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В истории русского искусства 
XVIII—XIX веков есть немало забы
тых художников главным образом 
среди тех, что жили и работали в 
провинции. Среди них и вологжашш 
Платон Семенович Тюрин (1816— 
1882). Бывший крепостной помещика 
Л. А. Холмова, он в 1843 году полу
чил вольную и уехал учиться в Пе
тербургскую Академию художеств. 
Успешно закончив курс, Тюрнн ос
тается в Петербурге для усовершен
ствования профессионального мастер
ства, В 1857 году ему присваивают 
звание академика портретной живо
писи. Живя в столице, живописец 
участвует в выставках и получает 
благосклонные отзывы прессы. Одна
ко в начале 1861 года Тюрин покида
ет Петербург и переезжает на роди
ну — в Вологду, с которой связана 
вся дальнейшая судьба художника. 
Здесь он работает и как портретист, 
и как мастер крупных монументаль
ных композиций в церквях, по пору
чению консистории ведет наблюдения 
за церковными росписями в пределах 
города и губернии.

Заслуживает внимания тот факт, 
что в 1876—77 годах Тюрин был прив
лечен к исполнению настенных рос
писей н икон в храме Христа Спаси
теля в Москве. Однако каких-либо 
следов его работы в храме не сохра
нилось. Письма художника красноре
чиво говорят о состоянии их автора. 
В это время Тюрин болел — тяжелая 
работа в храме, в чужом городе под
тачивала его последние силы. «Как 
бы нужно быть дома,— жалуется 
Тюрин в письме к архитектору 
С. В. Дмитриеву весной 1878 года,— 
настолько Боже бы я желал отдох
нуть от упорного труда. Четыре меся
ца каждый день от 8 часов утра до 
6 пополудни не сходя с лесов — ска
зываются в организме седьмого де
сятка лет...». К тому же художник 
высказывает сомнение, будет ли оце- 
нен его труд в условиях изменивших
ся требований и моды: «Не знаю, так 
ли я разместил святых: если будут 
перестановки, то мне наделают оне 
много лишнего труда, ибо освещаю с 
правой, левой стороны и в фас так. 
как бы натуры осветились на ме
сте в нише, что хотя и не приня
то по храму...» '. Вскоре после этих 
событий художник приехал в Волог
ду совершенно больным. Смерть Тю
рина осталась неотмеченной Акаде
мией художеств, да и о его произве
дениях вскоре и надолго забыли. Имя 
художника упоминалось редко — на 
страницах местных газет, в книге 
Л. К. Мунина «Художннки-вологжа- 
не» (Вологда, Сев.-Зап. кн. нзд-во, 
1959). в ряде публикаций автора дан
ной статьи 2.

Раннее творчество живописца, так 
же как и творчество Троппнипа, дру
гих выходцев из среды крепостных 
крестьян, тесно связано с усадебной 
культурой. Достаточно четко выявлен 
н круг заказчиков; это в первую оче
редь семья Межаковых — самых бо
гатых и влиятельных помещиков Во
логодской губернии, бывших подчас 
но только заказчиками, но и мецена
тами. В 1843 году Тюрин написал де
тей ученого-естествоиспытателя Алек
сандра Павловича Межакова. А в 
1844 году исполнил большой парад
ный портрет их родителей. По жела
нию заказчиков художник следует

обычной схеме, свойственной этому 
жанру: изображает модели на парко
вом фоне, с тяжелыми драпировками 
и в несколько надуманных позах (в 
данном случае Тюрнн имел образец— 
холст Д. Доу 1821 года, на котором 
изображены родители А. 11 Межако
ва Павел Александрович и Ольга Ива
новна, урожденная Брянчанинова).

Писал Тюрин н родственников Me 
жакова — племянника С. А. Зубова, 
а также дворян из города Череповца. 
Москвы, Петербурга. Наконец, просто 
портреты своих близких, друзей. Так. 
к 1847 году относится портрет доче
рей арзамасского художника И. К. Зай
цева — Евгении н Екатерины (ГРМ). 
который автор подарил своему другу 
перед отъездом последнего в Полта
ву. (Об этом сохранилась надпись на 
обороте подрамника.)

В чем особенность ранних портре
тов художника допетербургского пе
риода. что их отличает и что сбли
жает с произведениями других рус
ских художников того же времени.’ 
Прежде всего это доброе п поэтиче
ское отношение к миру, лиризм и 
теплота характеристик, в которых 
проявилось личное отношение живо
писца к изображаемым. Безусловно, 
не все работы в равной мере облада
ют этими качествами. В каких-то из 
них скорее отразились вкусы и куль
турные пристрастия самих персона
жей.

Некоторые портреты, написанные в 
этот период, явились для художника 
своего рода этапом в овладении ком
позиционными и творческими прие
мами. Они во многом еще отражали 
ту архаизированную местную тради
цию плоскостного письма, основанную 
на ритмическом звучании силуэта, 
которая восходит к парсуне. Но при 
этом художник использует и харак
терные для профессионального искус
ства приемы тонкой лессировочноп 
живописи, построения композиции, 
освещения, насыщенного цветовыми 
рефлексами. Можно сказать, что в 
произведениях Тюрина как бы сосу
ществует две тенденции: одна —
поэтическая, связанная с поиском ду
ховного п нравственонго идеала, вто
рая — аналитическая, идущая по пу
ти психологического познания харак
тера. интеллекта конкретной лично
сти. Работам портретиста, как, напри
мер. «Портрету неизвестной» из Пол
тавского художественного музея, обыч
на чужда односторонность характе
ристик: то самодовольно-горделивых, 
то протоколько-описательиых, в кото
рых личность художника почти не 
проявляет себя, растворяясь в «сти
хийном объективизме», как на порт
ретах И. Тарханова, П. Колендаса и 
других работавших в провинции ху
дожников.

Парсунная значительность характе
ра. воспринятая от провинциального 
искусства, свойственна многим порт
ретам Тюрина. Не случайно в боль
шинстве его произведении фигура 
резко выдвинута к переднему плану. 
Она не только не растворяется в про
странственном поле, но. напротив, ак
тивно подчеркивается ритмичной и 
плавной линией силуэта, играющей 
важную роль в построении комнози-
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ции и формы. Ранним холстам худож
ника присуща декоративная полно
звучность цветовых сочетаний, ос
нованная на контрастах ярких и ло
кальных пятен. Вместе с тем Тюрин от
ходит от чисто провинциальной ар
хаики в сторону усложнения образно
го языка. Во многих портретах появ
ляется конкретная пространственная 
среда. При этом живописец стремит
ся самостоятельно развить художест
венное мышление, основанное на наб
людении живой натуры. Именно это 
стремление постоянно совершенство
вать свое мастерство и приводит его в 
конце концов в Академию художеств.

Со временем искусство Тюрина 
менялось. Постепенно оно теряло то 
наивно-поэтическое очарование, кото
рое составляло основу образного 
восприятия в ранних портретах, еще 
не совсем умелых, но удивительно 
свежих по ощущению натуры. На 
смену эмоциональному восприятию 
личности, окрашенному лирическими 
оттенками, приходит более сложное 
ее понимание, когда приоритетное мес
то занимает анализ. Подобный метод 
сказывается на изобразительных 
приемах. В этих портретах отсутству
ют какие бы то ни было аксессуары, 
придающие им бытовую окраску, бо
лее лаконичным становится цветовое 
решение, исчезают контрастные соче
тания, уступающие место более мяг
ким, смешанным оттенкам. Сохранив
шееся при этом неприятие салонных 
тенденций, внешнего подобия объяс
няется прежде всего воспитанием ху
дожника, той культурой, которая бы
ла им воспринята от провинциально
го вологодского искусства, пустивше
го глубокие корни в народной почве.

Не случайно многое в решениях 
портретов Тюрина 50—60-х годов 
перекликается с теми задачами уг
лубленного психологического анализа, 
которые ставил в своем искусстве 
В. Г. Перов. Определенное сходство с 
ранними работами этого мастера есть 
в портрете Г. П. Высоцкого 1851 го
да, написанном, как гласит подпись 
художника, в Москве. Пожалуй, еще 
больше — в изображении Николая 
Ильича Вощинина, холсте, датирован
ном 1860 годом. С предельной психо
логической достоверностью художник 
передал черты надвигающейся старос
ти. Но главное — не столько правди
вая передача физического облика, 
сколько характер, раскрытый через 
энергичный, вопрошающий взгляд го
лубых глаз, взгляд, который красно
речиво передает человеческую драму. 
Персонаж как бы стремится вступить 
с художником в диалог, исповедать 
ему судьбу, найти ответ на наболев

шие, но так н неразрешенные вопро
сы.

Как уже говорилось, в официальном 
п холодном Петербурге 50—60-х годов 
Тюрину жилось трудно и одиноко. 
Его влекло в те края, где прошла его 
юность, где он рассчитывал, очевид
но, встретить друзей, тех, кто помогал 
ему получить образование и свободу. 
Тяга к родине может быть объясне
на и другими причинами. Подобно 
многим современникам, окончившим 
Академию художеств, он стремился к 
созданию искусства большого стиля, к 
храмовым росписям. К выходу за 
пределы станкового творчества при
вела его, видимо, потребность в вы
ражении духовного идеала, вера в 
торжество высшего начала в челове
ке, желание принести своим искус
ством не только эстетическую, но 
прежде всего этическую пользу. Не 
случайно в автопортрете 1857 года, 
явившемся программным в творчестве 
художника (за этот портрет он полу
чил звание академика), он настойчиво 
декларирует свою позицию, показы
вая зрителю нательный крест с рас
пятием.

В 1861—1863 годах в родном селе 
Архангельское Тюрин расписал стены 
и своды Михайло-Архангельской церк
ви, той самой церкви, где буквально 
через два года он обвенчался со сво
ей односельчанкой Агнией — до
черью крепостного крестьянина 
Е. С. Карабанова. А незадолго до это
го события, в 1864 году, Тюрин прис
тупает к росписи в церкви Вознесения 
Тотемского Спасо-Суморина монасты
ря (1864—1865).

Это два совершенно разных храма. 
Первый построен в стиле развитого 
барокко (70—90-е XVIII в.), второй не
сет в себе черты зрелого классицизма. 
(Здание Вознесенского собора пост
роено в 1795—1825 гг. по проекту ар
хитектора В. М. Казакова).

Соответственно художник по-разно
му подошел к решению внутренне
го пространства. В росписях Михай
ло-Архангельской церкви господ
ствуют отголоски барочных традиций, 
проявляющиеся в особой вертикаль
ной устремленности росписей. Худож
ник здесь прибегает к дополнитель
ным пространственно-иллюзорным эле
ментам в виде рисованных арок, ко
лонн со скульптурными фигурами, ис
полненными в технике гризайли. Все 
это расширяло, обогащало и возвыша
ло интерьер храма. В Тотемском собо
ре к подобным эффектам прибегать 
художнику не было надобности. Здесь 
полная света архитектура, огромный 
купол подсказывали иное, более спо
койное решение композиции, подчи
ненное круговому ритму купола, хо
рошо обозримому со всех точек зре
ния, где бы ни находился прихожа
нин — внизу или на хорах.

Характерен также и выбор темати
ки росписей. Основные сюжеты в них 
расположены в сводах. Причем ху
дожник сознательно избегает устра
шающей тематики, связанной с апо
калиптическими видениями и проро
чествами, Страшным судом. Особое

значение в росписях играет компози
ция на тему небесной иерархии. 
В Михайло-Архангельской церкви — 
это Саваоф с девятью ангельскими чи
нами, в Вознесенской — Новозавет
ная Троица с развернутыми изобра
жениями ангельских сил. Причем 
главный акцент художник ставит не 
на формальном, а на духовном мире 
образов, как бы воплощающих высшие 
человеческие ценности. Так, Бог-Сава- 
оф из композиции Троица в куполе 
Вознесенского собора похож на бы
линного богатыря, наделенного внут
ренней силой и мудростью. В образе 
Христа художник подчеркнул 
скорбь и духовное благородство. Изоб
раж ая «невидимые силы», художник 
не следует строго канону, а дает во
лю своей фантазии. Он наделяет анге
лов не столько физической красотой, 
сколько духовными человеческими 
добродетелями. С какой жаждой све
та, словно одержимый, несет один из 
ангелов зажженный светильник, креп
ко сжимая его руками. В его широко 
открытых глазах, крепкой поступи, во 
всем облике чувствуется самоотвер
женная воля, решительность и энер
гия, словно в этом образе художник 
воплотил свою собственуню веру в 
победу высоконравственного идеала. 
Кротость и доброта, желание оказать 
помощь людям определяют образ ар
хангела Рафаила, изображенного с со
судом, наполненным целительными 
бальзамами. (Архангел Рафаил, сог
ласно ангельской иконографии, вопло
щает собой идеал врачевателя.)

К сожалению, судьба росписей Тю
рина не отличается от печальной 
судьбы большинства церковных рос
писей XIX века. Объявленные внеху- 
дожественными, они не привлекают 
к себе внимание реставраторов, года
ми стоят в аварийном состоянии и 
буквально исчезают на глазах. Ду
мается, что настало время посмот
реть на эти росписи с другой сторо
ны — как на памятник, в котором 
выразилась мечта художника о созда
нии большого стиля в искусстве.

Несомненно, они заслуживают бо
лее доброго к себе отношения и вни
мания. В селе Архангельское (Соколь
ский район), на родине художника, 
помнят о своем земляке и собирают 
средства для реставрации церкви с 
уникальными росписями. Однако до 
сих пор нет подрядчика, нет конкрет
ного реставрационного проекта на 
восстановление архитектуры и живо
писи в здании церкви. А ведь она 
находится в угрожающе аварийном 
состоянии. Пора бы принять дейст
венные меры к сохранению памятни
ка. Это не только наш долг, но и 
обязанность перед потомками.
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