданием.

Но было нечто раздражаъощее в зтой картине. І---1 не только в об-
лике зтого дауполого или бесполого существа. Во всей его сущности.
Художник ничего не принимал на веру, словно не верил собственным
глазам. Колориетическая композиция, мазкн, вся живопись словно
становились ана дыбыа, были исполнены жажды протестовать, а ес-
ли и -не протестовать, то во воятком случае - во всем сомневаться.

Русская живопись с древних времен .не знала подобньгк нветовык
гармоннй, подобного отношения н формам, пространству. Ему уже
недостаточно того, что видит доверчивый глаз -- повер-кности вещей.
Он изобретает свой способ пластического п р о н и к н о в е н и я в
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глубь натуры. ес законов. Зримый мир стнноннтсн иредметогн его на-
гиска. Ощущая плоскость колста. краски, как аморфную бесформен-
ную массу, он стремится ик как бы аструктурноа организовать., чтобы
выявить некую своего рода скрытую конструкцито этого зримого ми-
ра. как бы первооснову заложеннык в нем законов гармонии. Вот
почему его живописные произведения становятся ноко;-ними на цвет-
ную мозаику,

Теперь Серов но-новому вспоминал знаменательный вечер у Репи-
на после посещении передвижной выставки, на которой зкспоииро-
вался репннскнй «Крестный кода. В новом свете предстала откровен-
но высказал-ная тогда Врубелем .неудовлстнрреиность зтой карти-
ной и его формулировка собственным етремлсннй, как вкульта глу-
бокой иатурыа. Вспомнил Серов об ик совместиык с Вріубелем заня-
тияк в ателье Дервиза в Петербурге, о еНатуртнннс в обстановке
Ренессанса». Так вот к чему стремн.тся Е!-рубель, уиодобляясь ювели-
ру. выписывая каждый кусочек натуры, шлифуя ее изображение на
колсте, и каждую пядь своей живописи, как драгоненность; желая
воссоздать объем. форму в бесконечной игре мнотик граней, словно
в разнык плаиак. Он всеми силами укоднл от скольжения по поверк-
ности. Поистине, его манией становилось проникать вглубь, пронзать
и строить... Будучи живописном, он одновременно стремился стать
скульптором и аркитектором.

Казалось. что в руке Врубеля не кисть, и резец, которым. ударня
о колст, он стремился как бы проникнуть за его поверкность, обнару-
жить глубины в плоскости. Рука кудожники была иепреклонной н
к-олодной 'и словно вычерчивала прямые и угловатые линии, геомет-
рические фигуры. И в то же время было очевидно. как обманчин зтот
колод и сколько неуемной страсти таится в рассудочности Врубеля.
Его кисть поражала своей властной силой... Рядом с Врубелеи Серов
и Коровин показались самим себе без-вольными тнинттггорами натуры,
скользяшими но ней леиивым взором.-.

М. дв.. В р у б е л ь. Демон сидящий. Фрагмент. ІЕБО
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Пеккгне, ьпечему е тп время нп в чем не гзырезкл~пеь так нене
внутренние разногласия .е 1<рук-:.ке. как в е-гнеше.нкк к Вр;-'г3е.1ю.
Некетерык, шее-Еъекксэ Елнзееету Г-рн=герьеппу_ ен етткчкнпега 11
как кїыдежттьик н как че.гшвек. Дела не тпльке н тем, чтп ннктп из
Й-ЧНЗНІІХ К её дог*-її П.-ч_0:~нн11кев ке давал ей е. текпй штк1юеенпес*гые
печу|не.'1-=веее-гь не;шетнн-єнмеегь для нее, <-:э1епеепяпщеа1ней»_ тайн ъкнвп-
пнеті. И его яшрьіппстпеть. н та че-рт.:-1. кптпрую пн сам называл еш-
мер1±:±м:_›ые›_ черте, В кетпрей она видела ъ'.п1.'бе1-:ъле порсщнееть натїе-
ры. н все его творчестве были не 'гельке глубеке чжуъкдьъ ей. не как
бы 11рпт¦шспшкн':.\аны. .

Сиена Неенсшпч ьке, запгшлянеь н радккеь. г.г|к:ш. как п-,›гелн::ь
'гещ,'еннй Врїбелк пееетнтелн пк дыма п втайне пуггтнеь сам. епте же
премк отщшдал вс: всей 1::-11-уре Врчйъелк -к еге тнпрчеетее нечтп где-
бпгш себе рпдетненное епн крпнн>>. Мгшн тпгп, что ерелнгнейе. Бру-
белн была те же краеете, кетерей гшкленя.-чек Мемшптое. Врд-бель
нырежал маментпвекне мечты, в частнеетн мечтд- е гпреебразеваннн
ҐІ-ННЗІПІ С ППМПЦІЬК1 НС'.РЕ}'СІ.`ЁТНЕІ П- ПП..'ІППї1Т МЕРЕ, СЦІ}'.ї'-НІ'І.'1 Ей ННЖДДЬІН МЕІ3-

кем своей ккетн.
Н н то же нрем-н. дгзйдк как бы дп ~І1ре_:н':.г1е в сне етн этой

мечте. к3-';ш:+:ннк птказьшалея ет нее ее етскаь эке краннек решк-
мшстью. Нераздельнп е нны бьглн Пснїшяннпе бееппкейетвп, г.ч1,гб-шкагт
тревога. Его гверчествп еметеле еенкее прекргтенеду-гтътне, $;ннчте:-ке-
ле еащчп мысль гы спокойном счастье н депельетве, кетерые еензыеа-
лнеъ здесь е представлением е экнзнн в некф-,*с:стве.

Кнзгкшсь, что ен _'ш:1экек атреетупнть все грззннцы, н-ее рїнбезкн.
Н емеете е *ген было что-те прнтш--::1е;1к-еветее е этем лнке, е
зтнк краекек, что-те знгшраживеюшее взгляд, дурмкнкщее, екеедчн-
ьше... Как жажда примирения в бшлте нлн, вернее, еезменснееть ет-
ет~1,1п1|нчеетеа, какая-те ееладк-ея отдана».

В этом едемгъннчеекпме ктдоксннке теклнеь многие надек-іды, кер-
нн кштщдьік Прпкзрасталн в доме на СаД0ве~Спассквй. Не пееь пн н
вен еге кчнпопнеь давали пенкть, чте ен не мег кначе, как тпльксь
пчень штатные - как бєіуїнльтй сын, - етнеентьек к .1е-:~1уе1е Сндееп-
Спаеекей н к крунєкч, те жэдъне пркннкан к нещг, те нечезак на Це-
НБ
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лые недели. испытывая непрннзнь к ким ко веем, а быть моэкет, в пер-
вуго очередь к самому ееое н тогда стремитьен к еол1окенн1ое кем по-
пало, е каокдьім ветречным, со всеми , а затем -± искать полного
одиночества. словно во всей вселенной по было никого, кроме него.

ІІ его герой'олнцетворил :›ка:-как н способность неустанно стрїе-
мнтьек, и по всей своей стшноети был стоаиником в теплой. об:-ки~
той ооетановке лома. (Эн нарушал уют, и езду самому было не по се-
бе в употе. Казалось невероятным, невозможным навсегда поселить
его в комнатах бнрэкрдавного мецената. И в то 1-ке время он был рож-
ден длн кпк, крепкими узами с ними еввзан. узами діїїэкоы-врааклы.
Он был создан, чтобы ткнть н ник н воамищать в ник спокойствие.

І 3
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НЕСТЕРОВ. ЕЛЕІ-Ід ПОЛЕНОВД

ВЁЕ ЁНІІЕІЕЕ ЁТЁІНСІЕНЛПСЬ, ЧТО С ПРНХПДПЪІ І'~1Ё.`*.."[ї.Ь'І.1:›1Ід2 Нръ.-'НЁОН БЁТЪ-'ПНД В

зенит славы... и угке -блиаилсн к аакагу существовании. Но он -не ие-
черпал еще в то время свои силы. Об зтом мозкно было судить ко-
тн вы по тому, что к нему не .перестали пр-итнгивагьеи новые л1оь1и,
как бы попадать в его орбиту... Летом 1888 года членом мамонтов-
ского содрунеества стал Нестеров. Он жил тогда близ Троице-Серги-
евской лавры, тщетно пытаясь войти в творческую колею и завер-
шить работу над картиной кЗа приворотиым зельема. Еще в Москве.
довольно легко н быстро написав первый вариант картины, в котором
его героини - бонрышнн, иережавающан безответиую любовь, при-
коднт за -ном-ошью к нем-ну-лекарю, он отетавил колст туда-, где легка-
ли брошенные и за.бра-кованные работы. Трудно было -поинть, -что епо
не у.а,овлетворнло, и видимо, сам он тогда до конца зтого не ос.озиа-
вал. Потому что только зтим мо:-кио объяснить то соетониие опусто-
шениоети. потерннности, которое он испытывал н от которого его не
нзбавил н переезд в маннщее место - Сергиев поеад.

В одни из су~мра~1ьнььч дней, когда в на.з.ен-тде унснить черты
своик героев он несколько часов пробродил по окреетноетнм
Сергиева посада в поискам моделей, в Троица у ворот монастыри он
етолкнулен лицом к лицу с Еленой Дмитриевной Полеиовой, кото-
рую уже корошо знал через своего учителн -- Василия Дмитриевича.
Она была не одна, а е компанией -дам. в числе которык оказалась
Елизавета Григорьевна Мамоитова. В тот аень ему 7,-нее не пришлось
работать: он был немедленно 1112!-1-іобщен к компании и посвнщен в ее
планы --- совершить зкекуреию к развалннам древней церкви [Елена
Дмитриевна и Елизавета Григорьевна были ревностиымн членами ар~
Н-В



кеологического общества), посетить на ярмарке балаганы с клоуном
Дуровым, посмотреть живую картину еБонрский пира профессора
К. Маковского. Но зна-чение нового ана-комства стало для Нестерова
очевидно -через несколько дней, когда 'по ьиастойчивому -приглашен-ню
Елизаветы Григорьевны он посетил .й.~бра.мцево. Достаточно было ви-
ЛЗЗТЬ БЫРЕЖЁІІНЕ ЕГО ЛНЦЕ, КПГДЕ ПН ПСТЧІЕТРІІВНЛ На ПСІЛННЕ НП-
ЕНЮ Ц-ЕПЁОБЬ. СППЮЁНТІ-ЦЗОБЕІННЬҐЮ ВЕШНЁЦОВЬІМ, Н ИКОНЫ ДЛЯ НЄЕ, НЕ-

пнсанные Васнецовым, а также Репиным, Поленовым; васнецовскую
язбушку на курьии ножкак. «Здесь русский дук, здесь Русью пак-
неть, - восторженно восклннал он в письме сестре, описывая зту
сказочную постройку и нзлагая первые впечатления от Абрамцева.

Вскоре он Уекал в Уфу, и новый вариант картины еЗа приворот-
ным зельемв, который создавал, вернувшись оттуда осенью, в Моск-
ве, был уже весь проиизан зтим стремлением к русскому дуку. Не-
мецкий лекарь сменился русским деревеиским знакарем, героиня при-
обрела отчетливые национальные черты. Вместе с тем еще очевиднее
стала лирическая тема, сосредоточениость кудожники на внутреяник
душевиык переживанияк героини. Интересно, что при этом он ина-
че ие называл свое новое полотно, как картиной-чоперойа, никакой
горькой иронии, однако, не вкладывая в зто определение. В ней дей-
ствительно было нечто театральное. И ни 'о каком театре она не
напоминала так отчетливо, как о первой Частной опере, о постанов-
ка.:-: русского репертуара. Надо сна-зать, что, когда Савва -Иванович,
Поленов и ддїгие мамонтовцы смотрели картину в мастерской ку-
дожника, давали ему советы, чувствовалось, что и они видели в ней
мнзансцену какого-нибудь своего очередного оперного спектакля.

Но карактерно, сам Нестеров приобщиться к театральным поста-
иовкам, участвовать в ник в качестве художника-декоратора, как зто
делали Коровин, Серов, Врубель, не испытывал никакого желания.
Нечего говорить, что совершенно не тянуло его играть на сцене, Ма-
ло зтого, даже раздражение вызывала в нем страсть некоторык мо-
лодык. особенно Кости Коровина, спаясничатьа, которую он иначе
не называл, как яшутовствома, смягчая зтот браиный эпнтет оговор-
кой -- екотя благородным». Кстати сказать, Косте Коровину было, в
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свою очередь, очевидно. что Нестеров представлял собой тот тнп
гсерьезногоа человека, который он иедолюбливал. Да и живопись
Коровниа мало нмпоиировала Нестерову. Она представлялась ему не
менее легкомыслеиной, чем сам художник, при блеске и артнстизме
близкой по духу каким-нибудь псевдоиспанским ромаисам_ Это не
значило. впрочем, что он был против живописных новшеств. Его вос-
хитил портрет Веруши Мамонтовой Серова, который он назвал шо-
следннм словом нмпрессяонального -искусстваас Но живописная сво-
бода Іїоровина перехлестывала, по его мнению, через край... Он готов
был согласиться с Репиным, что это еживопись ради живописна.
Красота ради ее самой, «искусство для искусства».

С осени, после возвращения из Уфы, он стал постоянным гостем
в доме на Садово-Спаеской -и Абрамцеве. Он не мог не тянуться к
зтой среде, где, по его выражению, свсе играют, рисуют или- поют-
Все артисты или д-ру-зья арги-стовз. Но что зто могло нмтповнро-
вать ему до определенного предела - наглядно показала его новая
картина сПустынинка, которую он привез из Уфы вместе с зтюдами
и -зскизами гьругого варианта полотна аЗа -приворот-ны-м зельема. Во
многом она была кровно мамонтовской. Начать с того, что именно
вблизи йбрамцева он нашел пейзаж для картины. Дуку кружка от-
вечала и основная идея полотна, ибо она заключалась в том, что че-
ловек обретает смысл бытия в гармонии с природой.

Нестеров повторил здесь то, что в течение многих лет говорили
друг другу Савва Иванович и Елизавета Григорьевна, то, ради чего
было приобретено дцбрамиево, .и что утвер-ждало-сь тв нем всем обра-
зом жизни ховяев н членов содружества. Только идея мамонтовиев
была здесь представлена как бы навыворот. Герой Нестерова при-
ходит к зтой истине в конр.е жизненного пути, восторжествовав над
житейски-мп бурями, отказавшись от материальных и чувственных
радостей. Старик в серой монашеской рясе, с высохшим лицом, сама
природа _- мокрая земля, прнкрытая пожухшей осенней травой, сты-

М, В. Н е с т е р о в. Автопортрет. 1882
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охрой,отрНцало мамоитоншноїгедоннзм.
Было. правда, нечто подозрительнос в той крайности. е которой

Нестеров его отрии,ал. Н действительно, достаточно было более внн-
мательио пглндсться в его зтюды к зтой картине, - сдсржаниый до
пурнгаиства, до аскетизма, он втайне тоже стремился к широте, сво-
синид чуастиенностид богатству колорнта, наручиая зпзиотонность цве-
І 52



та и однообразне живописной поверхности то в колючем, подиявшем-
ся над оголенной землей кустарнике, то в самой, как бы растрснан-
ной кладке краски. Правда, делал он это как-то пугливо, прячась. По-
НІг'ІДПМСІМ}-", ПН СЧНТЁІЛ, ЧТО ІІЯДПМ С ЕГСІ ПСНПЕІ-ІПЙ ТЕППЧЕСНПЁ Ц'Е.ЛЬЮ'

подобные интересы могли бы показаться, в лучшем случае, непрости-
тельными слабостямн. Он пропагандировал благотворность ухода от
житейскнх бурь. При отвлечениой еобшечеловеческойь философии
картина была проиизаиа откровениым просветительским духом. Она
не была лишена дндактнкн, резоиерства, поучала, наставляла.

Эти черты еПу-стынникаь давали основание надеяться, что Нес-
теров станет верным членом кружка, Деловая и утопнческая, призем-
лснная и устремленная ее ааоблачные высиа еконструкцияь братст-
ва его должна была устраивать. Правда, если с самого начала в зтом
братстве было как бы два направления, то Нестеров должен был от-
дать предпочтение одному из них - его православная церковность
должна была имнонировать Елизавете Григорьевна гораздо больше.
чем Савве Ивановичу. В отношениях же к Нестерову Мамонтова по-
стоянно присутствовал какой-то колодок. Может быть, и потому, что
он не выносил, как сам выражался, скислятииьоь, а Нестеров час-
то впадал в мрачную меланхолню. А может быть, не доверялчпоис-
кам философского камина, которыми художник был явно одержим.
Но и сам Нестеров плохо привыкал к дому на Садово-Спасской, к
обстановке богемы, царившей в нем, и гораздо больше любил бывать
в Абрам-цеве, где в зто время по-чти круглый год жила Еливавета
Ґіїтгорьевтта с детьми.

В своей неутолимой жвжде подняться над низменным, матери-
альным, Нестеров становился нетерпимым, сектантом. Его костистое
лицо с угловатыми колючими чертами часто приобретало какое-то
почти фанатичиое выражение. Надо учесть и состояние постоянной
творческой иеудовлетворенности, которое он испытывал, его творче-
ские муки, очевидные для асек. Этого было достаточно для мамон-
товцев, чтобы заключить, что он похож на художника-мученика Кло-
да Лантье из нового романа Золя еТворчествоь, которым они все
тогда зачитывалнсь. Нестеров н Клод Лвнтье! Иными словами, Не-
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стеров _ и Эдуард Макс или Сезанн! По одной зтой причудливой
аналогии можно судить, как далеки были мамонтовцы от проблема-
тики современного им европейского .искусства. Впрочем, так же, как
н сам Нестеров. Однако как бы то ни было, подобное сравнение бы-
ло, несомненно, для него лестно. '

Но а:Еидение отроку Еарфоломеюв говорило об отношениях Нес-
терова с мамонтовским кружком еще более отчетливо. Замьтсел зтой
картины созревал нсподволь, давно. При этом она должна была от-
крыть целый цикл полотен из жизни Сергия Радонежского. Худож-
н.нк представлял своего героя спо Ключевскомув, как реального исто-
рического деятеля, вдохновителя Дмитрия Донского в Куликовской
битве и вместе с тем видел в нем своего рода былинного богатыря.
Только в отличие от Баснецова, Нестеров стремился одновременно
и к большей реальности и сземнойа трепетности чувств в воплощении
образа и тяиулся к ирреальному так, как никогда не тяиулся Бас-
нецов. В избранном сюжете его привлекал момент чуда. божествен-
ного озареиия.

Картина долго не складывалась. Первый благоприятный толчок
дала поездка за гріаницу. встреча с полотном Бастьена Лепажа, по-
священным Жанна д'Артк. В -судьбе Бар-фоломея он видел нечто об-
щее с. судьбой пастушкн из Домреми; подобно ей, он должен был
узнать о своем признании при необычных, ссверхъестественныхи об-
стоятельствах. и зто изображение неожиданной чудесной встречи де-
вочки со святым и иаступившего в ней душевного -просветленин на-
правило его воображение.

Второй решающий толчок да.ло Абрамцево. Можно счита,;гь, Нес-
теров почувствовал, что работа нал картиной началась в тот момент.
когда он однажды вышел на террасу абрамцевского дома и его гла-
зам предстала етакая русская, русская красотаз - с лесистыми и
холмистыми далями, деревней вдали, яркой зеленью огорода - и ко-
гда он запечатлел зтот мотив в зтюде.

И еще более решающий творческий импульс он получил здесь, в
окресттностях Абрампева, когда- встретил в одной из соседних де-
ревень девочку, на лице которой была печать изиуряющего нензлечи-
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М. В. Н е с т е р о в. Видение строка Барфолвмся, 1590

мого недуга, сообщавшего ему выражение тоски, зкзальтацию. В зтой
девочке он увидел прототип своего отрока Варфоломей, возможность
передать его внутреннюю устремлениость к идеалу, персживаемое им
душевное просветление.

И тогда долго томившее его состояние неизвсстности и исясиости
прекратилась. Сняв пустую дачу" в деревне Митино, он с головой
ушел в работу, не показываясь в Абрамцеве, не виимая зовам Елиза-
веты Григорьевны, забыв обо всем на свете. Он писал и мастерской.
оставив для себя натуриые этюды, но всеми силами стараясь пере-
дать натуру но-новому, добиваясь соединения конкретной чувственно-
сти н устремлениости ив м-пр и=ной:=-. Он долго мучился нал, изображе-
нием Варфоломен, над силуэтом его головы е тонкой шеей н под-
15-Б



ЧЄІЖНУТО вьїступающим затылком, над кудыми сжатыми руками и
поисках -кнезде.шнегго выраженная. Спи компоновал и- перекомпоновы-
вал пейзаж потому, что чувствовал, что воссоздание конкретного мо-
т-ива и естествеп-на-я -овяеь его героев с п.рнродой пр-отнвопоказа-ны
изображению евер.хъестествен.ного. И пейзаж, составленный из .пе-
скольких отдельных фрагментов, лишенный единой точки зрения,
внутренне колеблется, разбегается в разные стороны, то пр-иближаясь
в -силу конкретиоети к героям полотна, то отчуждаясь от нитх.

Все произведение было насквозь мамонтовским, но и пронизано
упрямым с-гремлетптем художника как бы преодолеть в себе мамон-
товиа, выйти за рамки утопия кружка.

Но картина гподчсркнула, что =Нестеров был большим мамонтов-
цем, чем, может быть, сам хотел- Более того, кудо ли, хорошо
ли, но он соединил .в своем образе те разные устремления, которые
уже давно в кружке служили предметом разногласий. Не случ'айно.
картина в равной степени была причастна к станковой живописи, к
и-коиописп-_ тк моиум-енталь-но-дек-оративпому панно и не была ни тем.
нн другим, ни третьим.

Нестеров -не желал больше по-уча ть и наставлять, кагк 'в -с-Пусты-н-
нике». Стн мечтал об искусстве. как бы сливающем нравственную и
зстетическую истины в едином образе и действутощем на зрителя не
методом пропаганды. Однако было очевидно, что и пропаганде он по-
Прежнему не чужд. Не Потому ли зрнтельпая красота, к которой его
так влекло, представлялась ему пскуеительниией и не в порыве ли
самозашиты он порой впадал в пурнтапство? Он действительно хотел
Цвета и боялся его. То вносил яркий цветовой акцент. то словно от-
жпмал и обесцвечивал краски.

Карт!-Іна еБидение отроку Варфоломею:-›.› ие.нринтио_поразила По-
ленова своим схолстпом с живописью -Васнепова. В душе он даже
упрекнул Нестерова в зпигонстве. Нестеров в самом деле шел по пу-
ти, открытому Васиеновым. В кВидеНни отрока Варфоломеяа отно-
шения между поззисй и прозой, делом и полетом кв заоблачные вы-
сиь оказались по существу такими, как в искусстве Васиспова, котя
несколько более осложненпыми. Но особенно ролиило Нестерова с
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Васиеповым его стремление к созданию образа, национального по ду-
ху, и его желание приблизиться в своем творчестве на этом пути к
РУССНШ-Іїг Национальному и народному представлению об идеала.
Оперная одежда Варфоломея подтверждает лишний раз близость
художников. В характере пейзажа с его тающими, как свечи, де-
ревьями, с его бесплотной прозрачиостью, в зкстатическом облике
Вар-фоломея Нестеров по существу оставался верен тем же утопнче-
ским исканиям своего предшественника, только пытался расширить,
одухо-творить свой образ, придать ему одновременно более камерно-
лирический и свсеобщийи характер.

В то время такого рода откровенное стремление к национальному
идеалу среди сверстников в мамонтовском кружке могла бы более
всего разделить с Нестеровым Елена Дмитриевна Поленова. Пиа по-
знакомилась с Мамоитовымн раньше Нестерова, но ебли-зила-сь по--на-
стонщему далеко ке сразу. Еле-на Дмитриевна трудно -оходилась с.
людьми, а в тот период тяжелых обстоятельств -своей личной жизни-
особеиио. Ее могло утешать только то, что она была не одииок.а в
своик настроениях. Мелан,холия н-оснлась в воздухе, была в моде.

Но если вскоре перед нею снова стали открываться -кчудные го-
ризонты:-, то значение в этом новых отношений, завязавшнхс.я у нее
с мамонтовским кружком, несомненно.

Казалось бы, она пришла в зтот кружок уже готовым художни-
ком. Почти всех членов содружества еще прежде знала л-и:чно или за-
очно. Все они бывали у ее брата дома, молодые занимались у него в
училище, гостили у них на даче. Но на Садово-Спасской и в 'Абрам-
цеве в их сообществе появлялось нечто новое, мамоитовское, что как-
то особенио действовало на нее, манило к себе. Начать с того, что
она за много лет не знала большей человеческой привязанности, чем
та, какая возникла у нее внезапно к Елизавете Григорьевна, к детям.
Она нс была в Италии, но словно пережила стадию -хсемьиа. Да вся
атмосфера дома, особенные отношения, складывавшиеся здесь между
художникамн и их друзьями. согревали ее жизнь.

Может быть, именно в зтой среде, в зтих условиях стала для нес
совершенно очевидна ее солидарность с обоими поколениями худож-
15-її
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Е. Д. П о л е н о в в. Дорога в Быково. 1883

нннов -- ствршнмн н молодыми. Ствршне двлв первооснову, овву. учн-
лн об-стонтельностн, объективности в воссоздвннн правды натуры, не-
ноторые, как ее брат, вввлн добиваться солнечностн н яркой цветно-
стн жнвопнсн. Молодые же увлекали дальше, вввлн рвсноввтьсв, не-
посредственно прннннвть н натуре, стремиться оыть с ней как бы еду-
шв в душув, вепомннть об вртнстнвме. А свмв ооствновнв, атмосфере
дома на Свдоно-Спвссной н Аорвмцевв, когда они онввыввлнсь здесь
все вместе, подчерннввла во всем этом некой-то ввънный человече-
сннй н жизненный смысл.

Вот почему в среде мамовтовцев, как нигде, чувствовала оно осо-
бенный прнлнв художественных снл н растущее нвпря:-ненне своей
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Е. Д. Поленова. Поляна в лесу. 1894
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творческой воли. Чего стоило войти, например, в Аорамиевс на атто-
ды с Константином Коровиным! Еще в Жтковке, когда брат саикал
СВОЕГО Ъ"-ЧЁНІІНН |3Н.'І,П'1"т'І', 1'ЁНі'|'СД1т'|П Ё'Ъ1НГг{}-'Т}" ЕГП ІЦ`)¦!1'Ё[1-,`1,11..'Н_ЛЁЬ ,Ґ[=."р.Н*ЁЕ:1ТІт

ее шорак» потому, что он ку-'ла-то -рвался - его кисть сло.вно электри-
зовалась в соприкосновении с натурой. вдобавок он ек: радостно иг-
рал. Но в Абрамцеве это творческое настроение было постоиаа-
иым. Да и Остроуков, который действовал своей нелеустрсылен-
ностыо, трдгдолтобнем и веоностыо одной Цели -- пв.чн;1.снито плейер-
ной Псйна:+:ной жнвотнтсьнт. здесь особенно тннмлси и непосредствен-
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Одним словом, мамонтовцы заражали и заряжали ее, с ними она
не только острее испытывала желание {и ог.давала -себе а нем отчет]
перейти дистанцию между собой как художником и природой, слить-
ся с натурой, добиться большей непосредственности в ее воссозда-
нин. В-м-есте с тем здесь она более отчетливо, чем прежде, почувство-
вала саязь своик стремленнй с тягой к утверждению зрительно-плас-
тической красоты с мечтой о позтичесиом идеале.

Родные с ргадостью замечали, что с тек пор как Елена Дмитриев-
на приобщилась к дому на Садово-Спасской -и Абрамцеву, сблизилась
с Елизаветой Григорьевной и вошла в мамонтовский кружок она
стала словно оттаивать. Выражение нелтодимости, отчуждениости,
какая-то окаменелость ушли с ее лица, Воскресла присущая ей от
природы знергия, творческая устремлениость. Сколько было нскоже-
но дорог и тронинои в йбрамцеве и вокруг на многие километры _- с
атюдником и мольберттом, в компании и в одиночку.

Тогда в поисках непосредственности и зрительно-пластической
красоты образа. его художественной доступности в ее искусстве стал
складываться определенный строй. То были большей частью не широ-
кие Пейзажи-картины, которые так любил ее брат, Дали ее раскола-
жиаали. Но совсем другое -- передний план. Какое наслаждение до-
стадлнло ей зарыться глазами в заросли трети. Цветон, мкон на каком-
нибудь иосогоре. Она араснутывалаа- глазами зту чашу, накодила в
ней порядок, прослеясиаала каждую травинку н каждый цветок ес
ног до головы», а потом снова сплетала, как зто было в натуре. Это
был ее вариант живописи непосредственного впечатления. Недости-
жимой оказывалась при этом свобода кисти, которая нераздельна с
та1езео-- рода -ж-н.вор.исььог но сам- мотив здесь как бы ее выручал,
располагая только к интимным отношениям с кудожником и дикто-
вал як. А свежесть, воздушность, прозрачность она нашла в акваре-
ли- Эта краска сама обладала подобными качествами.

Что же удивительного, что ее пейзажи нравились и естарикама и
амолодымз? И те и другие считали- ее своей единомышленннней. До-
статочно сказать, что Репин долго стоял перед ее акварелямн а Пе-
тербурге и сказал, что они ему нравятся гораздо больше. шншкин-
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ских рисунков, н ни с кем так не любил ходить на этюды Остро-
ухов, как с Еленой Дмитриевно*й_ Она была обстоятельна, фиксиро-
вала каждый предмет в его изолированной завершенности, рассказы-
вала о нем н в то же время откровенно стремилась к зрительной
красоте, к «празднику глазаз, к чувственной близости с природой.

Тогда Елена Дмитриевна почувствовала, что отношения с Елиза-
ветой Григорьевной были важны для нее еще и потому, что та пред-
ставлялась ей в то время своего рода идеалом зрителя. В дни, когда
Елизавета Григорьевна с детьми сопровождала ее на зтюды, к ее
творческому настроению добавлялось ощущение единства с те-ми, кр-
му она адресовала свое искусство. Кажется, она в зти дни даже
меньше ощущала творческие сомнения, окватывавшие ее при сравне-
нии результатов собственных усилий с произведениями некоторых
сверстников, особенно Коровина и Серова. В частности, Елизавета
Григорьевна всем своим отношением к искусству могла как бы оправ-
дать Елену Дмитриевну перед ней самой, придать смысл н значение
той верности принципам старших, передвижников, которую ей волей-
иеволей приходилось тогда сохранять.

Так, вдохновенно написала она в Абрамцеве акварель еЖелтые
цветы». Работая над ней, близко вглядываясь в заросль ярко-жел-
тьтх цветов н зелени, «ощущая» взглядом их колышащийся разлив,
пронизанный солнцем, она обретала иллюзию, что добивается того
же тонкого, сложного, неулови-мото движения цвета и света, какое
ей так импонировало у импрессионистов.

В интимной близости к маленьким уголкам природы открылись
перед ней и другие творческие возможности. Оказавшись один на
один с какими-нибудь зарослями ц_ветов и трав, можно было потерять
ріеальные масштабные соотношения, забыв об окружающем их прост-
ранстве. І/І зто оказывалось чрезвычайно заманчиво. Тогда подчас
зти заросли представлялись гигантским фантастическим лесом, и лег-
ко можно было вообразнть в атом лесу сказочные существа и неве-
роятные событин. К нїсскому фольклору она тянулась давно, воспи-
тание с детства внушило ей ату привязанность, Творческое внимание
к сказке она стала проявлять еще до знакомства с Мамонтовымн. Б
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йбрамцеве же условия благоприятствовали, чтобы зтот интерес рас-
цвел. Поиски национального идеала были здесь едва ли не главным
смыслом существования.

Но обратившись к иллъострированню русских народных сказок,
Елена Поленова нашла как бы новую форму зтого идеала - камер-
нуьо, ннтимио-лирическую_ Не естественно ли, что зтот вариант как-то
особенно по душе пришелся в Абрамцеве. К,-тому же художница вно-
сила в собственную интерпретацию сказок обостренность восприятия
-Н ВСІССПЗДНННН НВТШЭЫ, КОТОРЫЕ ППЕЁЛЁЁДПВ-ЗЛЕІ В СВПІ-ІІ ПЕЙЗЕЖНЫІ

зттодах. От зтого сказочные события казались еще более убедитель-
ными. Тогда в Абрамцеве Елена Дмитриевна создала иллтостріации к
сказке -=:Война грибова. Главными в цикле оказались пейзажи, как
всегда, согретые ее привязанностью к мотиву. Герои сказки -- грн-
бы -- существовали ив иллюстрациях наравне с людьми, порой пре-
воскодяли их размерами. По сути дела, пока зто нарушение нормаль-
ных масштабных-соотношений и было в ее иллюстрациях главным
приемом для выражения ска.зочности.

Иллюстрации зти были приняты в йбрамцеве восторженно, Елена
Дмитриевна была в них такой же продолжательннцей Васнецова,
как в работе над костюмами к еСнегурочкеь. Но сама она инстинк-
тивно чувствовала во всем атом какие-то преграды, которые в буду-
щем надеялась перейти. Быть может, уже тогда вынашивались об-
разы других сказок, новые формы выразительности, острая характер-
ность и вместе е тем условность, яркость и лакоинчность колористи-
ческого решения. Но окончательно сложатся и получат свое осу-
ществление зти идеи уже вне мамонтовского содружества.

А в период, о котором идет речь, Елена Дмитриевна возлагала
большие надежды на еще одну область художественной деятельно-
сти, которая и для нее самой и для некоторых других членов ма-
монтовского содружества на время стала чрезвычайно важной.
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СТОЛЯРНЬІЕ МІШТЕРСНІІЕ В ДБРДНЦЕВЕ

В 1890 году на одном из домов Петровских линий в Москве по-
явилась новая вывеска: сйїагазин русских работа. Магазин быстро
приобрел популярность. Состоятельные люди в то время охотно ме-
няли мебель в своих квартирах на естильнуюа русскую, шили туале-
ты из домотканого полотна н украшали их русской крестьянской
вышивкой, ставили на камины странные, аснмметричные с блестящи-
ми радужнымн поверхностями керамические изделия

Одним из главных законодателей новой моды по праву считалось
Абрнмцево.

А началось в Абрамцеве все зто, казалось бы, почти случайно:
как-то летом 1881 года в одну из прогулок, в которой участвовали
Елизавета Григорьевна с детьми, Поленовы ---- Наталья Васильевна
н Василий Дмитриевич, Васнецов, а соседней деревне Репихово их
внимание привлекла деревянная резьба на одной из изб. По узкой
доске тяиулся скуной растительный узор -- стилизованные цветы и
листья. Узор был совсем бесхитростный, но такая ритмичиость была
п нем, так благородно нзгнбалнсь линии, так строто и празднично иг-
рал темиый углубленный рисунок, врезанный в дерево на его гладкой
светлой поверхности и так красиво и естественно лежала вся зта дос-
ка под крышей избы (не хуже, чем фрнз на каком-нибудь античном
храме), что мамонтовцы поразилнсь. Особенно загорелись Поленов и
Васнецов. Уговорили пораженных хозяев продать доску, ждали, пока
те сняли ее с избы, и торжественно понесли в йбрамцево

Доска окончательно смутила покой его обитателей. Эта на-
ходка, водворенная на стену в доме, словно заполннла какое-то ну-
стующее в жизни кружка место.
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Они и прежде с интересом читали былины, слушали замечатель-
ного сказителя Щеголенкова, которого дважды -- в живописном
портрете и в рисунке -- так похоже изобразил- Репин, любовались про-
изведениями народного искусства. Но теперь интерес к русскому на-
родному нскусству не только перешел в бурное увлечение, но опреде-
лился в своем характере. В соответствии с зстетикой кружка он на-
наавился в русло изобразительного творчества, Мало зтого, для их
-нснты. для их способности .и -хспособаа мечтать на почве трезвого
от-актидизма народное прикладное искусство оказалось особенной
доходной. Это была красота сопредмеченнаяа, совеществленнаяа, не
_-ншенная практического смысла, даже прямо предназначенная для
›.лужбы в быту и при зтом обладающая национальным характером.

В своем приобщении к русскому народному творчеству мамонтов-
цы не были первооткрывателями. Интерес к нему возник и развивал-
ся среди русской интеллигенции уже давно, но в зависимости от соб-
стоятельств места н временно видоизменялся.

Кстати, мамонтовцы могли бы принять свое новое увлечение н как
бы из рук в руки от прежних хозяев дома, от Аксакова и его друзей.
А Савва Иванович-еще через близких отцу Погоднна н Чнткова.

Конечно, одновременно здесь существовала реальная угроза на-
следовать и их заблуждения. Братья Аксаковы и Чижов были сла-
вянофилами. Погодин - панславистом. Те и другие рассматривали
проблемы национальности н народности с реакционных, метафизиче-
СННІ ПІПЗНЦНЁ. ЕСТЕЕТБЕННП, ЧТО ПНН В-НДЕЛН В ЁУДПЖЕЕТБЕННПМ ТВПП-
ЧЕІІТБЕ ІІЩЗПДЗ НЕ ТОЛЬКО ПРПНБЛЁННЕ ЕГО ТВСІРЧЕСННІЧ БПЗМПЖНОСТЕЙ, НО

и как бы воплощение аисконнойз нзвечности зтих возможностей. Ма-
монтовцы оказались в самом деле связанными со своими предшест-
веиниками н во многом не избежалн подобного рода заблуждений.

Но как бы то ин было, в ТО-е-80-е годы интерес к народному
искусству был чрезвычайно жив, и членам нашего кружка, можно
сказать, суждено было воплотить зтот интерес в своеобразные фор-
мы, характерные для того времени.

Найденный фрнз избы положил начало организации в Абрамцеве
музея русского народного искусства, собиранию произведений народ-
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ного творчества. Многое погибло, исчезло, Совсем мало дошло нро-
изведений. даже созданных в первой половине ХІХ века, не говоря
о веках Х'у'ІІІ, а тем более -- ХЧІІ. А в Ю-е-80-е годы уже редко
кто из крестьян сохранил вкус к ремеслу и художественную тради-
нию. Тем большую ценность прнобретало то, что удавалось найти.
Поистине перлы представляли наличники окон, коньки на крышах
н колонки крылечек. А предметы нехнтрого крестьянского обихода,
орудия производства, веретена, прялки, пряслицы, вальки, или солон-
ки, бочки, люльки, донца, ларчнки? Наивные рисунки, простодушные
надписи аКого люблю - тому дарюа. 20 веретен -- и ни одного по-
вторения... Нх нарочно решили зкспонировать рядом друг с другом,
чтобы подчеркнуть безостаиовочную игру форм, неисчерпаемость
фантазии и воображения их часто безымянных творцов. Некоторые
изделия буквально ошеломляли мамовтовцев богатством, разнообра-
зием и красотой узоріа, неожиданностью формы. Задняя доска теле-
ги, встреченной ими в дороге во время путешествия в Ярославль и
Ростов, на которой были вырезаны нетухи, рыбы, елочкн, представля-
ла собой подлинный шедевр искусства. Настоящая величествеиносгь
была в приведенной Поленовым из Подольского уезда маленькой со-
лонке с орлами.

А скоро открылся еще один тайник красоты. Вслед за столярными
изделиями стали скупать в музей предметы одежды, ткачества, вы-
шивки _ старинные рубахи, сарафаны, срартуки, сумки, старые па-
невы- Привлекла внимание красота русской набойкн и ее драматиче-
ская судьба: под неумолимо растущим натиском фабричного ситна,
который забнрал все большую власть, красочным набивным тканям
грознла гибель. В зтом отношении тоже повезло: познакомились с на-
бойщиком - обладателем старинных досок, которые валялись у него
на чердаке. Заказали печатать все рисунки.

Но музеем дело не ограннчнлось. Не таков был мамонтовский кру-
жок. Стремление к практическому применению добытого было его
внутренней необходимостью, Можно напомнить, что в костюмах по-
становки сСнегурочкиз в оперном театре Васнецов и Поленов исполь-
зовали прнвезенные из деревень старые подлинные костюмы и повто-
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рялн подлинные орнаменты, создавая новые. Но зтого мамонтовнам
было недостаточно, На влекло к внедрению узнанного в жизнь.

Так возникло в Абрнмцеве дело, производство, душой которого
явилась Елена Дмитриевна Поленова. Бот когда стало очевидно, что
сами судьба свела ее е мамонтовским кружком. Пережнвшая глубо-
кую личную трагедию н замкнувшаяси в себя, полная муннтельного
для нее самой недоверия к жизни и людям, н в то же время от
природы знергнчная, творческая натура, склонная к активной полез-
ной деятельности, она, пожалуй, более всех мамонтовнев нуждались
в мамонтовской семье_ в своеобразном уюте зтого сгнездаа, замкну-
того и в то же время раскры-того или жаждушего раскрыться нз-
встречу веиннвм жизни- Н теперь ее пылкая н нежная любовь к Ели-
завете Григорьевна, ее привязанность к детям, к Синие Нвановнчу, к
дому на Садово-Снасской, ко всей ссемье:-› и кружку как бы слнлась
воедино с увлечением народным творчеством [она нм буквально жн-
ла} и всеми делами на зтой почве, которые задумали они с Елизаве-
той Григорьевной, Одно поддерживала и оплодотворяло другое.

А дела были затеяны немалые. Савва Иванович поразнлся пред-
принимательской фантазии женщин н одобрил их планы- Они тем бо-
ЛЁЁ 11ОН]1-ЁІБНЛНСЬ, ЧТО 2 ННМІ-1 ОЬІЛН СЕПЗННЬІ Б-ЫСОЕРІЕ ННДЄЪЕДЬІ, ЧТО ППП

В-СЄШІ СВОЁЕГ-І ТРЕЁЗВОМ П[,'1'-ЁІРІТНЦНЗЬІЕ ОНН СОДЕ|]Н'ЁЕІ."І!-1 Н ВЕСЬ?-ІН ВОЗВЫШЕН-

ные стремления.
Уже давно Елизавета Григорьевна с тоской пр-нематривалась к

жизни крестьян соседних с Абрамневым деревень. Ъідручало несо-
МНЕННПЕ ІІСЧЕЗЬІОІЗЕІІТ-ЁЕ ЁРЁДІ1 ННІ НСЕОІ-ІНОЙ ҐІРНВТЁЗЕІННОСТН К 3ЁЁ'г'|Л'Ё (Б

которую так верили, в частности, прежние хозяева Абрамиева -- Акса-
коны 1, их иовальное бегство при первой возможности н город на зара-
ботки и неизбежная бедность, нависающая над деревней. Город же
Елизавета Грїнгорьевна считала главным виновником морального
опустошения крестьян, распространявшегося среди них воровства,
пьянства. Ремеслеттная школа и столярная мастерская. которые было
решено учредить в Абрамцеве, должны были послужить паиацеей от
всех бед -- дать жителям деревень новую профессию кустарв, а за-
тем - постоянный дополнительный заработок и тем смым удержать
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их на месте, на земле, морально оздоровить и одновременно _ что
освяшало все зти намерения - воекресить гибнущуто народную худо-
жественную традицию.

Была у Елизаветы Григорьевны и особая личная заинтересован-
ность в столярном производстве. По ее представлению, в художест-
венном ремесле она сама, дети, друзья - не художники -_ обретут
реальную возможность проникнуть в есаятан святых» искусства, при-
общиться к тайнам художественного творчества. Прикладное искус-
ство казалось доступным каждому простому смертному. И она ра-
достно приняла на себя не только организационные функции, но сразу
же включилась сама н включила детей в интересы зтого производст-
ва практически, обучаясь и обучая, соревиуясь с художникамн в ео-
здании образцов, распнсывая, разрисовывая, выреаая.

Была оборудована в Абрамцеве мастерская, в которой деревен-
ские мальчики проходили курс обучения столярному ремеслу н «ху-
дожествуа. Кончавшие курс после трехлетнего дарового обучения по-
лучали верстаи и набор инструментов и работали еще год за сдель-
ную плату. А потом выполняли собранные «мастерской заказы. Вслед
за тем были созданы филиалы в соседних деревнях, в которых управ~
ляли большей частыо воспитанники абрамцевской мастерской. '

В 1885 году удалось заинтересовать своими изделиями открыв-
шнйсн новый Земский куетарный музей, возникший на углу Знамеиа
ки и Ваганьковского переулке. В 1586 году ими торговали в одном из
домов на Повар-ской под вывеской - «Продажа резных по дереву
вещей работы учеников столярной мастерской сельиа Абрамцеве,
Московской губернии, Дмитрневского уездаа.

Елизавета Григорьевна лнковала - ее заветная мечта, казалось,
осуществлялась, н, объезжая своих ну-мельиевв, она испытывала ис.-
тннное удовлетворение. Мастерские древних иконопнсцев или корпо-
Бацни голландских или итальянских ремесленников, очевидно, вспо-
минались ей при атом.

Но скоро стало ясно, что все не так просто, как кажется. Пьянст-
во не умеиьшалось, случаи воровства не миновали даже само Абрам-
цево, и привязанность мастеров к деревне все равно оставалась об-
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манчноой и зыбкой, каждый день грознла исчезнуть. Если мастерская
являлась социальной утопией, то художественной утопией стал раз-
рабатываемый в ней стиль.

Казалось бы, народное творчество, в частности Ыезьба, могло стать
кровным делом для каждого крестьянского мальчика. Оно продолжа-
ло еще жить в народе, только менее интенсивно, чем прежде. Надо
было лишь подтолкнуть, стимулировать интерес к нему. І/І если при
этом избежать в_ обучении шаблонов, тогда можно будет добиться от
куст-арей в их будущих созданиях красоты- и оригинальности, одним
словом -- истинного творчества. Эти задачи и приняла на себя Еле-
на Дмитриевна Поленова. Она тогда буквально бредила столярными
изделиями. Они снились ей по ночам- Ради них она забросила свои
занятия живописью и акварелыо (что, кстати, вызывало немалое ис-
удовольствие некоторых друзей-мамонтовцев, например Остроухо-
оа], даже работу с нат-уры на пленере, которая доставляли ей та-
куго радость. Она с жадностыо изучает произведения художествен-
ных ремесел, собранные в Абрамцеве, использует каждую возмож-
ность во время поездок, чтобы увидеть новые и новые проявления
народного творчества - в избах, в крестьянском быту. Изучает
формы. декор произведений. Варьируя и перетолковывая их, сочиня-
ет зскизы для новых изделий. Но результаты огромных и искренних
усилий, освешенных ее талантом, оказывались весьма спориымн, а
порой и отрицательными -- иначе быть не могло.

Но лучше всего об зтой художественной драме рассказывагот са-
ми создания абрамцевской мастерской, которые и сейчас можно встре-
тить не только в Абрамиеве или в бывшем акустарном музеев, а те-
перь в Музее народного искусства, но и в частных домах.

В одной из изб в деревне- Костромской губернии она сфотографи-
ровала поразивший ее деревянный шкаф. Мотив - типичный для
владимиро-суздальской резьбы. На центральной ячейке дверцы -
сочная, глубоко вырезаннан рельефная розетка, стнлнзоваиный цве-
ток. окруженный венком из листьев. В обрамлении больших гладких
плоскостей дерева эта узорчатан вставка играла, как Драгоцениость
в оправе. В форме предмета и его декоре -- раскраске или резьбс -
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Е. Д. Поленова.
Рисунки из альбома
Начало 18911-х годов
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можно было угадать н нрав его создателя и почувствовать непре-
рывную тралишио художественного творчества народа. Смелость и
благородство фантазии, решительиость и в то же время чуткость об-
ращения с материалом умельна. заиечатлены в излелии.

Н странное дело --- Елена Дмитриевна обладала смелостьло и ре-
шитсльиостыо характера, не была лишена фантазии, чувствовала ма-
териал. но в своей работа столе, зскнз декорировки которого был
создан ею по мотивам шкафа из Костромской губернии, оиа слабо
зти черты своей натуры проявила. Поленова опрометчиво лишила
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декор естественного и необходимого обрамления -- широкого гладко-
го поля доски, да н сам узор стал более сухим. В результате он по-
терял свой образный зстетнческий смысл. Зачастую Елена Дмитриев-
на сочиняла новое изделие, соединяя детали нескольких произведе-
ний народного творчества. Классический пример --- один из шкаф-
ЧНКПВ, Б КПТПЁПР-'Т, КВН ВНЕ +Ё~Е1ї'›1Е\ О НІЕМ ПНС-НҐІЕ1, ЄЕІНРІЧЕІПЯ Ч«Ё:ІЁТЬ С В111-

движной дверной ---- с полочки из деревни Камягнно, ручка _ с рас-
крашенного донца, найд_енного в деревне Валищево, Подольского уез-
да, верхняя загородка - с передка телегн, колонка - найденная в
селе Богослове Ярославской губернии...ь Но зти различные злементы
не вступали между собой в ту необходимую взаимосвязь, которая ян-
ляется условием цельностн, гарімоничности, жизненности художест-
венного образа.

С мотивами живой природы также происходила в ее изделиях
странная метаморфоза, С жаром и увлечением запечатлеиные в зтю-
ДЕІХ ее На поверхностях предметов они мертвсди, утрачиввли аромат,
жизнь, и в то же время не приобретали ту необходимую условность,
которая только одна н могла бы их соединить с формами изделий.

Создается впечатление, что Елена Дмитриевна и ее сор'атннки в
борьбе за возрождение русского национального стиля плохо понима-
ли его особый язык и воспринимали зтот стиль во многом формаль-
но. Так полет мечты оборачивался иеподвижностьъо, окостененнем,

Невозможно было бы представить себе, чтобы Елена Дмитриевна
могла скоро всего зтого не почувствовать при жизненности ее талан-
та. Н, действительно, недолго посещали ее бе.змяте,к~гные радости
удовлетворения полезностью своей работы в мастерских, веры в ис-
тинность и органичность своих творений. Никто не мог тогда обьяс-
нить ее виезапное, как казалось, беепричинное охлаждение к Елиза-
вете Григорьевна, явно не по себе ей становилось и в Абрамцеве,
Только зто ее состояние характерно совпало с некоторыми творче-
скими иеременами. По зскиза м различных изделий, которые она тогда
еще с.озлавала для йбрамнева, было видно, что она куда-то рва-
лась - за пределы, стремилась уйти от народных образцов. Она
стала опираться осе больше и больше на собственнуіо фантазнто.
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Весь облик ее изделий приобретая порой чрезмерную, демонстратив-
ную прихотливость и своеволие, Подчггї ощущалось осозианное
стремление автора нащупать какие-то новые связи между узором
и формой предмета. Позже стало ясно, что она примкнула к целому
художественному движению и даже оказалась впереди него. Ее по
праву прнчислили к основоположникам нового художественного сти-
ля амодернь, распространявшегося в России на рубеже ХІХ-ХХ ве-
ков. Таким образом, начав произрастать в мамонтовском кружке,
зтот стиль выходил в жизнь, презрев его. Можно сказать, что Елена
Дмитриевна повторила евероломствоя других молодых мамовтовцев.
Впрочем, что касается народного искусства, и новый стиль был
иеспособен подняться до его вершин, Он был лишен возможности и
способности во всей полноте достигнуть органичного соответствия
произведения конкретным нуждам жизни, что определяет высокую
ценность созданий народного искусства. Правда, их связь с жизнью
более сложна, иглавное, труднее улавливается, чем в произведениях
искусства профессионального и не прикладного, хотя бы в станковой
живописи. С одной стороны, зта связь, казалось бы, непосредствен-
на, что объясняется прямой причастностью изделий к народному бы-
ту, их утилитарным назначением. С другой - косвенна и опосредо-
ванна -- произведения прикладного искусства говорят отвлеченным
языком линий, форм, красок. Однако своеобразие п сила народного
прикладного искусства как раз и состоит в том, что в нем утилитар-
ное назначение предмета органично соединяется с зстетическими
функциями, и в атом союзе они обогашают друг друга, активно слу-
жат одно другому.

Кажется, изделия народного искусства могли бы соперничать
подчас с творениями самой природы- так они закономервы. В их
формах есть та чистота и ясность, та простота и целесообразность,
которая вырабатывается в результате естественного отбора, присталь-
ной и углубленной работы многих поколений, многовековой тради-
ции, перекодяшей от дедов к внука-м. А время не только прибавило
обаяния зтим предметам, оно сосвятилов -их, засвидетельствовало
еподлинностьа и долголетие - вечность. В их потертых поверхностях
П2



угадываются многократные следы державших их рук и лежит печать
атрудов и днейе, как в моршинах человеческого лица. 'Они навсегда
пріиобщены к жизни.

Но всех зтих качеств были лишены изделия мастерских Аб-
рамцеве, и старые --в народном стиле, и новые - в стиле емодернв.
В них понятие красоты очевидно вступало в противоречие е целесо-
образностью, и здесь таилась особенно глубокая опасность - красо-
та могла -переродиться в украшательство. Е игоге зто и происходило.

Произведения все больше отделялись не только от потребителей,
но и от самих их творцов-Елизавета Григорьевна не доверяла аб-
рамцевстеим. столярам изготовление образцов и обращалась в мастер-
ские ня сторону. Это были искусственные создания, не вызванные
глубокими нуждами действительности и не отвечающие им. Они не
были способны и по-настоящему войти в жизнь, Правда, владельцы
особняков всего зтого не осозиавали. Меблировав комнаты изделия-
~ми Абрамцеве, они искренне считали, что выражают свои националь-
ные, а тем самым и патриотические чувства, Они словно поднима-
лись в собственных глазах, чувствовали себя позтами. І/І все зто ока-
зывалось так просто и так достижимо... Это можно было купить...



гончдвный завод

Следует сразу же сказать, не все мамонтовцы разделяли надеж-
ды, связанные с новым увлечением столярным производством.
'Искренне восхищаясь народными изделиями из дерева, они сомнева-
лись в необходимости и возможности ягальванизациия зтого вида
народного творчества. К таким скептикам принадлежали молодые,
особенно Остроухов, да, по-видимому, и сам Мамонтов. Не случайно,
с самого начала и до конца он не принимал деятельного участия в
делая мастерских.

Но, -игнорируя столярные мастерские, Савва Иванович и некото-
рые другие мамонтовцы не оставили без внимания народное при-
кладное искусство и нашли для себя иную сферу применения в зтой
области. Е 1590 году Савва Иванович организовал гончариое произ-
водство, которое назвал громко еГончарный завода.

Сначала зто была чрезвычайно примитивио оборудованная ма-
стерская в дбрамцеве, и название сГончариый завода звучало шу-
точно. Затем он перевел его на Бутырка, построив там специальное
помещение. Главным мастером зтого производства стал Петр Кузь-
мич Ваулин- молодой, очень серьезный и знающий, исполнительный
и знергичиый человек. которого Савва Иванович подыскал в ремес-
ленном училище, организованном в свое время на средства Федора
Ивановича Чижопа.

Вдохновнло же Мамонтова на создание этого завода также на-
родное искусство - поливные изразцы, старинные печи, сохранивши-
еся в боярских и царских палатах Х"у'Ії века, старинная гончарнан
посуда. Свою роль сыграли и поездки за границу-увлечение ке-
рамикой распростраинлос.ь тогда очень широко.
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Дело началось с идеи придать художественный облик печам в
доме. І-їх гладкие, белые, сверкающие, но безликие поверхности про-
сили наряда. А после посещения Граиовитой палаты и боярскик те-
ремов_ где печи, отвечая своему прямому назначению, были в то же
время главным предметом убраиства, желание мамовтовцев утверди-
лось и они обрели вдохновляющий пример.

Какая сила уничтожила потребность людей украшать свое жилье,
предметы обихода, заставляла думать об зкономии н пользе и ни о
чем более, проложила границы между «художественными н анеху-
дожественныме, обособила искусство?І Невозможно было при зтом
не вспомнить н старинные городки в Европе, их музеи. в частности
музеи в Клюни или І-Іюрнберге, которые наглядно демонстрировали,
как глубоко проннкало некогда искусство в жизнь, определило ха-
рактер каждого предмета, который служил человеку. Об зтом имели
возможность задуматься нс только художники. Ьілнзавета Григорь-
евна с сыном Андреем _ Дрюшей вспоминали, как они в 1884 году,
во время путешествия по Европе, оказавшись в одном из таких го-
родков, никак не могли заставить себя уйти от антиквара. Тогда же,
в Нюрибергском музее, они обратили внимание на печки с сидеиьем.
аййьт с Дрюшей совсем увлеклись, собираемся в йбрамцеве такую
строитьа, - писала она вскоре в одном из писем. И на зтот раз бы-
ли очень довольны Елизавета Григорьевна, дети еще и потому, что
украшение печей казалось им делом столь же простым, как столяр-
иое производство, доступным каждому простому смертному (еНе бо-
ги горшки обжигалиь). Шуренька особенно пристрастилась к .зто-
му занятию. Нечего говорить, что делал успехи Дрюша, у которого
уже обнаруживался несомненный художественный талант.

Радовались новому гончарному заводу молодые художники. Стни
испытывали потребность во всем пробовать свои силы. Серов, как
всегда, охотно шутил и быстро придумал черта, вылезакицего из ча-
на, Чертик был вылсплен с соблюдением всех правил анатомии, и да-
же сам Мордух не смог бы найти никаких ошибок... Только когда ке-
рамнкой заинтересовался Брубель, стало видио, что все не так прос-
то, как кажется.
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Было удивительно. что из всех близких Савве Ивановичу худож-
ников керамика - «прикладное ремесло» _ пришлась ближе всего
по душе самому возвышенному из них _ Врубелю. А укріашенне пе-
чей, которым Врубель занялся поначалу, казалось еще самой низкой
областью керамики. Родные Врубеля были неприятно поражены, ко-
гда узналн, чем увлекается их Миша после полетов в безбрежиые
«высшие» сферы, Они сетовали и недоумевали. читая его радост-
Іїб



ные письма по зтому поводу. В его новом увлечения, при всем их
желании, они не могли найти для себя ничего художественного,
ничего того, что было бы в их представлении пр'ичастно искусству.
еїудожником по печной частие с горькой иронией назвал его отец в
одном из писем дочери. Мог ли отец понять чувство, которое про-
будило в нем йбрамцево и которое возникало там всякий раз, стои-
ло туда попасть. Сщнаждьл в письме к сестре Врубелю удалось его
сформулировать: сСейчас я опять в дбрамцеве и опять меня обдает,
нет, _не обдает, а слышится мне та интимная нап_ноиальная нотка,
которую мне так хочется поймать на холсте и в орнамеите. Это му-
зыка цельного человека, не расчленеиного отвлеченнями упорядочен-
ного и бледного 3апада...ь И обращаясь к абрамцевским печам, видя
перед собой их гладкие н безликие поверхности и формы, которые
ему надлежало оживить и украсить, Брубель представлял, как будет
передавать в орнаменте аинтимную национальную ноткуа, емузыку
цельного человеиае- ' _

Надо сказать, что и мамонтовцы-художники снова оказались не
все солидарпы в отношении к новому делу. ,Можно себе представить
атмосферу в Абрамцеве в ту пору, как все обитатели, гости, друзья
дома по очереди примерялись к лежаикам, сворчивались на них ка-
лачиком, вспоминая, очевидно, ЪШІІ век и сказки, которые могла бы
рассказывать тогда, лежа 'на них, какая-нибудь бабушка, Но, видимо
в глубине души многие мамонтовцы относились к апечным делами,
как к отдыху от серьезных дел, развлечению, если не приняли в них
активного участия Без идей нет большого искусства, а уї-и какие
идеи а печахїдї Ґ

Врубель же был в упоении. Ъ? него и на зтот счет было особое мне-
ние. Необозримые возможности виделись ему в украшения абрамцеву
ских печей. Печь следовало рассматривать как произведение архи-
тектуры и одновременно прикладного искусства, деталь обстановки,
-мебель-Ш и -тукрашеинев, Здесь должны были и могли одновремен-
но действовать законы архитектуры и декоративного искусства, стро-
гость и целесообразность нужно было сочетать с прихотливостью,
свободной красочностью. Одним словом, простая печь становилась
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под властью творческой волн мастера своего рода целым художест-
нснным миром. По-видимому, Врубель вспомнил создания ХЧІІ ве-
ка _ древнерусские церкви и боярские палаты, котда приступая к
работе над печами, но все это, вспомнив, пережиа, стремился выбро-
сить из своей памяти,

Одной из первых была создана в угловой комнате печь с лежаи-
кой, завершающейся маской льва в изголовье, которая придавали со-
оружению иекоторое подобие лежащего зверя и как бы аоживлялаь
его. Но еще более сильно и целеустремленно творческие усилия ма-
стера проявлялись в другом. Неожиданно своевольио, где-то посре-
дине обширной плоской сгднотоиной поверхности белого кафеля
вдруг набухают узорчатые пояса с выпуклыми арками, украшенными
орнаментом, опираюшимися на низеиькие колонки-бочонки. Бозникая
среди безучастных и гладких поверхностей, они еще только словно
заявляют о конструктивности, как о возможном и желаемом, имити-
руют ее. Но это был уже первый натиск и он вносил в форму боль-
шие изменения. В то же время, не являясь еще остовом, основой по-
строения, а словно наложеннаи на объем снаружи, эта конструк-
ция - сетка -_ приобретали характер узора и выполняла декора-
тивные функции.

Но и в тех случаях. когда Врубель решал задачу организации
плоскости, а не объема и преследовал декоративные цели, он не
расставзлся с идеей конструктивности, Вот один из изразцов: на
блестящей белой поверхности разложен живой цветок, темно-розо-
ный, с пятью лепестками, с сочными крупными листьями и ДВУМЯ
парами бутонов по сторонам. Этот узор как бы выстроен, будто
первоосновой мотива является не живое растение, а архитектурный
чертеж. И в то же время художник ни о чем так не дум-ЭЛ. КВН 0
законах природы, создавших этот цветок. Именно поэтому прочер-
чеиный на облицовочном кафеле узор полон жизни. Кажется, что он
дышит и трепещет, набухает и опадает, понижаясь к глубоким бо-

Ъ1, А. В р у бел ь. Печь в дбрамцеве. Начало 1890-х годов
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ровдам конТ1~г'ра рнсунка, а благодаря Затекам краснн становится
расплываъощнмся, акварсльным, особенно нежным, Радостпый н на-
рядный, он внбрнрует, струнтся в разные стороны н как ъкнвой ко-
лышется на поверкностп печи. Прн атом невысокий рельеф блнкует,
нвравцы нграъот не только цветом. но н светом. Так в руке кудонснн-
ка пронаведеннем нскусства, источником красоты становнтся простая
пластинка нафеля, _

Все, к чему прнкасался Вррбель. перероэкдалось нлн стремнлосв
перероднться, н вто было его целыо, можно сказать, смыслом его
творческнк усплнй. Ннсколько не сковывала вообранаення кїдоъкнн-
ка клеточная структура кафеля, Ему, напротив, нмпоннровалв
геометрнческая непреклонность етой решетка. Казалось, что огранн-
чнвающне, как бы сковывапощне орнамент лнннк швов могут еще
подчеркнуть прнкотлнвую свободу, в1~1утреннъоЮ подвижность его
узора. Его увору как бы прнкоднлось выдерживать в своем возннк-
новеннн борьбу, н это прнбавляло ему прелести.

Вррбель не котел прннять распространенный в Х"ч'їІ веке прин-
цнп полной наолнрованнсстп наравца, расчлененностн орнаменте еще
н потому, что ему ва:-кна была связь на граннцак, в местах разделе-
ннй. Являясь ваконченным, вавершенным декоративным целым, ка:›к-
дый на его наріавцов в то же время нщет своего продолжения в со-
седнем. Пнк представляют собой как бы звенья одной цепн. Грвннпы,
места рааделення оказывались, такнм образом, одновременно местамн
свявн. А связь, причем сложная, основанная на борьбе, целостность,
сдннство. вовннкапощнекак нтог этой борьбы - все это было понстн-
не мяннакальной ндеей Врубеля. Недаром кд.-'доэкннк вкладывал во
все вто столько пыла, словно от печей нлн кафеля вавнсела сама
жнань Абрамцева.

Да. его печн славно грелн абрамцевскнй дом Б прямом н пере-
носном смысле втого слова, веселнлн его обитателей- Но была в ннк
н какая-то беспокойная воля, непрнмнрнмость к окружающему, ка-
кое-то сопротнвлевне этому тепле н уюту. Весь нк обрааный строй
проннаан н определен напряэкенной внергней--концентрированной н
равнонаправленной.
НБП
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Надо сказать, что во всем своеобразнн своего спечного творчест-
ваа Врубель гораздо ближе к новому, нарождагощемуся в Европе
художественному сгнлго «модерн», чем к русскому народному нскрс-
стар. В зтом он оказался также выразнтелем художественных тен-
денций мамонтовского кружка, Своеобразный парадокс. содержа-
щийся в зтнх тенденциях, -- не чуждые славянофнльствз мамонтов-
цы одновременно былн ярымн езвпздннкамна. Настъ-'пнла понстпне
странная пора в Росснн, когда в одном явленнн моглн сочетаться
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принципы извечно непримирнмых ндейных течений. Н мамонтовский
кружок н его практика в прикладном искусстве. в частностн, стали
в зтом отношении классическим примером.

Особенной удачей художника оказалась голова льва. Царствен-
ная морда животного с широкими сиулами и расплющенным носом.
щелямн глаз. Это произведение одновременно было настоящей плас-
такой и словно олнцегворенной носгройкой. Еще никогда во Ерубеле
так властно не звучал голое архитектора. И снова Савва Иванович
ІН2



анял этому голосу -- Врубель спроектирован флигель к дому на
Садово-Спасской, и голова льва была водружена на воротах зто-
го дома.

Чем больше занимался Врубель керамикой, тем прочнее привнзы-
вался к ней. Он понял, что керамическое ремесло и искусство таили
в себе возможности, о которых с трудом можно было подозревать
при первом знакомстве с ними. Например, возможность удовлетво-
рения его давиего, и до сих пор неудовлетворенного желания, сохра-
няющегоси где-то на дне его души при осуществлении всех его жи-
вописных замыслов последних лет. Как-то в одном из писем он сфор-
мулировал его, как ксграсть обнять формуз. Но при зтом Брубель
ие был скульптором и занятие чистой скульптурой не принесло ему
радости, Керамика же была совеществлеиным цветома, цветом, при-
обретшим форму, н формой. проиизаиной цветом, как кровью, немыс-
лимой, мертвой вне его. Он зто почувствовал особенно остро, когда
стал лепить портреты, вылепнл свою цыганку с копной волос, подня-
тых надо лбом, загягнваюшей глубиной теней вокруг глаз, тонкими
и прозрачными веками и нервными, дрожащими, тающнми чертами
лица, точно тянушимися навстречу свету.

А сколько выразительности таил в себе темно-фиолетовый с се-
ровагой -металлической патиной цвет лица цыгаики. Полива, которой
он покрыл ее, была так же причастна тайне, как сам образ женщи-
ны, как все образы, которыми был полон. тогда художник. Он исполь-
зовал технику восстановительиого обжига, основанную на химиче-
ском процессе восстановления металла из окисей. В зтой сложной
технике, которой блистательно владел Ваулнн, Врубель видел,
разумеется, не столько чудо химии, сколько чудо искусства. Для не-
го здесь управлили не рациональные законы науки, а ирраииональ-
ные -фантазии. Тонкая, покрывающая изделие холодиоватая метал-
лическая, переливающаяся пленка, понвляющаися после обжига,
вплавленная в то же время в цвет и преобразуюшаи его. словно несла
в себе тайну своего сказочного происхождения, своего появлении как
бы из иебытия, из своего союза с огнем, Здесь было возрождение в
огне. Само переселение изделия ив несколько дней в замуроввнную
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реинн - все нрибавляло обаяния занятиям майоликой в глазах _Вру-
белн. Особенно же неожиданные сюрпризы, которые он получал каж-
дый раз. Правда, приходится признать, что некоторые из них были
далеко не приятны. Увлеченньтй искусством керамики, Савва Ивано-
ЕНЧ НЕ ІСІТЁІІ ИЛИ НЕ МОГ ПСІННТЬ, ІІЗСНПЛЬІЄП ЭННЗЪІЁНІІО НЗЖНЫМН 'ЁЬІЛН

для этого искусства все детали оборудования и организации произ-
водства. Нужны 'были знания, упорство, нзобрдетательность Ваулииа,
чтобы находить выход из постоянных технических неполадок. И та-
лант Врубеля, который снова, как всегда, умел побеждать трудности
и даже испытывал радость в борьбе с ними, Досадуи, как и мастер.
на огрехи производства, художник мог чувствовать некоторое осо-
бое удовлетворение в творчестве при ограниченных виешиик возмож-
ностях, как бы вдвойне преодолевая в нем сопротивление материала.

С упоеннем лепил Врубель и простые формы - различные сосу-
ды, вазы, чаши, и в их текучести и неправильности словно стремился
подчеркнуть предоставленную им, творцом, свободу жизни и инициа-
тивы материалу -- глнне. Свободу набухать или сокращаться, течь
в разные стороны, куда ей заблагорассудится. Свою отвывчивоств,
чуткость и воле материала, покорность ему и _в то же время
способность и жедіаиие обмануть его своей мнимой податлнвостыо,
БПСТППЖЁСТВПБНТЬ Н ВДЭСТНПБНТЬ НЕД НИМ. БЬЬЧП, ІІПЕІБ-ДВ, Н НЁЧТП БЫ-

зывающее и нарочитое в подобном утверждении свободы. чтомогло
бы заставить усомниться в ее полноте и даже _ подлинности. Но.
конечно. не мамовтовцев. Тогда каждое подобное изделие Врубеля
лрннималось ими с -восторгом. Все полочки 'каминов в Абрдамцеве и
на Садово-Спасской были уетавлены ими. І/І даже те. кого иастора-
жнвала живопись художника, --- любили их. Как могли они не чув-
сгвовать. что в зтих изделиях Врубель был кружку не только другом,
но и нзменником? Керамика еще отчетливее, чем живопись, пока-
зывала, что Врубель уже преступил границы кружка, выходил за
пределы его зстетических норм. Подобно Елене Поленовой, он ста-
новился одним из приверженцев стили кмодерна.

Можно ли считать в таком случае членом мамонтовского круж-
184



ка Головнна, младшего товарища, ученика Елены Дмитриевны, ко-
торый ревностио и успешно работал на еГончарном заводеи? Его со-
суды, напоминающие птип и животных, которые он вылепнл для Па-
рижской выставки, заставляют задать зтот вопрос. В зтих изделиях
главной была не столько объемная форма, сколько их внешняя по-
веріхность и покрывающий ее узор. К тому же они хотели во что бы
то ни стало обмануть зрителя, заставить забыть о глнне, из которой
они сделаны. Нужно ли говорить о том, что подобный художествен-
ный обман не считался тогда грехом, напротив - был желзнен и что
здесь не обошлось без влияния мамонтовского кружка, В его худо-
жественной деятельности содержалась тенденция не только к утверж-
дению нластной нреображающей силы искусства в жизни человека,
но и к его суверенностн.

Головин же, как и Врубель, вынес все зти идеи далеко за преде-
лы кружка н, развивая их, преступил те границы, которые были в
кружке обозначены. Речь идет о 'стиле «модерна-, одним из зачииа-
телей которого Головин явился вслед за Поленовой и Врубелем.



всероссийская выставил в нижнем нввгпвпде

Но куетарным производством дело не ограннчнлось. В то время
в России можно было наблюдать тяготение искусства к, казалось бы,
чуждым-ему сферам производства, строительства и г. д. И здесь сно-
ва оказалась весьма значительна роль мамонтовского кружка. Во
многом ее предрешил особый склад натуры его руководителя --- Сав-
вы Мамоитова и своеобразие того союза, который составили он сам и
члены его кружка. Напрасно друзья-художники жалели Савву Ива-
новича за то, что он, артист по признанию, вынужден заниматься
прозаяческими делами., предприиимательством. И конечно, не надо
было верить ему, когда он сам сетовал по згому поводу. В зтом
убеждала вся его деятельность на поприще строительства железных
дорог в России, деятельность не только особенного размаха, широ-
ты, но всегда освященная полетом творческого воображения, фан-
тазией. Достаточно было увидеть Савву Мамонтова во время заседа-
ния в Правления железных дорог или особенно на каком-нибудь
строительном участке, достаточно было беглого взгляда на весь его
облик, исполненный властной силы и знергии, чтобы почувствовать,
что здесь он был 'столько же в своей стихии, сколько и в искусстве.
Ггіамонтов не только поровну делил себя между про-мышлеииой и ху-
дожественной деятельностью. В то время в дореволюционной России
он был редким примером истинного художника-мечтателя в своих
усилиях по промышленному преобразованию России и делового прак-
тического строителя - в искусстве. І-І в атом отношении Савва Ива-
нович был типичным мамонтовцем. Так же, как его глава, мамонтов-
ский кріужок олицетворял или жаждал олицетворять зтот союз поз-
зии и прозы. И н стремлении к зтому союзу и в том, что было до-
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ра. В свое время Ґавва Иванович вносил н эстетические стремления
кружковцев деловитость и практицизм, художники же помогали ему
МЁІІТЗТЬ, }"ЧЁІГТЕ-СІВ3'ТЬ В ЁЛІ'.1'Ё'ЁЁНІ*ПІ ПЁПН33 ЕГО ЪІЕЧТЬІ-

Таким отражением союза прозы и поазпи, примером непосредст-
вснного приобщсння идей мамонтовского кружка к делам, связанным
с промышленным преобразованием России, стал Северный павильон
Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. или «ХХ раздела,
как он именовалсн в реестре выставки.

Этот павильон, организованный Свввой І/Івановичсм Зїіамонтовым
при активном участии одного из мамовтовцев --- ,Константина Коро-
вина, был словно овеян дыханием идей, вараставших в доме на Са-
дсво-Спасской и в дбрамцеве при коллективных усплиях всех чле-
нов кружка, и в то же время воплощал расставнине. с этими идеями.
в какой-то мере их отрицание. Все дела Мамонтова и мамовтовцев,
о которых говорилось выше, устремленные в -кбольшую жизньа, несли
с собой возможность освобождения от неразреплпмого противоречия.
тяготеющего над ними в их" коллективной художественной деятель-
ности нротиворечия между кбезбрежностьюь и буржуазной огра-
ниченное-гью поставленных задач и целей. Но как бы изнутри взры-
виющне мамонтовский кружок, зти дела были его порождением, во
многом его заслугой.

Северному павильону на Всероссийской выставке предшествовало
путешествие Саввы І-ївановича в составе прїавнтельствеиной комис-
сии во главе с министром финансов Витте по Северу. Во время путе-
н1сствни±\йамонтов был верен себе. Оценивая увиденное деловьім
взглядом предпринимателя-строителя, он одновременно наслаждалсн
красотой северной природы; думая о безмериых промышленных воз-
можностях зтого края, он оставался и художником. Он как бы
осмыслял Север не только в зкономических, но н зс.тетичсских кате-
тсринх. Так естественно родилось его желание запечатлеть лицо Се-
вера в произведениях живописи н было принято решение поручить
что Коровнну и Серову, отправив их Туда, по недавно проделанному
нм самим маршруту.
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Нестеров пожимал плечами по поводу недальновидностн Мамон-
гова. Нзбравшего зтих кудоЖНН1ШВ, так как северная природа, по его
МНеННІо, было НМ чуждо. Но Савва Иванович знал, что делал, И ког-
да друзья вернулись --- даже Нестеров был вынужден признать, что
поездка оказалась очень плодотворной.

_ Константин Коровин недавно приехал из Парижа, где доводил
свое мастерство до истинной виртуозности и блеска. Но, может быть,
только здесь, на Севере, понял до конца, к чему влекло его в течение
последних лет, осознал художественную силу сдержанности, лако-
ннзма, образньге возможности кбесцветногоа серого Цвета, обрел жн-
вую душу дымчато-серой гаммы и краткой живописной речи, которая
так его восхишала в Париже у Цорна. Бескрайние снежные просторы
земли, мглнстое небо, в котором, кажется, навечно утонул свет, зем-
ля, покрытая скудной растительностью, которой никогда не суждено
познать по-настоящему ласку солнечных лучей. Как остро ощущал он
в то же время трепетное биение пульса жизни в зтой неподвнжности
и безмолвип и как увлекательиа казалась ему задача все ато выра-
зить! Так возник его зтгод кЗнма в Лапландннз_

Краски морали на лету, Костенька превратился в ксосулькуа, за-
вечатлевая зтот мотив на маленьком кусочке холстз. Серов удивлял-
ся - как он сумел заставить замолчать весь тот «полка красок, ко-
торый с готовностью выстрзивался перед ним, стоило ему взять в ру-
ки кисть, и при зтом извлекать безмерное богатство оттенков из од-
ной краски, заставляя ее быть то нежной, то суровой, то напоенной
воздухом, то непроннцаемой, тяжелой-

Но главное -- здесь было полное освобождение от противоречия
между полетом в змпиреях и приземленной неподвижностью. Коро-
вин обрел ощущение богатства, яркой значительиости в конкретных
и предельно скромных жизненных мотивах. Быть может, именно поз-
тому, очутившнсь тогда на Севере, художник уже за первыми зтюда-
ми испытал ощущение внутреннего освобождения и достижении им
какой-то давнншней желанной пели, Его северные пейзажи, простые
и строгие, с их исполненной внутреннего движения серебристо-серой
тоиальной живописью олнцетворнли зту достигиутую цель. Правда,
13-В



"~.

.1'Ё
*-Ё,.-Ь,

//

55

'Ч

ч І -нр-
н.

`“-..

Ри
.:

с--де'_ - ІІЕ ., _

"її-_;

'о-_
Ы

-541.»с. вы_мг
І. І

ц Ь Д'_ | Баг н-_.› _ уч д Щ,-_? _ Ъ.:-ї

-1121” 'Ґ

--'

-1-

.-пн., .
_і"\І

В. А. Серов. В тундре. Езда на оленях. ІВЕІБ

она обреталась дорогой ценой - большей, чем когда-либо прикован-
ностью мастера к конкретно-чувственному характеру натуры, от че-
го он будет пытаться освобождаться позднее. Но тогда зтот пафос
его пейзажей был чрезвычайно важен. Не случайно, на зтот раз Се-
ров еще сильнее, чем всегда, был захвачен мощным живописным да-
роваиием своего друга, Они выбирали большей частью разные моти-
вы, но когда Серов брал в руки кисть, он ловил себя на том. что
старается не только смотреть глазами Коровнна, но п писать, как он.
Север давал возможность сделать новый шаг в будущее, в жизнь, а
живопись Коровнна уже несла в себе все необходимые качества,
чтобы свершить зтот шаг. И хотя зти северные пейзажи были всего
лишь натуриымн зтюдами. они ярко отмечали у их авторов новый
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период, отличный от сотрадного». Оставалась позади безмятежная
РБДПСТЬ, ЕЩЕ ТЕСІ-ІП СВНЗЕІ-ІНЕЯ С МЗМПНТОВСКОЙ ГЕІВЕНЬЮ. ТО, ЧТП БНДЄ-

лось впереди, было более сложно.
Одним из результатов северной поездки было устройство на Все-

российской выставке в Нижнем Новгороде павильона Севера, кото-
рый должен был представить новый открытый далекий край России,
его природу, быт, его несметиые богатства - лес, рыбу, пушннну н
многое другое. Как уже мы говорили выше, он должен был стать во-
площением союза дела и искусства. Главным организатором, архи-
тектором, художником н зкеиоаиционером этого павильона был на-
значен Коровин, которому надлежало найти эстетическую форму вто-
му единству, Выбор Коровина оказался безошибочным. Оно, зто
единство, было присуще самому его творческому н человеческому
складу. Богемнаа, артистическая натура, художник оказался в то же
время сродни Мамонтову я на деловом поприще. При безалабер-
ности, ненрактичнос-ти в нем была настоящая деловая хватка, под-
линный талант организатора и стремление почувствовать и использо-
вать утилитврные возможности искусства. В атом отношении он был
редким н, можно сказать, одним из самых совершенных порож-деинй
мамонтовского кружка.

В невообразимой сутолоке, а котс-рой тобой мог потерять голо-
ву, он был как рыба в воде, Совсем не суетнлеи, деловнто отдавал
распоряжения, во все вникая, делал это настолько естественно,
легко, что ирн зтом все время шутил, смеялся, заигрывал с ттоленем,
плаваїощим в чаие, располагал к себе рабочих, столяра-строителя,
несмотря на его ворчание по поводу несообразностя павильона, ас-
кетизма проекта, невозможности проявить свое искусство.

Павильон,` который спроектировал Коровин, представлял собой
огромный сарай с высоко поднятой стеклянной крышей, украшенной
флюгером, обшитый простыми, грубо стругвннымн досками. Надо
сказать, что павильон зтот не нравился не только егг- стронтслъо.
еСерым, невзрачнымя нашел его н корреспондент одной из газет.
Он, действительно, странно выглядел среди прочих сооружений вы-
ставки, демонстрнрутощнк сготнческийв, «классический», «древнерус-
190



ский» стили, а иногда --какой-то новый, неизвестный, представляю.
щнй причудливый букет из архитектурных элементов разных эпох.
Необходимо оговориться, зачастую будучи консерватнвным млн
зклектнчным, дисгармоиичным, решение этих павильонов парадок-
сальным образом несло в себе плодотворные идеи, преследовало про-
грессивные цели. Используя новую строительную технику и материа-
лы, особенно стекло, бетон, железные конструкции, архитекторы до-
бивались простыми средствами разнообразия решения пространства,
создавали широкие помещения, открытые свету. Однако авторы этих
зданий словно сами еще страшились идей, которые вызвали к жизни.
Поэтому, чем емелее и проще становилась конструкция, тем острее
было их желание звмаскировать ее, скрыть еукраснтьз.

Коровин в своих архитектурных исканиях был почти свободен от
подобного парадокса-он меньше, чем многие другие архитекторы
выставки, думал о конструкции и не испытывал влечения к ее маски-
ровка. Но выстроениое им помещение, по внешнему облику напо-
миная северные фактории, казалось по сравнению с остальными па-
внльоиами выставки вьтзываъощим в своей простоте. Так же отлича-
лось оно и внутренней плаиировкой _ оно представляло замкнутое,
закрытое просторное н цельное помещение, которое освещалось через
стеклянную крышу. Более сложных задач освоения пространства Ко-
ровин не ставил и, возможно, не подозревал об их существовании.

Принципу архитектурного решения павильона был сродни прин-
цип, лежащий в основе устроеиной им экспозиции, в которой сим-
метрично раэложенные натуральные экспонаты и живописные панно,
звпечатлевшие с натуры различные районы Севера или трудовые мо-
менты, связанные с промыслами, соседствовали друг с другом и как
бы последовательно рассказывали, В этой экспозиции художник ис-
пользовал также метод диорамы, панорамы, Одним словом, он отра-
зил изобилие северного края наглядно, конкретно, в количественных
категориях, Здесь была пушнина, бочки с соленой и свежей рыбой.
гирлянды сушеной рыбы, толстенные морские канаты, шкуры белых
медведей, моржей, тюленей, лис, размещенные на стендах и вися-
итие нелымн связквми, сгроздьямнз; в огромном чане плввал тзолень.
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сЭксноннровалнсьз даже эскнмосы -хозяева края, которые на гдз.
зах у изумлеиных посетителей ели живую рыбу. Н, наконец. одежды
зтих северных жителей, Сшитые из шкур оленей, моржсй 'и тюленей,
с уднвительныїи вкусом и тактом украшенные своеобразным орнамен-
том, так непохожне на национальные одежды жителей сроднеруеекой
полосы н в то же время сходные с ними сочетанием высокого бла-
городства с простотой и цслесообразностью

Кстати, гляди на северные пейзажи, характер которых мастерски
уловлен хуііожником в живописных панно, на бесконечные снежные
пространства под мглнстым небом, где острую выразительность не-
-'ІШЦК Прбдаї-ал каждый цветовой акцент, станови,тось особенно оче-
видно, в каком иеразрынном единстве с воспрнятием природы рол-
ного края создавали северные жители свои костюмы. По-нидимому',
Коровин понимал это тогдатсовершенно отчетливо -- не случайно
он не очень сочувствовал последним молнм того времени, не нсны-
тывал никогда желания убрать свою квартиру в русском стиле или
самому облачнться в косоворотку и сагнни, как это делали его прия-
телн 1-І некоторые ближайшие сооратья по профессии. Всему свое
время, свое место, считал он.

Жтгвопттстпнпе панно, написанные Коровиным с помошью Мнгнотн-
на, размещенные им среди натуральных экспонатов, были отмечены
теми же принципами, которые -лежали в основе архитектурного
решения павильона и зкснознцнн. Была н них одна особенная чер-
та - в решении пространства н н отношении к плоскости стены нан-
но были ближе к станковым картннаи, чем н нронзнедсіннчм мону-
ментнльно-Цтскорнтннныи. ."т'1е'го,т панорамы н диорамы, который нс-
нользовал художник, это подчеркивал, Н ни н чем другом, как н
подобной непоследоватсльностн, не проявилась так отчетлнно ну ма-
монтовская природа- Но, несмотря на непоследовательность, а нер-
нее, в силу ее, в зтих характерных чертах, а также в тяготения к ла-
ионизму архитектурного, вкснознционното, колористнческого реше-
нии, которое прнобретало уже какой-то Нуді-=ТооЫІ"І оттенок, худож-
ник оказался причастен и поискам того же нового художественного
стили емодернз. о котором тнлн речь и связи с куетарным производ-
ІНЁ
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М. д, Врубел ь, Принцесса Греза, Эскиз. 1898

ством. И в этом он также был во многом обязан мамонтовскому
кружку, ибо поиски этого стиля начались еще тогда, когда все они
устремлялнсь на сцену, когда занялись резьбой по дереву н.НЄ|1'НМН-
кой, когда начали обнаруживать активный интерес к монумеиталь-
ной декоративной живоинси.

Теперь следует сказать, что стилем его можно называть лишь
условно. Самым существенным качеством емодерназ стала тоска по
стнлистической иельности, пафос поисков стиля. Достаточно только
взглянуть на здания, в изобилии появившиеся тогда в Москва на
убранство особняков. С одной стороны, новые строительные материа-
лы, новая техника, свободная планировка пространства. С другой -
чрезмерные в своей активности, в пышности или в строгости, одина-
ково вычурные формы, узоры; вкус, доведенный до предела --- до
безвиусицы, какая-то обманчнвость, притворство. Казалось, то были
формы, вырвавшиеся на волю н не знающие, что с ней делать,
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М. А, В р у б е л ь, Микула Селянинович. Эскиз, ІВЕІБ

устремившиеся словно в никуда. Прозаичность, приземленность,
скованность отравлнли изнутри этот стиль, придавали нврочитость
и нскусственность.

Конечно, невозможно было бы представить себе существование
мамонтовского кружка в интерьере такого характера. Но ко всем
этим чертам емодерназ творчество членов кружка имело прямое от-
ношение. Мамонтовцы могли считать, что внесли в стиль «модерн»
свой существенный вклад.

В то время, когда радостный Костя Коровин, исполненный твор-
ческого азарта, колдовал в своем Северном павильоне, неподалеку, в
здании художественного раздела сурово и мучительно, полный дуо-
ных предчувствий трудился его доїг Врубель.

Как очутился он тогда, в период зкспозициоиной суеты в худо-
жественном разделе, находящемся а ведении Академии художеств?
Опять по вине Мамонтова, опять, можно сказать, по воле мамонтов-
ского кружка, Савва Иванович принял участие в организации того
раздела не только представлением входящих н его коллекцию кар-
ІЁН
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тин русских художников. Витте дал ему полномочне решить
внутреннее оформление выставочного павильона, и он заказал Вру-
белю композиции-панно на торцевые стены зала. На сюжеты: на-
цнональио-русскнй, посвященный Микуле Селяниновичу, и общече-
ловеческий -- -хПринцесса Грезаз -- воплощение свойственной всем
художникам мечты о прекрасном, как объяснял сам художник.

Не надо было особой проницательности, чтобы предвидеть, что
панно ожидают неприятности. Достаточно было посмотреть на ам-
пирный павильон, на пышных гипсовых красоток, которые украшали
вход в него. Да и на картины, которые уже заполнили все его про-
странство, стояли штабелями, ночевали от стены к стене, Здесь на
одной территории оказались былые враги-академики и передвиж-
ники, И было ясно, что ни а чем дрїгом, а в отношении к панно Еру-
бёля они выступят в союзе. Так и случилось. Чувство безысходности
и тоски охватило Врубеля, как только он увидел прибывшую акаде-
мическую комиссию-самодовольных академиков, призванных вер-
шить его судьбу во главе с холеным и благообразным Беклемише-
вым -- автором скульптур «Христианская «мучеников и -хКак хороши,
как свежи были розыа по мотивам стихотворения в прозе Тургенева.

Панно Врубеля возмутили высокое жюри Академии художеств, и
академики были единодушны в своем решении их отвергнуть. Со сво-
ей точки зрения, пожалуй, они были правы, В едобропорядочнойа
компании экспонатов выставки панно намного выходили из той
скромной роли оформления, какая им отводнлась, вели себя вызыва-
юще, чем-то действительно шокировала,

Если коровинские панно в -хХХ разделен выглядели как станко-
вые картины и были в большей мере инертиы по отношению к
плоскости стены, к окружающему пространству, то в своих панно
Е-рубель был поистине одержим в волевом активном иатиске на то
и другое. Да и весь образ мышления художника, характер живо-
писи, маиера письма. Здесь еще более, чем в <Демоне сидящемз- и в
своей ксрамике, он наступая, ниспровергал. Он стремился как бы
высекать фигуру Микулы, врезаться в плоскость холста, взорвать и
преобразить ее иейтральную пустоту в активное материальное

І 95



М. д. Врубель
н Н. Н. Забела,
Фотография

.-

каы;, -з'.і<?.вІ'.1

І.;,"

;-_.-' .
_.-" .-

. - І____ .

.-'Ґ

пространство. Изображение рождалось в напоминающей об архитек-
туре конструкции, в особенной блеклой цветовой гамме, во всей кри-
сталлической структуре. При этом композиции Врубеля явно были
рассчитаны на какие-то новые архитектурные формы, Все это не
могло иметь никакого отношения к павильону художественного раз-
дела н к экспонатам выставки, которая должна была в нем рва-
ернуться.

Однако не таков был Савва Иванович, чтобы прнмириться с кра-
хом собственной идеи, не говоря уже о том, чтобы дать в обиду ху-
дожника, в которого он свято верил _ он решил выстроить для этих
панно отдельный павильон рядом с территорией выставки. Врубель
тогда хотя бодрился, но был явно обескуражен провалом, Ведь -'его
надмениость была лишь личнной, за которой скрывался человек очень
легко ранимый. Ы него буквально опускались руки! К тому же ему
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ужесовсем было не до того. Он был влюблен н должен был выехать
в своей невесте певице Нндежде Знбела в Швейцарию, где до“,“1ЖН-Н
была состояться свадьба. Поленов н Коровин в короткий срок по
эскизам Врубеля 'и под его руководством дописалн панно ейбнкула
Сслянинович:-.›, которое он не успел завершить на выставке.

Размещенные В отдельном павильоне, да еще снабжеином скан-
дальной вывеской, объясняюцтей, что здесь экспонируются произведе-
ния, забракованные Академией художеств, они привлекали массу
народа, Правда, мы погрешили бы против истины, если бы сказали,
что врубелсвские панно нравились посетителям. Успех их был ско-
рее скандальным- В этом отношении мнение жюри вполне вырзжало
вкусы широкого зрителя. І/І не только мещанствующего обывателя.
Судя по статьям корреспондента кНижегородского листказ Максима
Горького, но его отчетам о выставке, он был единодушен с жюри
Академии художеств в мнении о панно Ерубеля.

,Тем более остро можно ощутить волю и энергию к эстетическому
воздействию на действительность и понимание конкретных нужд мо-
мента, которыми обладали мамонтовцы и их руководитель. Потому
что прошло всего лишь несколько лет, н рядом с Театральной пло-
щадью возннкло здание гостиницы ейбетропольз- в новом стн.те смо-
дерна и его украсили отвсргнутые панно Брубеля, воплощснные те-
перь в мвйоликс на гончарном заводе Саввы Мамонтова.



втогой период частной оперы

Вернувшись осенью Ібйб года с Нижегородской выставки в Мттс-
кву, Савва Иванович возобновляет Частную оперу. При парадок-
сзльном складе его характера жажду художественной, в частности,
оперной деятельности, могла усилить в нем вся атмосфера зтой вы-
ставки, пронизанная идеей промышленного хозяйственного преобра-
зования страны, в котором он сам нриинма,т столь важное участие.
К тому же начало возрождению Частной оперы было положено на
той же выставке. В недавно отстроениом театре гастролировала со-
бранная Саввой Нвановнчем труппа, в которую вошли артисты
прежней Частной оперы и ряд новых. Прибыли в Нижний Новгород,
по его приглашению н группа итальянских артистов-итальянский
кордебалет. Но спектакли на Всероссийской выставке были лишь
прологом ко второму периоду Частной оперы, Образно выражаясь.
широкое плавание началось с оперы еСадкоа Римского-Корсанова.

Клавир этого нового произведения, ,поверенного композитором
именно Частной опере. был встречен с подлинным энтузиазмом. І-І
если в тот дснь в составе собравшихся его послушать было не так
много мамовтовцев, то их заряд в этом знтузназмс несомненно при-
сутствовал. Надо представить себе, как должны были воспринимать
эту оперу-былнну о древнем Новгороде, о отсском богатырс-умельце,
поэте и нредприннмателе коренные члены кружка. Н еще при том,
что в своем вдохиовитсле -- Снвве Мамонтовс ---- они н их совре-
менники видели живой прототип былннного князя. А как мог импо-
нировать им, мамонтовнам, порыв к далскому плаванию, составляю-
щий подтекст содержания оперы, особенно теперь, когда кружку уже
предстояло выйти из замкнутой гавани.
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Репетиция, работа нал постановкой худшкнинов были еокедиев-
ным праздником, иапоминаъошнм их былые радости на Салово-Спас
ской и в Абрамцеве, Правда, теперь унес все было но-дІї*Ъ*гому_не
крух-силисв под ногами миогоч-ислсииые младшие члены семьи Саввы
Ивановича, совсем отошла от театра Елизавета Григорьевна. Но дух
котъкка экил в осуществлении атой постановки. Бот Савва Иванович,
Серов и Коровин наперебой нредставлягот новгородских купцов. Жи-
воинсует пристани, толпу, рыбный базар Коровин. дппетитиоі е весе-
лыми огоньками в главах рисует одну за другой диновиииых рыб
или пейзажи древнего Новгорода- А Врубель. вачаровапно слушая
арии Болховы, которые вполголоса напевает его молодая ъкена -
Забела, ухее чсртит тонкой кисточкой эскиз. ее коспома. Опера-былпч
на еСанко›=~ давала материал и для воссоздания острых характеров
и для поэтических грех.

В постановке еСадко:›:› торъкествовали идеи мол.о,1ых членов ма-
монтовского нруэнка и она отмечала начало новой :›кивии его теат-
ральных идей вообше, Это ярко сказалось, в частностн, в декорации
первого действия, представляющей иристанв древнего русского го-
рола-крепостные стены н камснпуъо башню -мощной кла.Ґ.Ни, року С
иравдт-тичными кораблями, готовыми к отправлеиипо в пути, суетяшу-
гоея, характерно оиетуъо толпу на пристани. среди которой выделялся
главный герой --- Салко. В том. как раскинулся этот иейвахк по про~
странству сцены. как двигался и 'грепстал ъкнвой солнечный свет,
как играли, переливалнсь, гтвучали иолновластно н значительно в лад
с музыкой краски, была какая-то новая широта и раскованность,
устремлениость к свободному полету. І--І когда открылся занавес и
пейаахт древнего горола, воссоаланный хулохчником, как бы соелч-
нилсн с яркой, красочной ликутощей музыкой, истинным лнобителям
русской оперы стало ясно. что в русском театральном искусстве вов-
иикло новое виачительнос явление.

ЁЁПЭННП ЕТЧІ'ІТі:'і'ї`Е-1, ЧГС! С1НП1ІЧ3'І`Є.`1ЬЕіЬІН ПІЁСІІЦЕІННЕМ С -МЭМІЭІ-1ТІї}ПС1К]Ій'І

прошлым стала постановка еСгрфеи и Эвридиких Гл1ока. Не красно-
речиво ли уэкс само увлечение этой онерой? В ней, действительно,
было много воабувклатошего воспоминания об их светлой -:<исчга-
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тельиой», «идеальной» молодости. І-І в античном мифа о любви и
верности и тернистом пути, на котором испытываются зти чувство. и
в музыке Глюка. светлой, чистой и чуть изиехкеиной, и в естрогом
классическом стиле». в котором Савва Мамонтов видел спектакль и,
в частности, декорации, предлагая их написать Поленову. Не удиви-
тельно, если уже в начале работы ивд постановкой, за чтением
либретто, ирослушиваиием музыки Савва Иванович и участники -
мамонтовцы - испытали ощущение воскрешеиия былого, а артисты,
не имеющие отношения к кружку - воздействие его воли. І-Іо многие
театральные идеи кру:-кка были не только ъкивы, а более того, полу-
чали здесь новую жизнь. _

Это можно было почувствовать о тех нїоансах, которые вносили
и спектакль молодех-ть. Снова. как в давние дии. Василий Дмитрие-
вич Полеиов работал вместе со своим любнмцем Костенькой Коро-
вииым и по-пре:-кнсму ученик восхищался учителем. Но станови-
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лось очевидно, что они представляли собой два поколения мамон-
товского круткка и с существенными различиями в их худох-сественных
принципах. Боссоздавая мнфологнческий античный мир. Елнсейские
поля, царство теней, Поленов воскрешал в своем воображении прн-
роду Италии с ее кнпарисамн, мраморнымн статуями среди пышной
зелени, а когда обргатился к Царству Харона- вспомнил завалениое
взлуиамн ущелье в горах, среди которых вилась, е трудом пробнвая
себе дорогу, маленькая, но бурная, неукротнмая горная речка. В
подобной интерпретации история Орфея и Эвриднкн приобретали со-
вершенно земной н реальный характер утрачивала н некоторой
степени художественную убеднтельпость.

Могло бы показаться с первого взгляда, что Коровин, добиваясь
и своей живописи полного соответствия натуре, еще больше призем-
лял образ, На самом деле он открывал возмоткиости полета вообра-
1-кения и фантазии. І/Ісчезали нрисутствовавшие в зскнзах Поленова
внутренняя скованность, докумеитализм даже в воплощении стихий
света и воздуха. Красота становилась доступной, казалась разлнтой
вокруг в каждом уголке природы. Она в большой мере избавлялась
от искусствеиности, н изобраткениое прнобретало характер празд-
ничного зрелища, но не протнвоиоставленного правде ткнзин, а ос-
нованного на ней самой,

еїїрфейа был даиью мамонтовскому кружку. І-Іо даныо последней,
ибо в зтой постановке у:-не свершилось, н навсегда, прощание с до-
машней сценой, Сам образный н ткивописно-пластический строй де-
корапиоииого решения еїїрфеяз давал основание почувствовать, на-
сколько тесной в зто время могла у:-ке казаться членам кру:-киа их
теплая маленькая гавань, как неизбежно они дол:-кны были рваться
к иным человеческим и творческим связям.

Как рез теперь, когда, казалось бы, искусство молодых худ0ЖНН-
ков, придавая декорацнонному оформлению особую выразительность,
должно было окончательно подавить все остальное, театр стал
уходить от той опасности, которая угршкала ему на мамонтовской
домашней сцене. Декорации по-преткиему представляли епраздннк
для глазам Театр был зрелищем датке более совершенным, чем претк-
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Но художники вместе с талантлнвымн актерами стремились, как ни-
когда раиее. и к внутренней глубокой трактовке сценического образа.

В зтот второй период своего существования Частная опера достиг-
ла кульминацнн развития и внесла существенный вклад в русскую
худоитествениую культуру. В зти годы окончательно формируются
реткиссерские идеи Мамонтова, зреющне в течение многих лет.

Огромную, почти решающую роль в слоткеини зтих идей, режис-
серскнх принципов сыграло близкое общение с худозкниками. В свое
время они поддержали его театральные опыты, создавая пргавднвую
н худоячественно убеднтельную обстановку для воспроизводимых на
сцене событий. Но уже тогда их искусство воздействовало на его со-
знание. Вынашивая постановочные планы, он словно вооруъкался
палитрой и резцом. Он представлял себе будуїций готовый спектакль
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првткде всего в его зрительно-пластическом образе, При зтом в его
вообрахтенин вставали не только холсты Поленова и Васнецова _
его сверстников, но н произведении молодых друзей - Серова,
Коровнна, Врубеля То пронинательная и острая кисть Серова, то
бурная, широкая - Коровнна с прихотливым и свободным движе-
нием света и цвета, с дннамичиым стаиовлением формы, то загадоч-
ные н еиеобуздаиныеь творения Брубеля. Отвечая темпераменту Ма-
монтова и метод еиаброскал, -кзскнзаи-, езтюдаь, который занимал
тогда новое 'место в произведениях молодых, их стремление к лако-
ннзму, броскости, остроте. Они укрепили его ткелание зкономин дви-
ткеннн, мимики, и-єеста.

Если Савва Иванович, действительно, не был способен тщательно
оТдЄЛаі'Ь роль н спектакль в целом, то в аамысле, разрчаботанном эс-
кизе он был чрезвычайно силен. Его реткиссерская екистьт- оказыва-
лас.ь и широкой, н чрезвычайно меткой. Набрасывая на репетиции
езскнзь характера, намечая основные черты внетниего и внутреннего
облика героя, Мамонтов одновременно строил делов, тонко нащупьг-
ная главные двихеущне силы, иру:-кины происходящего, открывая
сквозное действие, столкновение главных страстей, И при зтом опи-
рался преткдс всего на изобразительиую форму.

Таким образом он соединил н своей реи-шссуре искания двух
творческих поколений худо:-кников-мамоитовцев, что во многом и
определило неповторимое значение его как реткиссера оперного теат-
ра. В зтом убе:-идают многие создания Частной оперы, но, п первую
очередь, ее главное епроизвеленнех- _ Федор Иванович Шаляпии.

Возмоткно, Савва Иванович и не иодозревал, как бурно развер-
нутся события, когда наскоро с.колачивал оперную труппу, снова со-
бирая артистов своей старой Частной оперы н приглашая новых на
гастроли в Ниткннй Новгород. Но ут-ке на первых рвнетицнях еЖизни
за царил в пустом помещении театра его охватило-особое волнующее
чувство, которое недомо лишь знтузнастам-искателям. Это чувство
разбудил в нем приглашенный им на гастроли артист Мариинского
театра Федор Шаляпии. Он неловко и неуклютке двигался по сцене,
был утка порядком нспорчен штимпами. Савве Ивановичу пришлось
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напомнить ему, что Нван Сусанин был простым русским крестьяни-
ном. Но голос - несравненной красоты и силы, некоторые стнхийно
найденные во время разучнвання роли интонации, пораткающие му-
зыкальиостью и прозреннем характера, редкая чуткость к худоткест-
венной правде вселяли в сердце Мамоитова пьяняшне грандиозно-
стью иадезкды на будущее.

Этот всем обликом своим и всей творческой природой настоящий
русский самородок укріеплял Савву Ивановича в решении возобно-
вить Частную оперу и при зтом теперь поло:-нить в основу своей дея-
тельности пропаганду не итальянской, а русской оперной музыки и
русских, а не итальянских, исполнителей.

С приходом Шаляпнна в Частную оперу возник беспримерный в
истории театра союз актеров и худоз-кников, и неповторимымн, единст-
венными в своем ріоде оказались результаты совместного творчества
членов зтого союза.

Мо:-кио сказать, сама судьба послала Частной опере Шаляпииа,
чтобы идеи дйуаей-мамовтовцев смогли, наконец. достигнуть полного
вырат-кения. Недаром и Шаляпнн всю жизнь помнил мамонтовскую
оперу, Мамонтова, Серова, Коровина, Врубеля, которые скоро ста-
ли его дйїгзьями. Здесь, в благотворной творческой обстановке Част-
ной оперы, еще продол:-кал существовать 1*-кивотворящий дух идей н
стремлений мамонтовского кружка, и Шаляпнн смог не только сикку-
мулироватьт- все самое эстетически ценное в них, но, обогатив, дать
им новое гениальное выраткение. Б Частной опере артист по сущест-
ву достнг вершин своего творческого развития, показал все лучшие
черты своего дарования.

В течение нескольких лет им были созданы на ее сцене образы
недосягасмой худоткественной силы - І/Іван Сусанин в опере Глин-
ки сІ/Іван Сусанинв, Мефистофель в ефаустеь Гуно, Мельник в еРу-
салкеь Даргомы:-кского, Иван Грозный в сПсковитянкеь Римского-
Корсакова, Борис Годунов в одноименной оп_ере Мусоргского, Досн-
фей в его :-ке сїованшииеа-

По определению реэкиссера Мейерхольда, Шаляпнн открывал
новый тип артиста оперы вместо традиционного оперного певца -
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поющего актера. Необходимо подчеркнуть значение, которое имели
в подобных исканняк и достижениях Шаляпииа идеи Саввы Ивано-
вича Мамонтова, художников-мамовтовцев в отдельности и в -мамов-
товском содружестве,

Нечего говорить, что благотвориа для Шаляпииа была уже сама
атмосфера Частной оперы, в которой жили заветы мамонтовского
творческого братства. Но с первых же дней знакомства с Шаляпи-
ным, еще в Нижнем Новгороде, началась конкретная, вдумчивая.
серьезная работа над ролями, Прежде всего -- освобождение от
оперных штампов, работа над словом, над внутренней выразительно-
стью сценического образа. Можно вспомнить Шаляпииа - Мефисго-
феля в опере Гуио -=Фаус.тв. Пн был смешон сначала - зтот оперный
сатана, корчившийсяот сдьявольскогох- смеха, ненужио суетливый.
Мамонтов помог Шаляпину освободиться от мелочной жестикуляции,
вел его к глубокой, емелой трактовке, Он енвбросалв Шаляоину
своего Мефнстофеля и дал творческий толчок. Шаляпнн же превзо-
шел все его надежды, создав образ неисчерпаемый, бесконечный в
изменчивой сложности, исполненный злобы, мучений, страха, презре-
ния, иасмешливости, уверенности в собственной силе и могущеетве.
Возник шаляпинский сатана -- сама стихия человеческих пороков,
злых искушеиий.

Новую жизнь получил н образ Мельника в ерусалкеа Даргомыж-
ского, с которой свыше десяти лет назад началась Частная опера. Но
теперь не только воплотилнсь самые дерзкие мечты участников зтой
постановки, Родились новые идеи, которые оставляли позади выно-
шеииые ими ранее, Это стало ясно, когда на сцену выскочил безум-
ный старик-мельник в разорваинойпрубахе, оглндыеая снену полным
тоски взглядом, когда зазвучал его голос. В исполнении Шаляпииа
не было никакой границы между разговорной речью и музыкой.
Здесь было глубокое слияние драмы и.оперы, правды и глубины
воссоздании человеческих страстей н особой условной музыкальн
выразительности.

Как не вспомнить здесь Мамонтова и его опыт постановки «Матт-
фредал в консерватории, который предрек ему незаурядное будущее
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в искусстве оперы. Много лет спустя исполнитель главной роли Ман-
фреда Южин, вспоминая о Савве Ивановича, сказал: кНе могу пере-
дать, какими средствами, но зтот Чародей в две репетиции создал
такое единение асек -~ позта, композитора, исполнителей, влил
столько огня, силы н правды в исполнение зтой труднейшей вещи,
что ее огромный успек по всей справедливости надо объяснить тем,
что если над оркестром дирижером был Эрдмансдерфер, то над ним
и над нами, оркестром, кором и солистами, - над всем концертом-
трагедней дирижером был Савва Иванович, его нервы, его напря-
женная чуткость кудожника, его мощь». Мамонтов давал понять,
«что каждый образ, созданный позтом, носит в себе свого музыку,
что задача- актера _ найти зту музыку и заставить ее звучать в ду-
шак зрителей, будь то какофонии Ричарда ІІІ, птаіеаіезо Карла Ч,
героическая симфонии Ръои Блаза, злегия Гамлета, тимн свободы
Позы - без конца.

Роли зтого порядка должны петь в душе актера... И задача дра-
матического актера -~ то, что он слышит в своей душе, передать зри-
телю своими, особениыми для каждого артиста приемами, но с од-
ним общим для асек условием: чтобы в его душе. звучала зта музы-
ка, чтобы он верил в нее, как в неотделнмую часть изображаемого
нм героя...›› '

Южин имел в виду мелодекламациъо и драматическое искусство.
Но насколько же полно должен был проявить зти черты своего да-
рования Савва Мамонтов в театре оперном! Нет сомнений в том, что
Шаляпнн испытал на себе его благотворное воздействие, И, конечно,
важнейшую роль в творческом формировании Шаляпииа сыграли ку-
дожники. Известно, что, когда Шаляпнн работал над рольто Ивана
Грозного в еПсковнтянквз, он непосредственно обращался к скульп-
туре днтокольского кІ/Іван Грозный», к картине Репина кИван Гроз-
ный н сын его Ивана, к портрету царя. нсполненному Виктором Бас-
нецовым. Но подобного рода еконсультацииа были лишь одной на
форм контакта Шаляпииа с нзобразительным искусством.

Особенно много дала ему дружба с представителями младшего
поколения мамонтовцев - с Серовым, Коровиным. Они как бы раз-
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двигалн рамки его творческих задач, уводили за пределы достовер-
ности. иравднвости, пусть и глубокой, приобшали к кудожественному
преображениьо, еокрылялна творческое вообрїажение артиста. Про-
шли какие-то недели после переезда в Москву _ и Шаляпнн нераз-
лучен с Костей Коровиным, Серовым. Неистощнмы нк выдумки в
разного рода шуткак, разыгрываиии. Шаляпнн в зтом отношении
был сродни им. Но шутки шутками. Думается, что они не тянулнсь
бы так друг к другу. если бы не потребность творческого общения.

Можно вспомнить работу над образом Олоферна. Тогда Серов об-
ратил Шаляпииа к искусству древней Ассирии н натолкнул его на
мысль почерпнуть оттуда не только детали одежды и быта, внешний
облик героя, но самый стиль искусства древник деспотий, его своеоб-
разную условность, и Шаляп-ин долго учился двигаться по сцене со-
гласно рельефам древней Ассирии. От Серова и Коровина заразился
Шаляпнн стремлением к живооисиости своей еартистической палит-
рые, к пластической остроте сценического образа. В его искусстве
своеобразно претворилась повышенная напряженность цвета, заост-
ренность, броскость колористического решения Коровина, углублен-
ная сосредоточенность или острота кисти Серова и внутреннее тяготе-
ние обоик кудожников к живописному обобщению. Не случайно мож-
но говорить о пластичности его внешнего облика, о цветовой и то-
нальной сложности его вокальной палитры. Мало зтого, как спра-
ведливо отмечает Мейеркольд, в искусстве Шаляпииа было достигну-
то полное слиянне драматической и музыкальной интерпретации об-
раза. пения -- с игрой. е...Шаляпин один из немногнк кудожников
оперной сцены, который, точно следуя за указаниями нотной графи-
ки композитора, диет своим движениям рисунок. И зтот пластиче-
ский рисунок всегда гармоннчески слнт с тоничесним рисунком пар-
тнтурыед Вместе с тем, во асек зтнк достиженияк Шаляпнн под-
кодил к осушествленито вечной для театра мечты о друнаественном
союзе двук издавна враждуъощик театров - етеатра переживания»
и ктеатра представления». И в постановке зтой проблемы, особенно
актуальной в будущем, и в возможностнк, которые артист обрел к
ее решению. несомненно активное участие мамонтовского кружка.
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КОНЕЦ

В 1899 году над Мамонтовьтм разразилась беда. Это случилось
фатально -- когда его идеи, помыслы достигли своего полного осу-
ществления. На сцене блистал Шаляпнн. Частная опера завоевывала
общественное признание и вкоднла в театральную жизнь. Шло строи-
тельство лороги на север - к Аркангельску и Мурманску - и Се-
верного вокзала, который должны были украсить панно Коровина.
Мамонтов готовился к участию изделиями Гончарного завода на Все-
мирной выставке в Париже. Он был полон самык дерзновеннык твор-
ческнк замьтслов. И в зтот момент он был арестован по обвинению
в финансовых злоупотребленияк и посажен на скамью подсудимых.
Несколько месяцев провел Мамонтов в тюрьме, семь дней длился
процесс, взволиовавший всю Россию.

Мамонтов был оправдан. То, что ему иикримнннровалось ~ при-
своение себе огромнык сумм в целяк личного обогащения - на самом
деле оказалось лишь некоторой калатиостью и игнорированнем бук-
вы законов «финансовой дисциплины». А истинная подоплека зтой
истории была связана с крупной кигройз в правнтельственнык сфе-
рак. в которой Савва Мамонтов оказался ккозлом отпущенняв.

Но по существу вся зта трагическая зпопея подчеркнула глубокое
несоответствие его творческой, активной, широкой натуры, его дея-
тельности. освнщенной воображеннем н высокой мечтой, н консер-
вативной буржуазии-феодальной системы дореволюционной России.

В тюрьме Мамонтов сокранял бодрость дука и верность искусст-
ву ---- лепил, переводил пьесы, знакомился с клавнріами новык опер.
Поддержииали его друзья. Во многом утратнвшие за зти годы преж-
ние связи между собой, перед лицом несчастья они сплотнлись и, с
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М. А. Врубель, Италия. Эскиз-вариант театрального занавеса.
1897

особой остротой вспоминая свое мамонтовское прошлое, теперь как
бы подводнли итоги ему. Бот нк письмо, посланное Синие Ивановичу
Б ЭТИ ДННІ

«Христос воскресе, дорогой Савва І«-Інанович! Все мы, твои друзья.
Помни светлые прошлые времена. когда нам жилось так дружно,
сплоченно и радостно в кудожественной атмосфере Приаетлниого,
родного круга твоей семьи, близ тебя, все мы, в зти тяжкие дни тво-
ей невзгоды, котнн коть чем-нибудь выразить тебе наше участнс.
210



Твоя чугкая художественная душа всегда отэывалась на наши твор-
ческие порывы, Мы понимали друг друга без слов и работали друж-
но, каждый по-своему. Ты был нам дйїгом н товарищем. Семья твоя
была нам теплым прнстанищсм на нашем пути, там мы отдыхали и
набирались сил. Эти художественные отдыхи около тебя, в семье
твоей, были нашими праздниками.

Сколько намечено н выполнено в нашем кружке художественных
задач, и какое разнообразие: поэзия, музыка, живопись, скульптура,
архитектура и сиеническое искусство чередовалисьї

Прежде всего вспоминаются нам те чудиые вечера в твоем доме,
проводимые за чтением великих созданий поэзии: эти вечера были
началом нашего художественного единения. Мы шли в твой дом как
к родному очагу. и он всегда был открыт для нас. Исполнение мно-
гих наших больших работ значительно облегчалось благодаря тому,
что твои мастерские давали нам гостеприимный приют, в них работа-
лось легко рядом с тобою, работавшим свои скульптуры. С тобою же
вместе, с таким общим энтузиазмом и порывом создавалась н цер-
ковь в Абрамцеве. Дальше мы перешли к сценическнм постановкам,
а ты к первым опытам сценического творчества. Чудным воспомина-
нием остались для нас постановки в твоем доме сперва живых кар-
тин, потом твоих мистерий кўїосифаа и еСаулаь н, наконец. «Двух
мирова, аСнегурочкна›, твоих сказок и комических пьес, То было уже
началом твоей главной последующей художественной деятельности.

С домашней сцены художественная жизнь перешла на обществен-
ное попрнще, и ты, как нрирожденный артист именно сцены, начал
на ней созидать новый мир истинно прекрасного, Все интересующие-
ся н живущие действительным искусством приветствовали твой чу-
десный почин. После кСнегурочкиа, еСаддоа, «Царя ҐроЗ1іоГоа, *Шр-
феяь и других всем эстетически чутким людям уже трудно стало пе-
реносить щаблонные чудеса бутафорского искусства. В этой сфере
искусства у нас твоими усилиями сделано то, что делают призванные
реформаторїы в других сферах. И роль твоя для нашей русской сце-
ны является неоспоримо общественной и должнабыть закреплена за
тобой ис.торически- `

ЕЦ



Мы. художники, для которых без высокого искусства нет жизни,
провозглашаем тебе честь н славу за все хорошее, внесенное тобою в
родное искусство, н крепко жмем тебе руку.

Шлем тебе две книги: одна - всемирная, из нее ты не раз черпал
вдохновение для своих работ; другая - сборник драгоценнейшнх,
самоцветных камней, извлеченных из глубин народного русского
творчества. Прими их н цени не как дар, а как знак нашей искрен-
ней к тебе дружбы и сердечной привязанности.

Молнм бога, чтобы он помог тебе перенести дни скорби н испыта-
ний н вернуться скорее к но-вой' жизни, к новой деятельности добра
и блага.

Сібнимаем тебя крепко.
Твои дйїзья: Б. Васнецов, Поленов, Репин, Антокольский, Неврев,

Суриков, Серов, А. Васнецов, Остроухов, Коріовнн, Левитан, Кузне-
цов, Врубель, Киселев, Римский-Корсакова.

На этом можно было бы и кончить повествование о мамонтов-
ском кружке.

Его глава был по суду.оправдан, но разорен н, выйдя из тюрьмы,
поселился на своем Гончарном заводе у Бутырской заставы. Кружка
в это время уже не было. Жизнь разбросала его членов в разные
стороны. А главное --уже давно -многие радости и надежды, кото-
рые их объединили, потеряли для них свое значение.

Но была какая-то закономерность в том, что с мастерской на Бу-
тырках оказались теперь связаны снова еще никому не известные мо-
лодые художннкн, которые только готовились вступить на самостоя-
тельный творческий путь. Это были живопнсцы Сапунов, Судейкин,
Павел Кузнецов, скульпторы Матвеев, Еромирскнй. '

Впрочем. зти художники принадлежали уже к иному времени.
Поэтому вместе с ними должны были появиться и иные содружества
с иными человеческими и творческими отношениями.

И об этом можно было бы написать другую книгу.
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ненї музей-усадьба ам. В. Д. Поленова
Б. Д. Поленов. Река Боря- ідді а. Музее-усадьба. кдбрамневоь
В. Д. П ол е н о в, Христос и грешнина. 188? е. Государственные
Русский муееа
Б. Д. Поленов. Портрет И, Е. Репина 1882 а. Музей-усадьба
едбраицевоэ
Н. Е. Репин. Портрет Э. Л. Праковой и Р_ С. Левинното. ,$579 е.
Музей-усадьба н-Абрамневоэ
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И. Е. Рен н н. Портрет Е, Д. Баташевой. 1891 а, Музей-усадьба
сдбрамцевоь
І/І. Е. Репин. Портрет С. І/І. Мамонтова. І8?9 е. Музей-усадьба
едбрамневоь
И. Е. Р епн н. Портрет Е. Г. Мамонтовой. І879 г. Музей-усадьба
«А драмцевоь
И- Е. Р е п и н. Букет. 1878 е. Музей-усадьба едбралщевоэ
И. Е. Р е п и н. Крестьянский дворик. Репнхово. 18711-' е. Государствен-
нол Третьяковская галерея
И. Е. Рен н н. Проводы новобранца_ 18,78-І8?9 а. Государственный
Русский музей _
І/І. Е. Репин- Странницы_ 18.78 е. Государственная Третьяковская
галерея
И. Е. Рени н. Горбун. Этюд к картине «Крестный ходи. І88І з.
Государственная Третьяковская галерея
И. Е. Репин, Портрет В. М. Васнецова. 188.? а. Музей-усадьба
сдбрамцеаоа
В столовой у Мамонтовых. Фотография. Музей-усадьба к.4бра.ицево»
И. Е. Репин. Портрет М. В. Прахова. І878 а. Музей-усадьба
кдбрамневоа
Н. Е. Репин. Чтение в Абрамцеве. І8?8 е. Музей-усадьба
едбраицевоз
И. Е. Репин. Кавалькада в Абрамцеве, Ш79 з. Музей-усадьба
вдбрамиевоа
В. Д. Пол енов. П. А. Спиро за роялем и С. И. Мамонтов. 1882 г.
Музей-усадьба сдбрамцевоэ
В. Д. П ол е но в. Лиссабонский госпиталь. Эскиз декорации к поста-
новке скамознса В. А. Жуковского. 1882 е. Музей-усадьба кдбрам-
цевоз

В. М, В а с и е ц о в. Афиша к постановке водевиля «Черный тторбане.
І884 е. Музей-усадьба сдбрамаевоь

Мизансцена постановки водевиля еЧерный тторбаиь. Фотография.
І884 е. Музей-усадьба сдбрамцевоэ
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В, А. С е р о в. Феррашк, Наоросок мизансцекы к постановке водевиля
«Черный тгорбака. 1884 е. Музей-усадьба еА5ра.кцевоз
В. Д. Поленов. Долина в Дофане. Эскиз декорации и мизансцев
к постановке аі/[осифз С. И. Мамонтова. 18812-' г. Музей-усадьба
гдбрамцевоа
Нади, Тани и Юра Репииы в постановке аІ/Іоскфа С. РІ. Мамонтова.
Фотография. 1880 е. Музей-усадьба едбрамцевоз
В. М. В а с н е цо в_ Палаты Береидея. Эскиз декорации к постановке
сказки А. Н. Островского еїїнегррочкаа. 1885 е. Музей-усадьба
адёрдмцггйв

В. М. Васнецов Бирточи. Эскиз костюмов к постановке сказки
А. Н. Островского аїіиегурочкаа. 1885 е. Музей-усадьба кдбрамцевоя
В. Д. Поленов. Волшебный зал. Эскиз декорации к опере
Н. С. Кроткова по пьесе-сказке сдлая роза» С. И. Мамонтова. 1888 е.
Музей-усадьба адбраящевоа
Афиша к опере А. С. Даргомьпкского аРусалка:›. 1888 е. Муае:ї-усада-
ба едбваятцевоа

?='5ї“ Г*
М. Васнецов. Подводный тереи. Эскиз декорации к опере

Даргомыикского еРусалкаа. 1885 е. Музеггусадьба сдбрамцееое

В. М- В аснецо в. Эскиз костюма мельника к опере А. С. Дарго~
мыжского аРусалкаа›. 1885 е. Музей-усадьба сдбрамцеаоз
І/І. С. Остроуков. Эскиз декорации к опере Ж. Бизе аКарменз_
1888 е. Музей-усадьба а1-Ібрамцевое
К. А. Ко рови н. Эскиз афиши к опере Н. А. Римского-Корсакова
«Снегурочка». 188? е. Государствеяяваї театраяаяоаї музей ам.
11. А. Баярушая.а
В. Д. П ол ен о в. Эскиз декорации к опере Д. Верди адидаз. 1886 е.
Музей-усадьба «Абрамцеве,»
В. А. Серов. Девочка с перснками. Фрагмент. 188? г. Государст-
венная Третаяковсяад галерея '
К. А. Ко р о в и н. Северная идкллня, 1888 е. Государственная Треть-
яковская галерея
В. А. Сер ов- Спящий С. И. Мамонтов. 1880-е воды. Музей-усадьба
кдбрамцевоа
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Б. А- Серов. За столом в Абрамцеве. 188? е. Музеи-усадьба
сдбрамцевсш
В. А. Серов. Портрет итальянского певца Франческо Таманьо.
1898 г. Государственная Третьяковская галерея
К. А. Кор ов и н. Портрет итальянской артистки Солтод Птон.
1891 г. Государственная Третьяковская галерея
М. А. В р 31 бель. Демон сидящий. Фрагмент. 1898 г. Государствен-
ная Третьяковская галерея
М. В. Несте р ов. двтопортрет. 1882 е. Частное собрание. Москва
М. В. Н е с т е р о в. Река Боря. Музей-усадьба сАбра.мцевоь
М. В. Н е с т е р о в. Пустынникс 1888-1889 годы. Государственная
Третьяковская галерея
М. В. Н с ст е р о в. Видение отроиа Варфоломея. 1898 г. Государст-
венная Третьяковская галерея
Е. Д. ГІ ол ен о ва. Дорога в Быково. 1883 с. Музее-усадьба
аАдра.ииевол
Е. Д. Поленова. Полина в лесу. 1894 г- Музей-усадьба
вдбралщевоь
Е. Д. Поленова. Рисунки из альбома. Начало 1890-к годов.
Местонахождение неизвестно
П. Кг Ваулин. Фотография. Собрание М. П. Ваулинотї. Ленинград
М. А. Вр убель. Печь в Абрамцеве. Начало 1898-л годов. Музеи-
усадьба еддралщевов

М. А. В р у 6 е ль. Волкова. Конец 1899-х -- начало 1989-л годов.
Музеи-усадьба сАдралщевоз
М. А. В р 3,* б е л ь. Египтянка. 189.9-в воды, Музеи.-усадьба
«А бралщевоа
В. А. Серов. В тундре. Езда на олеияи. 1896 е. Государственная
Третьяковская галерея
М. 11, Врубель. Принцесса Греза. Эскиз. 1896 г. Государственяьиї
Русский музей
М- А. В р 31 Е-ел ь. Микула Селянниович. Эскиз. 1896 г. Государствен-
ньиї музеи искусств Грувинскои ССР. Тбилиси
ЕІБ



М. А. Врубель и Н. И. Задела. Фотография. Музее-усадьба сдбрам-
цевоз
М_ А. Врубель- Т. С- Лшбатович и Н. І/І. Заоела-Врубель в опере
Э. Гумпердинка аГензель и Гретельз. 1898 е. Государственная Третья-
ковская галерея
А. В. Секар-Розкзнский в роли Садко. Фотография. Музей-усадьба
вдбралщевоа
М. А. Врубель. Портрет С. И. Мамонтова. 189? г. Государствен-
ная Третьяковская галерея
М. А, В р у 6 ел ь. Италия. Эскиз-вариант театрального занавеса.
189? е. Государственная Третьяковская галерея
На облоэкке: П. А. Спиро и В. А. Серов. Фотография Музей-
усадьба с-Абралщевоь
Ф р о и т и с п и с: В кабинете С. И. Мамонтова Фотография. Музей-
усадьда еддрамцевоз
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