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Виктор Елпидифорович М усатов  родился 2 -г о  
апреля 1870 года в городе С аратове, в семЬе мелкого 
служащего в управлении Железной дороги. По семейнЫм 
рассказан, отдаленные предки рода М усатовЫ х бЫли 
мусульманами. В самой фамилии Mycamoebix заключен 
та та р с к и й  коренЬ «мусат», ч т о  значит «молот». Каран
дашный рисунок отц а , сделаннЫй'МуеатовЫм в 1894 году, 
бю ст худоЖника — работЫ  скулЬшпора А. Т. М атвеева  
(1901 г.), ф отограф ии  [особенно групповая «Московского 
Товарищ ества худоЖников») совершенно-ясно указы ваю т 
на т а т а р с к и е  чертЫ . Б ближайшем п о то м стве  дед 
худоЖника Борис Александрович бЫл крепостнЫм князей 
ШихматовЫх. Дед обладал мощнЫм здоровЬем и доЖил 
почти до с т а  л е т . По профессии он бЫл мелЬником: 
владел в С аратовской губернии собственной водяной 
мелЬницей. О т  него о т е ц  худоЖника Елпидифор Борисо
вич наследовал дом в С аратове, где протекли детские 
годЫ худоЖника и болЬшая ч астЬ  его Жизни. М атЬ  худоЖ
ника такЖ е происходила из крестЬянской средЫ, из семЬи 
переплетчика и золотопечатни ка Смоленской губернии- 
Здоровая крестЬяпская основа предков обещала здо
ровое и силЬное потом ство . Но, как говорит первЬш 
биограф М усатова, В. К. Станюкович, «земля в стр ети л а  
его злой насмешкой: в раннем д е т с т в е  он сделался



горбуном». Трехлетний малЬчик, неугомоннЫй, Айвой, 
переполненный ЖизненнЫх сил, играя, свалился к а к - т о  
со скамейки, ушиб себе спину и заболел. О тец  свез его 
в П етербург, поместил т а м  в детскую  Екатерининскую 
болЬницу, но с малЬчиком снова случилась беда. Будучи 
на болЬничном дворе, ребенок каким -то образом свалил
ся в мусорную яму, «напорол» болЬную спину косгпЬю—и 
навсегда остался  горбуном.

ВпечатлителЬнЫ й малЬчик не мог не думатЬ о своем 
уродстве, не мог не зам еч ать  его: детские годЬ] бЫли 
отравлены . Несмотря на т о , ч т о  малЬчик 6bi\ окруЖен 
сверстниками, не уступал  им в за т е я х  и вЫдумках, 
однако, уЖе тогда в нем проявилась неизбежная п отреб 
н о сть  в уединении: малЬчик стЫдился своего горба, пря
т а л  его. ft своем зам кнутом  саду при доме он предпочи
т а л  в одиночестве возигпЬся с цветами, садил, переса
живал их, поливал, полол. Домашние прозвали его за 
стр астн у ю  любовЬ к ц ветам  садоводом. Б детской душе 
начало складЫватЬся своеобразное мировоззрение, горЬ- 
кое и унЫлое, вЫзЬтаемое одиночеством и уродством.

На образование худоЖественнЫх наклонностей маль
чика, невидимому, не малое влияние оказала м атЬ , 
искусная рукоделЬница. Во всяком случае охота  к рисо
ванию проявилась у М усатова в раннем д ет с т в е : неЖ- 
нЫе краски, любовЬ к мелочам, к узору, к платЬю , какая- 
т о  Ж енственность будущих его произведений явно 
связанЫ с наследством со сторонЫ  м атери . ЛюбовЬ Же 
к писанию дневников, начатЫ х в юношеские годЫ, ко то - 
рЫм поверялисЬ все переживания, думЫ и впечатления, 
каЖ ется, долЖна 6bimb объяснена одиночеством н есч аст
ного горбуна. Творя, он научался в дневниках о т д а в а т Ь  
себе о т ч е т  в сделанном, научался продумЫватЬ тво р че
ское. ТрогателЬно ч и т а т Ь  в эти х  дневниках, как рано уЖе 
М усатов бЬи увлечен художественной работой. «Около 
С аратова на Волге ecmb о стр о в ,— писал он впослед



с т в и и ,-  э т о т  остров  назы вается  «ЗеленЫм». Б д е т с т в е  
он бЫл Аля меня чу mb ли не «таинственны й остров». 
Я знал толЬко один ближайший его берег. Он бЫл 
пустЫнен, и я любил его за э т о . Там никто не мешал 
мне делатЬ  перзЫе робкие onbimbi с палитрой». Д епяти- 
летним малЬчиком, ко дню именин о т ц а  - ЖелезнодороЖ-* 
ника, он и делает  э т и  onbimbi с палитрой, поднося именин
нику «картинку» с паровозами и пароходами. На один
надцатом году малЬчик п о с ту п а е т  в С аратовское 
реалЬное училище. Б реалЬном училище малЬчик сразу 
обратил на себя внимание, как рисовалЪщик. Товарищ 
его по реалЬному училищу, А. Федоров, в своих воспоми
наниях говорит: «Географические kapmbi являлись в его 
исполнении целами картинами. Море около берегов обво
дилось необыкновенно Живописной краской, ropbi р асту - 
шевЫвэлисЬ с удивительной тщ ателЬ ностЬ ю , реки и 
озера покрЫзалисЬ волнами. МЫ все любовались его 
картинами, просили и нас научитЬ это м у  искусству, и 
даЖе просто  прибегали к его помощи, когда надо бЫло 
пленитЬ учителя географии для поправления о б сто я 
тел ьств » .

Учителем рисования в училище бЫл некий старичок 
ф. А. ВасилЬев. Как и подобало 6bimb в т е  глухие 
времена провинциальному учителю  рисования, «Ф. А. 
ВасилЬев худоЖник бЫл, конечно, старого  толка, вряд 
ли имел какой - нибудЬ диплом, но когда однаЖдЫ мЫ 
увидели п о р т р е т  Пушкина его р а б о т ы ,— говорит 
Ф едоров,—единогласно пгизнали, ч т о  лучше нарисоватЬ 
невозможно, ч т о  п о р т р е т  э т о т  как будто-напечатан , 
а не сделан о т  руки простЫ м смертнЫм. Э т о  бЫла 
вЫсшая похвала с нашей сторонЫ и, конечно, М усатов  
тогда т а к  Же думал, как все мЫ, и рисовал с необычай
ной тщ ателЬ ностЬ ю . Помню, как весЬ класс бЫл пора
жен к а к - т о  его рисунком: ком н ата  с мебелЬю бЫла 
нарисована т а к  ловко, ч т о  учителЬ пришел в в.осторг



и даЖе взял у М усатова эгпогп рисунок себе на памятЬ». 
Едва ли чеку - нибудЬ путному мог иаучитЬся о т  
такого  учителя малЬчик, но Ф. А. ВасилЬев обратил 
серЬезное внимание на молодого худоЖника, всячески 
поощрял его, одобрял, стави л  в пример другим ученикам, 
приходил в восторг о т  его работ , брал его рисунки 
себе на памятЬ, предугадал в нем будущего худоЖника, 
советовал ему по окончании училища examb в Академию. 
Внимание Ф. А. Васильева, несомненно, имело немаловаж
ное поощрительное значение для тв о р ч еств а  будущего 
худоЖника. На смену старичку ВасилЬеву, получившему 
о тс та в к у , явился из П етербурга молодой учителЬ 
В. В. Коновалов, толЬко ч т о  окончивший Академию 
ТщателЬное копирование с «п ортретов  Пушкина» заме
нено бЬло новой системой рисования «хотя 6bi и не
точно, но художественно». В. В. Коновалов вЫдвинул 
М усатова, предоставив ему право самому вЫбиратЬ 
м есто  перед гипсом и полЬзоватЬся александрийской 
бумагой. Он Же убедил родителей М усатова в необхо
димости взятЬ  малЬчика из училища и всецело посвя- 
т и т Ь  рисованию. Родители взяли малЬчика из пятого 
класса. В э т о м  шаге совершенно определенно вЫ ступает 
понимание ими худоЖественнЫх наклонностей cbma и 
поощрение их. В т о  время «Саратовское общ ество изящ- 
Hbix искусств» пригласило преподавателем  Б. Б. Коно
валова. МалЬчик с т а л  у него заним аться. По вечерам 
здесЬ обЫчно рисовали с гипсов, днем писали красками. 
По воспоминаниям В. И. АлЬбицкого, Коновалов ввел в 
«общество» М усатова, как ав т о р а  примечательного 
рисунка с маски Лаокоона. Молодой худоЖник дал не 
толЬко пластическую форму, а даЖе самую поверхность 
с ее трещ инками и чутЬ  заметнЫ ми впадинками, дал 
как 6bi не рисунок маски Лаокоона, а маску - ин круста
цию. Х арактерная художественная тр еб о в ател ьн о сть , 
отличавш ая М усатова среди многих худоЖников в
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зрелЫе годЫ, уЖе проявлялась, видимо, в юношеском 
во зр а сте . Р а б о та  у Коновалова, по всей вероятн ости , 
имела болЬшое значение в художественной судЪбе М уса
това. Тогда уЖе в нем вЬфабатЬшалисЬ глубокие и 
серЬезнЫе взглядЫ на искусство, стремление изучитЬ, 
охватитЬ , осмЫслитЬ технологию искусства,он работал  
карандашом, пером, акварелЬю, гуашЬю, вел ст ар а т е л Ь - 
нЫе записи своих наблюдений над прочностью  т е х  или 
других красок, составлял перечни прочитаннЫх или 
подлежащих к прочтению книг по искусству—с т а т Ь и  
Перова, Гнедича, Тэна, писЬма Крамского, курс э с т е т и к и  
Лессинга и Гегеля отмеченЫ этим и  записями юноши. 
Так как Коновалов состоял  библиотекарем реалЬного 
училища, а ф ундам ен тальнее библиотеки средних учеб- 
нЫх заведений в провинции нередко имели в своем 
составе  весЬма ценнЫе собрания книг, т о , каЖ ется, он 
Же руководил и чтением  М усатова.

Так скромнЬш провинциалЬнЬщ учителЬ почувствовал 
в малЬчике будущего замечательного худоЖника и 
отнесся к нему самЫм внимателЬнЫм образом. Э т о  
сви д етел ьству ет  о незаурядной ч у тк о сти  учителя. Слу
чаю угодно бЫло именно его п о с т а в и т ь  на путях  и 
перепутЬях складывающейся художественной особи. 
СколЬко неблагополучно горЬких встреч  бЫло с учи
телями в истории русского искусства у разнообразных 
русских худоЖников, вЫходивших из провинции, какое 
ч асто  роковое значение, наверное, имели э т и  встречи, 
как много они испортили здоровЬя русским т ал ан 
там , чтобЫ  с т е м  болЬшим чувством  благодарности 
воспоминания сказатЬ  о редком благодатном исключении 
в образе В. В. Коновалова.

Во второй  половине 80-х годов в С аратове худоЖник 
Боголюбов открЫл Радищевский музей (1885г.), в котором 
оказались полотна западно - европейских м астеров — 
В а т т о , Фрагонара, Коро, ДобинЬи, несколько голландцев,



из русских-А . Иванова, Л евитана, Н естерова, Поленова, 
Репина, кроме того , коллекция предметов китайского 
прикладного исскуства, коллекция французских гобеленов 
XVIII с то л ети я . Легко п р ед стави ть  себе, каким собы
ти ем  в Жизни саратовской  художественной молодеЖи 
бЫла организация столЬ  исключительно богатого худо
жественными сокровищами музея. Редкое для провинции 
собрание картин  долЖно бЬио на некоторое время вполне 
зам ен и ть  недостающую «настоящую» художественную 
школу. Так э т о  и бЫло для целой плеядЫ художников, 
вЫшедших из С аратова, — М усатова, П. Кузнецова 
Петрова-Бодкина, У ткина, Кравченко.

У Б. Б. Коновалова, квартира которого назЫваласЬ 
«клубом», молодой М усатов  находил самое пристальное 
и доброЖелателЬное отнош ение к своим работам , 
слушал юношески задорнЫе и страстн Ы е спорЫ об 
искусстве, о Москве, Академии, о столичнЫх; музеях и 
вЫ ставках. Сохранились известия, ч т о  М усатов бЬшал 
в «клубе» ежедневно. Э т а  художественная среда имела 
несомненно, решающее значение для дальнейшего напра
вления ученических годов М усатова. О ставление М уса- 
товЫ м реалЬного училища свидетельствовало об опре
делен юм вЫборе поприща худоЖника. Теперь э т о  Жела
ние с годами стал о  еще тверЖ е, еще естествен н ее  
и очевиднее. ПределЫ С аратова, с его х о тя  6bi и пре
красным музеем, сделались теснЫми, исчерпанными до 
дна: двадцатилетии^ юношей в 1890 году М усатов  е д е т  
в московское училище Живописи, ваяния- и зодчества. 
С сентября по февр^лЬ следующего года он рабо
т а е т  в школе, но, видимо, о с т а е т с я  неудовлетворен 
преподаванием, не находит т о й  школЫ, о которой меч
талось . В феврале М усатов, не вЫходя из московской 
школЫ, перебирается в П етербург и п о с ту п а е т  в гипсо
головной класс Академии худоЖеств. Р а б о та  и д ет  на
столько  хорошо и успешно, ч т о  в ноябре то го  Же года



М у с а т о в  оказЬтаеш ся в фигурном классе. Рвение к 
творчеству , отличаю щ ее худоЖника с д е т с т в а , про
явл яется  в высочайшей степени, он буквально не зн а е т  
отдЫ ха: все вечера р а б о т а е т  в фигурном классе, а днем — 
в частной мастерской известного профессора -  худож
ника Чистякова.

СтарЫ й профессор, многому научивший и, моЖ ет 
Obimb, выпестовавший Врубеля, Серова, Репина, оченЬ 
доволен ЖивописЬю М усатова, его nature morte’aMH. 
В. И. АлЬбицкий рассказы вает, как Ч истяков хвалил за 
смелую яркую манеру писЬма один этю д  М усатова» 
изображавший череп на т о л с т о й  книге. ДолЖно 6bimb> 
тогда М усатов  вполне уЖе почувствовал себя Живо
писцем, и ф раза  Ницше—«мои помЫслЫ—краски, мои 
краски—напевЫ», встречаю щ аяся в записках худоЖника, 
наиболее полно о т р а ж а е т  его художественное сознание. 
Перевод М усатова весной 1892 года в натурнЬш класс 
прервал р або ту  в м астерской Чистякова, т а к  как в 
натурном  классе занятия бЫли такЖ е дневнЫми. Т у т  
худоЖник в с т р ет и л  болЬшие п р еп ятстви я  своей худо
жественной сам о сто ятельн о сти . И по мере того , как 
он овладевал техникой искусства, проявлял независи
м ость, свое лицо, умение «видетЬ по -  своему», начались 
особенно явнЫе охлаждения и недоразумения меЖду учи
телями и учеником. Рассказы ваю т, ч т о  когда однаЖдЫ 
худоЖник Верещагин за с т а л  М усатова подмалевЫваю- 
щим целЫми потоками Жидких красок полотно с изобра
жением натурщицы, т о  бЫл раздраЖен и счел нуЖнЫм 
педантично осудить худоЖника. При таких  столкнове
ниях учителя и ученика едва ли могло получатЬся ч т о -  
либо полезное для работы . М усатов э т о  сознавал. И 
т а к  как он оченЬ рано научился ценитЬ свою художе
ственную сам о сто ятель н о сть , т о  надо бЫло сделатЬ  
единственно возмоЖнЬш вЫвод — о с т а в и т ь  Академию- 
К том у  Же резкое ухудшение здоровЬя худоЖника, с т р а 



давшего туберкулезом позвонков, заставило его поки- 
нутЬ  Петербург, действовавший климатически убий
ственно на болЬного. М усатову дали годовой отпуск в 
Академии, он поехал снова в Москву — и т а м  остался 
Два проведеннЫх года в Академии не оставили особен
ного следа в душе худоЖника, толЬко имя старого  про
фессора Чистякова он вспоминал потом  с благодарно
с т ь ю  и уваЖением. Уехав весной 1893 года в С аратов 
в октябре он вернулся снова в московскую школу 
Живописи и ваяния. ГодЫ учения с осени 1893 года до 
л е т а  1895 года в Москве принесли М усатову  не мало 
горя и страданий.

Всепроникающую рутину, противодействие само
стоятельн ом у тв о р ч еств у  он в с т р е т и л  и в москов
ской школе, как ранЬше переЖил их в Академии. Если 
в Академии худоЖник Верещагин недоумевал над Живо
писным тем перам ентом  молодого худоЖника, подмале* 
вЫвающего полотно натурщицы, т о  здесЬ ему н асто я
тельн о  рекомендовали тел о  писатЬ  исключительно 
«шелеснЫми красками», а не к а к и м и -т о  «мусатовскими» 
холоднЫми, сизЫми и голубоватЫми тонами, вЫзЫвав- 
шими подозрение в их «естественности». ИзвестнЫй 
худоЖник Н. П. УлЬянов, учившийся одновременно с М уса- 
товЫ м в школе, рассказы вает, как однаЖдЫ его товарищ , 
худоЖник Бакал, позвал учеников из класса п осм отретЬ  
новую работу  М усатова. В зале школЫ бЫли вЫ став- 
ленЫ месячнЫе отчетнЫ е работЫ  учащихся. Перед кар
тиной стояло  много учеников; бЫло весело и шумно. 
УлЬянов увидел совершенно голубого натурщ ика. На 
фоне мноЖ ества вЫставленнЫх полошен натурщиков, 
написаннЫх сплошЬ в Ж елто-чернЬх тонах, голубой на
турщ ик резко выдавался, но в нем бЫла какая - т о  вну
тренняя правда, которая подкупала. «Прошло т р и д ц а т ь  
л е т  с то го  времени,— говорил УлЬянов,— но как сей
час я помню эт о го  голубого натурщика». ХудоЖница



д  с  Глаголева (Жена УлЬянова) подтвердила «зритель
ную» п ам ятЬ  муЖа. Б другой раз УлЬянов бЫл пораЖен 
полотном «Ангела», написаннЫм М усатовЫ м с какими- 
шо причудливыми крЫлЬями в гамме перламутровой к 
у л Ь т р а - м а р и н у .  «Учителя», конечно, бЫли в полном него
довании. Прянишников, критиковавший всякую сам остоя
тельн о сть , художественное отклонение о т  определен
ного шаблона, словом «переборщил», а профессор Влад. 
Маковский самЫм «ненавистнЫм» и любимЫм своим 
словом «отсебятина» — и не могли о тн ести сЬ  иначе 
к смелЫм «нововведениям» непокорного ученика. В конце 
концов после ряда столкновений с учителями, М уса
тову  один из них т а к  и заявил, ч т о  он « п о р ти т  
класс». Живописное дарование М усатова бЫло чуЖдо, 
непонятно сухим и ограниченным традиционными пред
рассудками руководителям школЫ. На двух ученических 
вЫ ставках 1893 и 1894 годов полотна М усатова «Пол
день», «Вечер», «Этюд» и «Майские цвегпЫ», в komopbix 
чувствуется  будущий колорист и декоратор, проходят 
«замеченными» неприязнЬю «оскорбленнЫх» педагогов.

Не находя в школе того , ч т о  бЫло нуЖно, он за 
стенами ее учился «веселому ремеслу».В 1893 году в 
Историческом , музее на французской вЫ ставке М уса
т о в  увидел французских импрессионистов. Врожден
ному колористическому влечению худоЖника бЫл дан 
сильнейший толчок, бЫла оказана как 6Ы «духовная 
поддерЖка», подспорЬе. Одновременно в ТретЬяковской 
галлерее М усатов  любовался «Деревенской любовЬю» 
БастЬен - ЛепаЖа. Впоследствии он говорил, ч т о  э т о  
произведение бЫло для него целЫм откровением, он понял 
и почувствовал, как долЖен писатЬ худоЖиик, как моЖ ет 
и как долЖен бЫтЬ он свободен. Увлечение Б астЬ ен  - Ле- 
паЖем бЫло настолько силЬно, ч т о  М усатов  оченЬ ч асто  
ходил в ТретЬяковскую галлерею, зазЫвал ту д а  знако- 
мЫх и приятелей, ведя их прямо к своему магниту.



По воспоминаниям М. Н. КартЫ кова * , неоднократно 
бЬтавш его с М усатовЫ м в ТрешЬяковской галлерее, ху
дожник морщился и явно стр ад ал , не встречая в нем 
сочувствия к предм ету своей привязанности. Б Б астЬ - 
ен-ЛепаЖе М усатова, видимо, особенно волновал чудес- 
нЫй зеленЫй тон , разлигпЬш по всей вещи, как 6bi 
звенящий в ней, и тончайш ая филигранЬ листвЬ). 
По сущ еству грубоватая «Деревенская любовЬ» Б а- 
стЬен-ЛепаЖ а с будущими элегантными, изЫсканнЫми 
произведениями М усатова не и м еет  ^ничего общего, 
внешне не оказала никакого влияния на его творчество . 
ТолЬко в единственном карандашном рисунке Б астЬ ен- 
ЛепаЖа, находящемся в ТрешЬяковской галлерее, как 
будто  6Ы ч т о  - т о  ч у в ст в у е т с я  отдаленно напоминаю
щее позднейшего М усатова. Однако как 6bi т а м  ни 
бЫло, Б астЬ ен  - ЛепаЖ в т е  о т в е тс т в е н н ы е  годЫ ф ор
мирования художественной индивидуальности М усатова 
всецело владел им, худоЖник восклицал в своих дневниках:

«В мечтах один Бастьен - Лепаж».

БЫ тЬ моЖ ет, э т о  немного неумеренное увлечение 
объяснимо в значительной мере чи сто  личнЫм «челове
ческим», «сердечнЫм» отнош ением М усатова к сюЖ ету 
картинЫ. ХудоЖник бЫл то гд а  влюблен, бЫл охвачен 
«тихой, счастливой тоской , с надеЖдами на счастЬе», 
как 6Ы м ечтал  о создании подобной «личной», автобио
графической картинЫ, которая:

Л ю бовь другую  отразит 
И, быть может, вновь 
Бастьен - Л епаж а повторит.

* Знаток русской народной поэзии. Автор книги «Русские 
песни» И зборник народной лирики. В. 1923 г., «Скоморошьи 
и бабьи песни» П. 1910 г.



«Деревенская любовЬ» Б астЬ ен  - ЛепаЖа полна за 
стенчивой, неЖной и скромной поэзии любви, которая  
со всем ее тонким аром атом  п о ет  в фигурах девушки 
и молодого крестьянина, в их удивительно прочувство
ванных и поставленных столЬ  оригинально фигурах, 
в их терпкой близости и отдаленн ости  в одно и т о  
Же время друг о т  друга, в их словно задерЖанном, 
стесненном дЫхании и теп ле эт о го  дЫхания, в обра
млении узорной-узьрной круЖевной листвЫ и зелени с 
кое-где  поднявшими свои чашечки краснЫми цветам и 
настурций. М усатов  неволЬно сливал образЫ Б астЬ ен- 
ЛепаЖа с внутренней музЫкой любви, звучавшей в его 
сердце.

5 э т и  годЫ увлечения французским импрессиониз
мом и особенно «лично» БастЬ ен  - ЛепаЖем М усатов 
вращался в круЖке молодЫх худоЖников и ли тераторов . 
Среди его товарищ ей по школе и круЖку бЫли—Круг
ликова, Ш ервашидзе, Россинский, Слободчикова, Халя- 
вин, СуллерЖицкий, Бакал, Н. П. УлЬянов, Александрова 
(будущая Жена М усатова), Игумнова, Грищенко, Глаго
лева. Бея э т а  молодеЖЬ, не находя удовлетворения 
своим худоЖеетвеннЫм влечениям в русских условиях, 
м ечтала «о мировом городе», о ПариЖе с не менЬшей 
стр астн о стЬ ю , чем, бЫтЬ моЖ ет, одновременно тогдаш 
ние хмурЫе и беднЫе чеховские люди м ечтали в дале
ких провинциях России о Москве. Бея э т а  компания вече
рами почти ежедневно встречалась т о  у одного, т о  
У другого товарищ а. Больш инство бЫло м атериально не 
обеспечено, ч ас то  одевалисЬ вследствие это го  в весЬма 
Ф антастические костюмЫ, плохо питалисЬ, нуЖдаясЬ 
в самом необходимом, но все бЫли молодЫ, веселЫ, 
Жизнерадостны и полнЫ безудерЖнЫх мечтаний. Чаще 
всего бЫвали у Александровой и Игумновой, Живших 
в одной ком нате на Садовой. МолодеЖЬ пила чай, дури
ла, смеяласЬ, далеко 'за полночЬ решала близкие вопросы



искусство, вЫрабатЫвала в спорах свое независимое 
миросозерцание. Александрова бЫла обаятелЬной хозяй
кой, чрезвычайно гостеприимной, к ней всех тянуло, 
все любили бЫ ватЬ у нее. М усатов  бЫл завсегдатаем , 
медленно и долго влюбляясЬ в молодую худоЖницу. Одно 
время она Жила на Тверской, в номерах Ф алЬц-Ф ейна— 
собрания переместились туда. Другой угол бЫл в М яс
ном переулке, где Жили худоЖники Бакал, Шервашидзе, 
и Бялницкий-Бируля. Снимали они т а м  т р и  комнатЫ- 
РанЬше в квартире помещалось «веселое заведение», бЫл 
зимний сад, которЬш Бакал с восторгом  обратил в свою 
мастерскую . Б мастерской бЫло много с в е та , но стр аш 
но холодно. Молодой, многообещавший худоЖник просту
дился в э т о й  импровизированной м астерской, наЖил 
чахотку и рано умер. Наконец, т р етЬ и м  м естом  сборищ 
бЫла т а к  называемая «Рязанская коммуна», у Рязан
ского вокзала. К вартира бЫла из т р е х  комнат. Одну 
ком нату занимала квартирная хозяйка с ребятиш ками— 
поЖилая, болезненная Женщина, в другой ком нате Жили 
УлЬянов и бездарнейший ученик - худоЖник Ш емелЬфе- 
ник, в т р е тЬ е й  болЬшой комнате, скорее спали толЬко, 
чем Жили, ученики школЫ—Халявин, Михайлов -  Уфим
ский и П раотцев. НазЫваласЬ квартира «коммуной» по 
предложению П раотцева, самого поЖилого из учеников, 
стремившегося влиятЬ на всех, именовавшего себя со
циалистом и человеком, «занимавшимся политической 
деятелЬностЬю ».

П раотцев не работал , а только  числился в школе- 
У стенЫ  комнатЫ стояло  на подрамнике громадное 
полотно, на котором  П раотцев намеревался изобра
з и т ь  «ТорЖество разума и революции» и «ПораЖение 
тиранов», но т а к  и не начал задуманной работЫ . Он 
ч ас то  и загадочно куда - т о  исчезал, носил вЫсокие са
поги, плед на плечах, бЫл фигурой, ч т о  назы вается, 
«загадочной». Он пользовался влиянием. ОднаЖдЫ он
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задумал заняшЬся политическим, образованием своих 
товарищей и основал круЖок по политической эконо
мии. Ь болЬшой ком нате собиралось доволЬно много 
разного парода, приходила пропагандистка с ВЫсших 
Женских курсов и вела занятия. М усатов  уклонялся о т  
эти х  собраний. З а т о  он бЫвал постоянно на более за 
мкнутых товарищеских собраниях молодЫх худоЖников. 
Гак политические собрания перемеЖалисЬ с друЖескими 
собраниями художественной богемЫ. БолЬшое оживление 
наставало  в «Рязанской коммуне», когда в М оскву при- 
езЖал худоЖник Н. 11. Ге. Ученик Бакал бЫл связан с 
ним какими-то родственными отношениями, благодаря 
чему имел возм ож ность перезнаком ить с худоЖником 
своих товарищ ей. Н. Н. Ге, заскучав в своем имении, по
являлся изредка в Москве повидатЬся с Л. Н. ТолстЫм 
и «проветритЬся», как говорили тогда. Он, видимо, с 
болЬшим удовольствием появлялся на заранее назначен
ное собрание молодЫх худоЖников в «Рязанской комму
не», долго и увлекательно говорил им об искусстве, учил 
их, засиЖивался далеко за  полночЬ, провоЖаемЬш во- 
сторЖеннЫми восклицаниями. Будучи эн ту зи асто м  
искусства, зная свою ораторскую  силу, худоЖник неволь
но «рисовался» и принимал, как долЖную данЬ, восторги 
молодеЖи. М усатов  не менее других худоЖников увле
кался его речами и написал п о р т р е т  Ге, окруЖенного 
Учениками. П остепенно собрания прекратились, т а к  как 
полиция произвела в квартире ряд обЫсков. П раотцев 
куда-то исчез, коммуна распаласЬ. В квартире остался  
один ШемелЬфеник, которЬш  к болЬшому удивлению мо- 
лодЫх худоЖников оказался муЖем квартирной хозяйки, 
а бегавшие по квартире ребятиш ки — его ребятиш ками. 
МолодеЖЬ бЫла т а к  неопЫтна, ч то  даЖе не задумЫ- 
валасЬ о хозяйке, устраивая политические собрания 
в квартире, не подозревала молчаливой, любящей опеки 

.чад нею последней. ШемелЬфеник Же т а к  ловко маски-
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ровал свою связЬ, ч т о  о ней не знал даЖе УлЬянов 
ивший в одной ком нате с ним.

Время о т  времени компания бЫвала в доме Л. Н. Тол
сто го  в Хамовниках, по приглашению дочери его, ТатЬянЫ 
ЛЬвовнЫ, учившейся в школе Живописи и друЖившей с 
круЖком. В э т о  время Л. Н. Толстой писал «Ц арство 
боЖЬе внутри нас». С т а т Ь и  его по искусству бЫли уЖе 
опубликованы. На весЬ круЖок в целом они не производи
ли пи малейшего впечатления. МолодеЖЬ, конечно, благо
говела и т р е п е т а л а  в общ естве великого писателя, но 
СофЬя Андреевна,— по словам УлЬянова,— умела у стр аи 
в а т ь  т а к , ч т о  молодеЖЬ не чувствовала смущения, 
беседовала об искусстве с ТолстЫм, отвечала на его 
вопросы и расспрашивания. В ком нате Же ТатЬянЫ 
ЛЬвовнЫ, рядом со столовой, они чувствовали себя со
вершенно уЖе непринужденно, по-товарищ ески. О братно 
возвращались поздно ночЬю, пешком, радостнЫ е о т  
общения с ТолстЫм, в спорах о нем. М усатов обнару
живал Жадное лю бопЫ тство к Толстому, ч асто  заводил 
разговоры о писателе, к а к - т о  «решал» его для себя. 
Ha-ряду со с тр астЬ ю  к Живописи, М усатов ин тере
совался весЬма сЛЪно вопросами л и тер ату р ы , с т а р а -  
гпелЬно вел записки, отдавая  в них о т ч е т  о своих пе
реживаниях и думах. ПЫтался он за п е ч а тл е т ь  для себя 
Толстого и в линиях. ОднаЖ\Ы УлЬянов, придя в мебли- 
рованнЫе комнатЫ «Родина» в Юшковом переулке, где 
Жил М усатов  в маленькой дешевой ком нате, з а с т ал  
его стар ател Ь н о  рисующим карандашом по пам яти 
Толстого и себя за  чайнЫм столом.

■Разносторонние духовнЫе п отребн ости  и т я г о т е 
ния Жили в душе молодого худоЖника. П очти не надеясЬ 
получитЬ в школе художественно - техническое образо
вание, М усатов мучителЬно чувствовал н ед о стато ч 
н о сть  его, планомерно и настойчиво работал  доча, 
как ни один из его приятелей по круЖку. Он не овла



дел техникой рисунка и Живописи, он не мог волЬно и 
свободно гпворигпЬ: внешние изобразительны е средства 
о т с та в а л и  о т  внутреннего созревания души м астера. 
Упорной работой  М усатов  добивался гармонии меЖду 
своим внутренним миром и его технические выра
жением. Планомерности работЫ  вполне с о о т в е т 
ствовала его натура, в вЫсшей степени аккуратная, 
настойчичая, непреклонная. МаленЬкий, прямо крошеч
ный человек и внешне вЫраЖал э т у  ак к у р атн о сть  и 
п остоянство . Одевался он всегда безукоризненно, носил 
цветнЫе галстуки, на руке тяЖелЫй браслет, бЫл 
сдерЖан и молчалив. Товарищи по круЖку звали его 
ф рантом . Но э т а  внешняя красивая оболочка не бЫла 
пустЫм э с т е т с т в о м , она бЫла органической его по
требн остью . Так она и воспринималась. Не даром Му
сато в  тогда Же прибавил к своей фамилии измененное 
имя деда—Борисов. Словно э т а  видимая ар и сто кр ати ч 
н о сть  ему нуЖна бЫла как тяЖелЫй браслет  на руке, 
как цветной галстук. Наиболее обеспеченный из круЖ- 
ка, добывавший средства о т  продаЖи по частям  дома 
в С аратове, М усатов, конечно, мог позволить себе э т о  
«ф рантовство». М усатов  уЖе то гд а  выдавался из круЖ- 
ка, знал себе цену, товарищ и молчаливо признавали его 
превосходство, как и его «ф рантовство», оЖидали о т  
него «будущего».

Кроме круЖка худоЖников М усатов  в т е  Же годЫ 
ч асто  бЫвал в круЖке некоего Н. Брянчанинова, воло
годского помещика, э с т е т а  и гурмана, проживавшего 
последнее наследство о т  какого - т о  родственника. На 
квартире Н. Брянчанинова собирались молодЫе а р т и 
с ты , начинающие писатели, поэтЫ , худоЖники, книго
любы. Из круЖка «Рязанской коммунЫ» бЫвали толЬко 
Россинский и М усатов. НасколЬко М усатов производил 
впечатление уверенной художественной силЫ на своих 
сотоварищ ей по школе, настолько в эт о м  круЖке он



бЫл другим, терялся... М. Н. КартЫ ков рассказы вает, 
ч т о  М усатов производил впечатление человека, не 
имеющего никакой верЫ в себя, чрезвычайно застенчиг 
вого, молчаливого, незаметного. К нему установилось 
даЖе немного полупренебреЖителЬное отнош ение, за 
глаза его не назЫвали по имени, а звали «байковЫм одея
лом», потом у ч т о  худоЖник носил моднЫй тогда серЬш 
клетчатЫ й пидЖак, такой  Же Ж илет и серое палЬто. Из 
всего круЖка молодеЖи М усатов  подруЖился с поэтом  
СавиновЫм, горЬким пЬяницей,сифилитиком, острословом , 
Жившим в ЧиЖовских номерах против стар о го  универ
с и т е т а . М усатов оченЬ любил Савинова за т о , ч то , 
как говорил он, т о т  не похоЖ на других, не такой , как 
все. Он написал ему две картинЫ, komopbie долгое вре
мя висели над кроватЬю Савинова. Впоследствии они 
куда - т о  исчезли. ВЫдерЖаннЫй в сине - ЖелтЫх и 
зеленЫх тонах , написан бЫл на одной сад, в саду сто л  
с яркими солнечными пятнами, на другой—ч е й - т о  Жен
ский п о р т р е т  ^игра синего с белЫм^. М усаЛов бЫвал 
у Савинова оченЬ ч асто  и любил слуш атЬ остроумную, 
ч асто  злую и горЬкую речЬ «поэта - неудачника». Ве
роятно, их роднило т о , ч т о  ЖизнЬ к обоим бЫла повер
н у та  не солнечной стороной: сифилитик и урод. Ху
доЖник, т а к  тонко  чувствовавший красоту, имевший 
п о тр еб н о сть  даЖе во внешней красоте, — в костю ме, 
обуви, браслете, — не мог не видетЬ, не зам еч ать  своего 
злосчастного горба, не мог не с т р а д а т Ь  о т  тяЖ елого его 
груза за спиной. Разве он не закрЫл его стЫдливо пла
щом на одном из своих ранних а в т о п о р т р ет о в ?  Не взирая, 
однако, на несомненно грустнЫ е переживания о т  урод
с т в а , ЖизненнЫе силЫ бЫли т а к  могучи, ч т о  в э т и  годЫ 
М усатов  неуклонно рос, как худоЖник. МаленЬкая комна
т а  М усатова в Юшковом переулке бЫла завалена множе
ством  папок срисунками,этю дов,картин. Поездки на л ето  
домой в С аратов  еще более увеличивали э т о  количество.



ДороЖнЫе алЬбомЫ гуашей М усатова свидетель
с т в у ю т  о самЫх широких замЫслах худоЖника, о чрез
вычайном их разнообразии при неизменном блестящ ем 
выполнении. М усатов сознательно и уверенно «пробо
вал» себя во многих Жанрах, отЫ скивая настоящую, 
подлинную, толЬко ему свойственную дорогу. Б альбо
мах находим совершенно неоЖиданнЫе работЫ  и бЫ то- 
вого характера, и чи сто  психологического, и декора
тивного, и пейзаЖного. Такой размах указы вает о боль
ших худоЖественнЫх возможностях, открывавш ихся в 
М усатове с каЖдЫм новкм годом.

«Бот молебен на станции,— пиш ет ТугендхолЬд,— 
с ц вети сто й  толпой крестЬян в розовом, голубом и 
лиловом, нарисованнЫх мастерскими, уверенными силу
этам и, — сценка, полная сочности, свеЖ ести и харак
т е р а  (как характерна х о тя  6bi девочка с небольшой 
крЫсиной косичкой!]. Б о т  какая-то  загадочная столовая, 
с японским фонарем, с Женщиной, у которой осиная, до 
Жути тон кая  тали я  и экзотический очерк головЫ, и с 
муЖчиной, сидящим точно «на иголках». Б о т  еще более 
страннЬш и острЫ й набросок,— у стоянки парохода> 
где у дамЫ, сидящей на скамейке, какие - т о  змеевид- 
нЬ:е, хищнЫе руки в перчатках и узкая Ж уткая голова,— 
набросок, которЫ й, казалось 6bi, моЖно приписать ка
кому -нибудЬ японцу, Т у л у з-Л о тр ек у  и кому угодно, но 
толЬко не «неЖному» М усатову. З а т о  ес тЬ  здесЬ и 
другой вид на Волгу, с серебристЫ м серпом лунЫ на 
фоне бледно-сиреневого неба и водЫ *». Одновременный 
небольшой этю д  маслом, подареннЬш М усатовЫ м ху- 
доЖнице А. С. Глаголевой, изображающий сидящего на 
земле муЖчину кавказского ти п а  в белой м атроске и 
широкой белой шляпе, таки х  Же размеров этю д  •< Де
вушки на диване» в белом п латЬ е с кое-где брошеннЫ

* Журнал «Аполлон» за 1915 г. № 8—9, стр. 28—29.



ми голубоватЫми цветочками, какой-гпо весЬ снеЖнЫй, 
хрупкий—удостоверяю т п р и с тр а с т н о с т ь  М усатова к 
голубой и голубоватой гамме, она уЖе господствует 
на его палитре, как «мусатовская» гамма, «мусатовская» 
манера, komopbie будут п о в то р я ть ся  в разнообразных 
о т те н к а х  во всех последующих картинах Живописца. 
ДаЖе в его карандашнЫх рисунках «.Речки» (1892) с т у т  
и сям поднявшими свои кронЫ деревЬями, отраЖеннЫми 
в воде, в « П ортрете  ЖенщинЫ» (1894), в «П ортрете  
отца» (1894) и многих других ч у вству ется  мазок, исклю
чительно Живописная манера, как 6Ы Живописный ка
рандаш, воздух, св ет , переливы, свето тен и . Живописная 
настойчивость, излюбленная тоналЬностЬ  ясно вЫ сту- 
п аю т уЖе в 1894 году, когда на осенней ученической 
вЫ ставке М усатов  вЫ ставил «Этюд» и «Майские цве- 
тЫ». 5 «Этюде \  которЬш долЖен бЫл раздраЖ атЬ <пе- 
редвиЖнические» симпатии тогдашних школЬнЫх запра
вил своей неслоЖностЬю, непосредственностью , •.бес- 
содерЖателЬностЬю->, написана луЖайка с яркою-яркою 
зеленой скамейкой, круглЫм столиком и стулом  на пе
реднем плане, луЖайка продолЖена до второго плана с 
кустам и сирени и сквозЬ тропинку меЖду кустов  си
рени подбегает к белЫм «слуЖбам» помещичЬей усадЬбЫ 
П. А. СлепцовЫх * около С аратова; за зданиями подня
лись деревЬя парка, т а к  композиционно заканчивающие 
картину, начатую  в переднем плане вЫсоким деревом 
около скамейки. СколЬко уЖе в э т о й  вещи воздуха, 
св ета , неба, голубоватой дЫмки! СколЬко уЖе в ней 
звучи т «сердечнЫх струн» будущего М усатова! Э т о т  
«Этю д; словно 6Ы напоминает «наш», «русский», просе

* Управляю щ им имения «Слепцовки», названной так по 
фамилии владельцев, был крестный отец М усатова—Д. О. Г аври
лов. Художник проводил у него лето 1894 года и сделал 
«Этюд».



док, вЫходящий к болЬшаку с зеленЫми шелковЫми бере
зами и в нем пропадающий.

Р а б о та  «Майские цветЫ» * по праву долЖна счи
т а т ь с я  одной из сильнейших вещей М усатова как по 
технике, т а к  и по Живописи, во все ученические годЫ. 
Чего с т о и т  э т а  непринуЖденностЬ, п р о с т о т а  замЫсла 
худоЖника: он хотел  поигратЬ белЫми пятнам и платЬев 
двух маленьких девочек, обрамленнЫх бледно-розовЫм 
цветением яблонЬ, на зеленой травке, у стенЫ  дере
вянного небольшого дома, распахнувшего окна к арома
т у  цветущих яблонЬ. БелЫе девочки перекидЫвают 
краснЫй мяч, где-то  невидное солнце л Ь ет  свои о т 
таявш ие после зимЫ лучи, стен а  дома «добрая», нагре
т а , воздух свеЖ и радостен, весенне тепло, весело, при- 
волЬно, не усидели дома маленЬкие игрунЬи. П релестная 
вещЬ — сплошная декорация, пропитанная огромной лю- 
бовЬю к миру, к его краскам, толЬко краскам, к его 
чудеснЬш сочетаниям  цветов, детей , луЖайки, домов, 
тающих и плавающих в зеленом майском воздухе. Все 
слилосЬ, соединилось, гармонически заканчивает весен
нюю гармонию возрождающейся теплой, родной, зеле
ной земли. Обе э т и  вещи впервЫе бЫли воспроизведены 
в «Иллюстрированном каталоге XVII вЫ ставки картин  
учеников 1894 года», сохранившем нам работЫ  то в ар и 
щей М усатова, показывающих своеволЬное своеобразие 
его тв о р ч еств а . БолЬшая ч астЬ  работ, начиная с пор
т р е т а  Бакала, написанного Н. С. УлЬяновЫм* * на об- 
лоЖке, и кончая работам и В. Российского, Ю. Игумно
вой, Жуковского, БялЫницкого -Бирули, Молова, ПЫЖева,

* Третьяковская галлерея.
* * Художник, мало талантливый, из «Московского Товари

щества художнико.» впоследствии. Мусатов звал ею за краси
вую внешность «фатом», а Н. П. Ульянова, мастера нервного, 
очаровательного,—«психопатом».



Волочинкова, В. Комарова, Кравцова, В. Слободчикова, 
Е. Александровой, В. Соколова, П. Серегина, Михайлов
ского, Нерадовского, В. Андреева, К. Спасского, Барыш
никовой, Я. КолЫниченко, В. Станкевич, Гермашева, 
И. Рыбакова, А. Глаголевой—проникнуты «передвижни
ческим» настроением, «передвиЖническим» подходом 
к тем е , их манерою, стилем  Маковских, Переплетчи- 
ковЫх и Сорокиных. ТолЬко р аб о та  И. Бакала «Вечер», 
изображающая молодЫх муЖчину и Женщину, сидящих 
друг против друга на болЬшом балконе, остан авли вает  
внимание и вЫ дается своим исполнением. Такую вещЬ 
мог написатЬ и М усатов. Школа подавляла индиви
дуальность — не всякий, как М усатов, мог защ ищ ать 
ее. И в о т  резулЬтатЫ : один М усатов  создал неумираю
щие худоЖественнЫе ценности, все его вЫшепере- 
численнЫе товарищ и безъименнЫ, как худоЖники, их н ет. 
Любая из р аб о т  М усатова то го  времени полна Живо
писности, колорист родился, почти  вЫрос, зр е е т , г о то 
ви тся  с о зд ать  будущие свои совершенные вещи, носит 
в себе и как 6Ы делает  этюдЫ  к ним. Чрезвычайно 
любопЫ тен один эпизод т е х  л е т . М усатов  написал 
маслом этю д  «Ге с учениками», но увлечение личностЬю 
Ге и его блестящ ими речами ни в какой мере не о т р а 
зилось на художественной сам о сто ятель н о сти  М уса
то ва : этю д  сделан в лиловЫх и зеленЫх тонах. Весной 
1895 года М усатов  реш ает  порватЬ  со школой: его 
м ан и т ПариЖ. М усатов разделил тогдаш нее общее увле
чение художественной молодеЖи ПариЖем, но, бЫ тЬ мо- 
Жегп, его увлечение бЫло несколько углубленнее и строЖ е. 
Во всяком случае известно, как много он работал  там , 
в т о  время как его русские товарищ и не мало о т д а 
вали времени «всем впечатленЬям бЫтия». Вгпечение 
это го  л е т а  М усатов  вм есте  с Россинским совер
шил п у теш естви е  в КрЫм и на Кавказ. Жили в Кисло
водске, БорЖоме, Б атум е, Алупке, бЫли на вершине



Призраки.





Казбека. Мусашов изменил своему обыкновению— плано
мерно и много р а б о т а т ь . Видимо, природа КрЫма 
и Кавказа поразила его, «задавила» впечатлениями. Хогпя 
в Кисловодске он и писал родную березку, чахлую и ху
дую У подноЖЬя горЫ, чем вЫзвал насмешки Россий
ского в однолюбии, но уЖе на вершине Казбека написал 
этю д  белЫх горнЫх вершин и синего неба, з а т е м  «Гру
зина», «Водопой» (горная речка с горцами на конях у во
допоя), «Море» (в несколЬких вариациях), «МалЬчик-юнга», 
сКрЫмский дворик в лунную ночЬ», «Кавказский вид» 
и др. Всего за легпо, однако, М ус ато в  написал до два
дцати этю дов. Поездка в КрЫм и на Кавказ, несомненно, 
обогатила его красочную гамму, повысила ее колори
стическую  интенсивность, усилила любовЬ его к бело- 
сине-голубой тоналЬности. Через несколЬко л е т , Живя 
в ПариЖе, он вспоминал свою поездку и писал: «Хотел 
6Ы сноза я побродитЬ по скалам, побЫтЬ в деревушке, 
где и помину н е т  о сутолоке, хотел  6Ы подЫшатЬ 
прозрачными голубЫми далями, щ уритЬся и раскрЫ ватЬ 
глаза на блистаю щ ие горнЫе снега, д атЬ  сердцу заме
р е т ь  при взгляде на долину внизу,— я т а к  давно не ви
дел это го  серебристого, солнечного с в ета , рассЬтан- 
ного на каменистой глуши. В ПариЖе масса вещей, и не 
видишЬ самой главной, — глаза разбегаю тся. Я испЫ тал 
т о  Же самое чувство на Кавказе и не мог что-либо 
т а м  написатЬ. Но теперЬ  я прекрасно виЖу все его 
характерны е детали  и в т о  Же время весЬ его ансамбль. 
Мне каЖ ется, ч т о  сейчас я мог 6Ы многое рассказать  
о Кавказе». Воспоминание о Кавказе, как воспоминание 
о «серебристом солнечном с в ете , рассЫпанном по каме
нистой глуши»,ярко рисует М усатова,колориста преЖде 
и ранЬше всего. Такой счистой» ЖивописЬю и бЫл голубой 
этю д «Замок ТамарЫ», написаннЫй много л е т  спустя.

ОсенЬю 1895 года М усатов  приехал в ПариЖ. Давно 
лелеемая м еч та  осущ ествилась. С какими чувствами



приехал М усатов  из России, убедительно рассказы ваю т 
следующие его слова. «Сюда с т р е м я т с я  из России моло- 
дЫе худоЖники (komopbie, наконец-то, начинаю т п роти 
р а т ь  глаза), начинаю т пониматЬ, ч т о  в России ничего, 
кроме всеобщей oxombi к спячке, они не получают. 
Я оч нЬ рад это м у  — скоро искусству будет легче в 
России. БедЬ до сих пор у нас понимают искусство, 
как дикие люди, как варварЫ, как дети». Оценка, 
конечно, бЫла несколько резка, не совсем справедлива, 
в России искусство всегда понимали и даЖе глубоко, 
в России бЫла всегда толЬко техническая о т с т а л о с т ь , 
техническое неумение, скверная школа. Молодому э н т у 
зи асту  Россия не могла д атЬ  техники, технологии 
искусства. Б вышеприведенной ц и т а т е  М усатов  обоб
щил школу с образом России. Поселившись с художни
ком Ш ервашидзе на М онмартре, М усатов начал рабо
т а т ь  в ателЬ е Фердинанда Кормона, знаменитого пре
подавателя, м астер а  рисунка, но ав то р а  екучноватЫх 
по Живописи карти н  «КаменнЬш век» и «Каин». -Как 
преподаватель, Кормон напоминал Ч истякова, х о тя  6Ы 
по одному признаку, ч т о  через школу одного прошло 
много замечателЬнЫх французских худоЖников, в м астер 
ской другого р зб о тал  ряд выдающихся русских худоЖни
ков. Э т у  сравнительную  оценку М усатов т о т ч а с  Же 
и делает, как толЬко начал р а б о т а т ь  у Кормона, 
находя «много общего» у него со своим петербургским 
учителем. Еще, каЖ ется, никогда М усатов  не работал  
с тако й  ЖадностЬю, с какой он начал р а б о т а т ь  у 
Кормона.

«Б ателЬ е  Кормона я начал р а б о т а т ь  д ей ств и тел ь 
но на второй  денЬ, как приехал,—пиш ет худоЖник. Э т ю 
дов я своих ему не показЫвал, а начал прямо рисоватЬ. 
Дело, каЖ ется, пошло успешно, благодаря том у,—ч т о  
рисование здесЬ именно т о , о котором я м ечтал . Про
рисовать таки м  образом я думаю весЬ э т о т  гол — до



л е т а . Кормой оченЬ похоЖ на академического профес
сора Чистякова. Э т о  невысокого р о ста  худой старик, 
зам ечательно энергичный. Говорит он оченЬ б Ь ктро  
и много и говорит не стесн яясь , т а к  ч т о  ученики его 
боятся, и он крепко их пробирает и весЬма основа
тельно. П оправлять работЫ  он приходит два раза 
в неделю. Р аб отаю  о т  8 до 12. О стальн ое время рабо
таю  дома или броЖу по картиннЫм галлереям и по 
ЦариЖу». Словно 6bi оберегая себя о т  столкновений с 
Кормоном, которому «мусатовская» тоналЬностЬ  долЖ- 
на бЫла показатЬ ся чуЖдой, как она бЫла чуЖдой в 
Академии и в Школе, М усатов  не показал учителю  своих 
ЖивописнЫх этю д о в—нагшор-мортов, а начал рисоватЬ, 
толЬко рисоватЬ у Кормона. С одной сторонЫ , М уса
то в  сознателЬно уклонялся о т  столкновении, зная Жи
вописную манеру Кормона, с другой сторонЫ, он ревни
во охранял свою художественную независимость, опа
саясь неволЬно влияния на себя Живописи Кормона, 
М усатов, как видим, знал, ч т б  ему нуЖно бЫло в 
ПариЖе, зачем  он приехал сюда. «УЖ я и с ч е т  потерял, 
которЬ т делаю рисунок»,—пиш ет он, доволЬнЫй резуль
т а т а м и  своей работЫ  у Кормона. И т у т  Же с удоволь
ствием сообщ ает о своем учителе, к с т а т и , раздраЖеино 
вспоминая «российских наставников»: «Кормон беспоща
ден ко всем безразлично. Одним взглядом он зам еч ает  у 
каЖдого ошибки. Его поправки и рассуЖдения замеча
тельно вернЫ. Его слова убедителЬнЫ по своей правде и 
прямоте. Они никогда не дЫ шат напЫщеннЫм и дурацким 
апломбом профессора Сорокина или туманнЫми и х и т - 
рЫми до глупости замечаниями других наших Жрецов 
искусства». Т у т  Же он с т р ем и тс я  д атЬ  себе о т в е т  
УяснитЬ разницу меЖду Кормоном и русскими учителя
ми, заслуживающими при знательн ости , вскрЫ тЬ раз
личие художественной средЫ России и ПариЖа. 
«Кормон, Ч истяков и Коровин,— реш ает  М у сато в ,—



слуЖ ат одним и т е м  Же принципам в искусстве. Э т о  
т е м  более удивительно, ч т о  мирЫ, создавшие их, т а к  
разнородны и разделены таким и громаднЫми простран
ствам и: французское искусство, русская академия
и московская школа. Они не похоЖи. Коровин—меланхо
личен, Ч и стя к о в — хитрец. Кормон— прям, Коровин—ху
доЖник с тонкими нервами и чушкой душой—габ и т  Жиз- 
нЬю, Ч и стяков—простой крестьянин, пробивал дорогу в 
среду ар и сто кр ато в , Кормон—сам ар и сто к р ат , вполне 
обеспеченный, мог итпш  прямо, не насилуя себя. Потому 
Ч истякова многие не понимают, он и м еет  много вра
гов, Кормон Же пользуется а в то р и тето м » .

Прошло ш естЬ  месяцев. Рвение к р аб о те  бЫло на
столько  необоримо, ч т о  худоЖник немного недоволен 
собой, брюзЖ ит, сом невается, у т е ш а е т  себя... <Я рабо
т а л  мало—всего 4 часа в денЬ. И все толЬко рисо ' 
ввл. Я чувствую , ч т о  сделал успех. Я нашел т о , 
ч т о  мне представлялось нуЖмЫм ранЬше. Я бЫл совер
шенно согласен с то ю  теорией  рисования, которую  
в ш естЬ  месяцев начал пониматЬ. Я, конечно, мог 6bi 
зан и м аться  целЬш денЬ, то гд а  успех бЫл 6Ы самЫй 
существенный, но я не раскаиваюсь, ч т о  эт о го  не сде
лал, ибо я хотЬ  немного познакомился с ПариЖем. Я в 
э т о  время хотЬ  сколЬко-нибудЬ изучил Лувр и Люксем
бург. Особенно Лувр по своей школе ничем незаменим. 
Там вЫ найдете своих любимцев, т а м  вЫ увидите 
громаднейшую коллекцию рисунков классических м а с те 
ров, которая  о т к р о е т  глаза на многое необходимое 
для знания».

Лувр, Люксембург, частнЫ е собрания с Моне, Сис
лей, Писсарро, Бенар, Б астЬ ен  - ЛепаЖ, ч ас т о  посещае
мые МусашовЫм, как 6Ы заменяли для него собственную 
ЖивописЬ, утоляли его «добровольный» Живописный го
лод. По перед отъездом  на л е то  в С аратов  худоЖник 
загрустил и огорченно записал в своей те тр а д к е : «Я сде-



дал болЬшую ошибку, я на 6 месяцев забросил Живо
пись—и в р е зу л ь т а т е  я menepb потерял  приобретенные 
в ней mponbi. Я ее почти забЫл. Я не хотел  поддаться 
давлению патрона, но я мог р а б о т а т ь  после 12, т . - е .  
гарантируя себя о т  его советов. Я menepb решил сде- 
дашЬ т а к  на будущий сезон». Э т а  добровольно - нало
женная на себя М усатовЫ м «художественная эпитемия» 
лишний раз д а е т  указания на серЬезностЬ требований 
к себе худоЖника. Живописный тем п ерам ен т рвался на- 
руЖу, хотелосЬ писатЬ  красками, но М усатов  сдерЖи- 
вал себя, упорно и сосредоточенно учился ри соватЬ , 
толЬко рисовал. Б записнЫх книЖках находим много за
рисовок разнЫх человеческих лиц, и почти повсюду ука
зания о назначении красок для них. В одной из т е тр а д о к  
находим целую Живописную программу — «сделатЬ cnbim 
над Женской головой в п о р т р е т е  на воздухе, не с т е 
сняясь яркостЬю  красок. Все лицо б удет  голубое, яркое, 
лиловое, зеленое».

С толЬ «мнемоническая» ЖивописЬ, однако, получала 
реалЬное осуществление, едва худоЖник на л е то  уезЖал 
в свой родной С аратов: он писал красками. Так, после 
первого зимнего сезона в ПариЖе М усатов  летом  напи
сал в С аратове  этю д  молодой ЖенщинЫ (сестрЫ  худоЖ
ника) в саду, в котором  как 6Ы вЬтолнил задание, сде
ланное себе в ПариЖе. Следующим лето м  написал этюдЫ  
к задуманной картин е «Maternite», «Садовник», «Голова 
садовника», «Женщина в качалке», несколЬко этю дов сада. 
Наверное даЖе этюдЫ: «В cafe» и «У Эйфелевой башни» 
сделанЫ бЫли по пам яти  в С аратове, как по п ам яти  о 
кавказской поездке; сп устя  несколЬко л е т  худоЖник 
писал «Замок ТамарЫ». ЭтюдЫ э т и х  л е т  показЫвают» 
под каким сильнейшим влиянием париЖских импрессиони
стов находился М усатов. Он усвоил даЖе манеру накла- 
\bmamb краски, не смешивая, параллелЬнЫми мазками. 
Возвращаясь в ПариЖ, М усатов  снова становился при



леЖнЫм учеником-рисовалЬщиком. Своих ЖивописнЫх 
этю дов он ие показЬтал Кормону несколЬко л ет . ТолЬко 
рассшаваясЬ со старЫ м учителем, продемонстрировал 
их: Кормон бЫл несказанно изумлен на худоЖника, т а к  
сказатЬ , обманувшего его надеЖдЬ1, и вЫсказал полное 
неодобрение еще одному представителю  импрессиониз
ма, чуЖдого ему.

М усатов, несомненно, в первую Же зиму пребывания 
у Кормона сознал некоторое н е с о о тв е тс тв и е  работЫ  
у это го  превосходного рисовалЬщика и посредственного 
Живописца. БроЖденное, художественное влечение к деко
р ати вн о сти , краскам, болЬшим полотнам, даЖе к фреске 
после того , как он увидал в ПариЖе работЫ  Пювис - де- 
Шаванна, не могло о с т а т Ь с я  в равновесии. М усатов о т 
дал свое сердце Пювис - де - Шаванну с первой встречи, 
назЫвая его «самЫм болЬшим худоЖником» то го  времени, 
ф о то гр аф и я  со св. ЖепевЬевЫ Пювис - де - Шаванна 
долгие годЫ висела в его квартире. ОсенЬю 1896 года 
М усатов  сделал nonbimky п о сту п и ть  в ученики к Пю
вис - де - Шаванну. Он торопился в ПариЖ ранней осе- 
нЬю, чтобЫ  успетЬ  п о сту п и ть , но пришлосЬ разочаро
ваться . «Я все время боялся, ч т о  к моему приезду он 
возЬмет да пом рет,— писал худоЖник из ПариЖа своей 
м атери ,—ведЬ ему уЖе за сем ьдесят л е т . Но он сделал 
хуЖе — Женился и перед свадЬбой закрЫл свое ателЬ е 
По приезде сюда я разЫскал квартиру эт о го  новобрач
ного и явился к нему часов в девятЬ  у т р а . Я за с т ал  
его в бледно - сиреневом х ал ате  и вЫсказал ему свое 
Желание. И он, х о тя  и проникся чувством  уваЖения к 
моему стремлению, но все - т ак и  с грусгпЬю заявил, ч т о  
уЖе болЬше учеников не им еет. Еще собираясь examb 
сюда, я предвидел тако й  исход и предполагал в таком  
случае усхатЬ  в Мадрид, чтобЫ  поучитЬся на Вела- 
скезе. Но теперЬ  я отлоЖил его на неопределенное время 
и опятЬ  работаю  у Кормона».’ ПопЫтка р а б о т а т ь  у



гениального м астер а  окончилась неудачно. М усатов  
продолЖал о с т а в а т ь с я  у Кормона еще два года, полу
чал одобрения на внутренних конкурсах {в Жюри бЫли 
бонна, Жером, Эмбер), произносил речи на ученических 
обедах в ч естЬ  учителя, спрашивал его мнения о своих 
работах  почти через десятЬ  л е т  (в 1905 году), волно
вался в оЖидании о т в е т а , но все Же не мог не чувство
в а т ь  значительного духовного томления, не найдя в 
Кормоне Живописца.

ПребЬтание в ПариЖе имело огромное значение для 
дальнейшей сам остоятельн ой  художественной дороги 
М усатова. В С ар ато в  вернулся не юношески - ищущий 
ученик, а п о д л и н н ы й , зрелЬш м астер , созревший в ре
зу л ь т а т е  общения с таким и худоЖественнЫми сокро
вищами, как Лувр, Люксембург, импрессионисты, ПариЖ

Формированию художественного миросозерцания 
способствовал такЖ е теснЫй товарищеский круЖок в 
составе  таки х  своеобразных м астеров как Кругликова, 
Кузнецов, Ш ервашидзе и друг. Компания ч ас то  бЫвала 
вм есте в музеях, т е а т р а х , на концертах, на вЫ ставках, 
совершала поездки за город, бЫла юна и полна духовнЫх 
сил. Первое впечатление о т  ПариЖа, когда М усатов  
писал—«ПариЖем я оченЬ доволен, он за х в а т ы в а е т  меня 
своею энергией, и если не у то м и т , т о  навряд ли я по
чувствую здесЬ скуку: броЖу целЫми днями по улицам 
и совершенно забЫваю, ч т о  тако е  у с тал о с ть » —бЫло об
щим и для русских приятелей М усатова. Они Жили денЬ 
за днем, набираясЬ впечатлений о т  неисчерпаемой ими 
художественной обстановки ПариЖа, обмениваясь ими, 
переЖивая их. Кормон в конце концов имел значение для 
М усатова оченЬ небольшое. Б общем надо ск азать , ч т о  
рисунок М усатова безусловно усовершенствовался в Па
риЖе у Кормона, но все Же рисунок неизмеримо о т с т а в а л  
о т  колориста М усатова, он вообще никогда не бЫл вир- 
туознЫм, мастерским, а скорее средним, скромнЫм по



силе линии. БудЬ у М усатова рисунок в с о о т в е т с т в и и  
с его палитрой, бЫ тЬ моЖ ет, имя великого худоЖника 
бЬяло 6bi неотделимо о т  него. Но это го  не случилось, 
ПариЖ в целом 6biA влияющим формовщиком художе
ственной техники М усатова.

После тр ех летн его  с перерЬтами пребывания в Па
риЖе, М усатов  «насЫшился» сутолокой и суетой  и ис
кусством  мирового города, зах о тел  сам остоятельного  
тв о р ч еств а , его потянуло в роднЫе м еста . К л ету  
1898 года он приехал в С аратов, поселился в маленЬком 
флигеле своего дома с садом и проЖил т а м  до 1903 года, 
изредка вЫезЖая в Москву.

Ученические годЫ окончились. Началось осущ ествле
ние худоЖестпеннЫх замЫслоб.

Первой крупной вещЬго бЫл »А в то п о р тр ет» , находя
щийся теперЬ  в Петербургском русском музее. ХудоЖник 
изобразил себя и сестр у  в саду у сто л а  с брошеннЫми на 
нем розами. Ярко освещена листва  кустарника, тр ава , 
краски молодЫ, свеЖи, как э т а  идущая по саду весна. 
Ко времени создания « А вто п о р тр ета»  о тн о си тся  ке- 
сколЬко этю дов сада и голЫх малЬчиков в саду. Му
с а т о в  любил деревЬя с каким - т о  исключителЬнЫм 
постоянством , почти  еЖегодно он делал несколько э т ю 
дов с них, тончайш е вЬтисЫвая узорную листву. 
На л е т о  1899 года он вЫехал в знакомое ему с уче
нических л е т  имение «Слепцовку». Э т о  л е то  имело для 
худоЖника особенное значение. М ечтателЬ н ая  душа 
М усатова о стр о  и болЬно восприняла ушедшую навсегда 
ЖизнЬ стар о й  усадЬбЫ, ее тишину, ее «обветш алую 
прелестЬ». Тихо дремлющие, спокойнЫе, опустелЫ е залЫ, 
белЫе колоннЫ, парк, руинЫ, — все э т о  глубоко поразило 
его. М усатову привиделась в э т о м  прошлом «гармония», 
которой т а к  хотело его сердце. Он воспринял старую  
усадЬбу исключительно поэтически, она предстала пе
ред ним, как видение kpacombi. В поисках kpacombi, среди
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казавшейся ему грубой д ей стви тельн ости , не привлекав
шей его сердце, сквозЬ Жаление ушедшей навсегда эпохи, 
людей, даЖе костю мов их, б езм ятеж н ости  и спокой
ствия, вдруг перед его глазами стал и  немЫе и ЖивЫе для 
него свидетели прошлого, доживающие здания, парки, 
залЫ, безделушки. Как будто  т у т ,  рядом, еще недавно 
ушли^люди, их надо найти, оЖивитЬ. М усатов  о тн Ь те  
бЬл навсегда очарован прошлЫм, его руинами, komopbie 
он населил Женскими печалЬнЫми образами. Бея его 
дальнейшая художественная р аб о та  е.стЬ толЬко мно
гократное вЬфаЖение одной и т о й  Же идей, мЫсли, со 
все повышающейся техникой вЫраЖения ее.

М усатов  задумал то гд а  Же написатЬ картину 
«Гармония». Бее л е т о  писал этюдЫ  к ней и эскизЫ. 
Старуш ки, сидящие девушки, кавалерЫ, старинная ме- 
белЬ, Женские головЫ, Interieur’bi, розовЫе облака сменя
лись одно за другим. К артина вЫнашиваласЬ трудно. 
Б первом болЬшом этю д е «Гармонии» дан бЫл вечер 
после доЖдя с тучей , уходящей по темнеющ ей лазури. 
На белой громаде облака дроЖит за к а т . Б глубине кар
тинЫ в сумерках с т о я т  стариннЫ е «усадебнЫе слуЖбЫ». 
По стен е  дома взобрались rycmbie заросли дикого вино
града, напоеннЫе доЖдем. На переднем плане скамейка. 
На одном из эскизов облако каЖ ется близким, огромнЫм. 
Молодой муЖчина в синем камзоле декламирует стихи 
двум девушкам. Б 1900 году, наконец, М усатов  пиш ет 
голубую «Гармонию» в т о м  виде, в каком она дошла до 
нас. Озаренная заходящим солнцем, плЫ вет прозрачная 
облачная глЫба, как 6bi хрустальная грандиозная лю
с т р а . На переднем, плане зеленая скамейка и две Жен
щины, сидящие на краешках стулЬев, вЫтянувшиеся 
вперед, слушающие деклам атора, читаю щ его стихи  из 
голубЫх сумерок. Вдали равнодушно и безучастно сидит 
старуш ка и напряженно ч т о - т о  дум ает свое, вспо
минает... Одновременно с работой  над «Гармонией»



пиш утся «Quand les lilas refleuriront», «Осенний мотив» 
и «Романс без слов». Те Же образЫ, углубление темЫ , 
новЫе ЖивописнЫе достижения. ТрелЬяЖ боскета, гр у с т 
ные Женщина и муЖчина, робкие лучи солнца забрались 
в комнатЫ, сколЬзят, а не с в е т я т , касаю тся платЬя, 
стен , мебели, лирика увядания, тлен а, пряного запаха 
венков, ЖаЖда любви, ласки, неЖности. М усатов вЫшел 
на свою «прирожденную» дорогу, нашел себя, свое лицо, 
свою манеру.

З а  год до написания «Гармонии» М усатов  вступил 
в «Московское товари щ ество  художников» и с 1899 года 
начал вЫ ставлятЬ  на нем свои картинЫ. МоЖно ска
з а т ь ,  «друЖнЫм неодобрением» в стр ети л а  пресса по
явление М усатова. Так бЫло, т а к  будет. «Далеко шаг
нули московские имрессионистЫ, но далЬше их всех 
ушел Живописец М усатов,—писали «Новости».—Его еще 
пом нят учеником нашей стар о й  Академии, где ему не 
удалосЬ порядочно научитЬся рисоватЬ с гипсов, и вот , 
«убоявшисЬ безднЫ премудрости», он несколько л е т  про
вел в ПариЖе, «довершая» свое художественное образо
вание. ТеперЬ он вернулся и разразился на э т о й  вы
став к е  целой серией синих картин , в komopbix ни один 
мудрЬш философ не доискался 6Ы смЫсла». В поисках 
«смЫсла», тенденциозности, «рассказа», «иллюстрации» 
проглядели блестящ ее Живописное дарование. «А в о т  
еще «СемейнЬш п о р тр ет»  В. М усатова,—не о т с т а в а л  
«СЬш О теч ества» ,— такого  ц вета , ч т о  трудно опре
дели ть, чем, при каком освещении и даЖе зачем он напи
сан. Э т о  н азы вается  писатЬ натуру  та к , как ее ви- 
дишЬ, как на ф отографических снимках, сделаннЫх п о р т 
ретны м  объективом, где предметы, находящиеся на 
первом плане, вЫходят по размерам болЬше огпдаленнЫх 
предм етов, т а к  в о т  и в Живописи некогпорЫе с т а 
раю тся  создатЬ  так и е  ракурсы». Не сочла возмоЖнЫм 
о с т а в и т ь  без внимания и соответствую щ и х  указаний



да Же правительственная г а з е т а  «Россия». «5 своем 
роде оригинален такЖ е худоЖник 5. М усатов ,— сооб
щала она,—Ученик «пленериста» Кормона, э т о т  худоЖ
ник пораЖ ает своим крайним импрессионизмом и на
ряду с эти м  тяготен и ем  к cmapbiM стилям, в особен
ности  к стилю  Людовика XV. В э т о м  духе он экспони
р у е т  две картинЫ: на обеих фигурЫ написанЫ на воз
духе, благодаря чему они хорошо вЫделяются. З а т о  
с пейзаЖем худоЖник переусердствовал в импрессио
низме. Таких кочанообразнЫх, маленьких деревЬев, какие 
он изобразил на одной картине, н ет , и, конечно, не 
бЫло в эпоху белЫх париков и фиЖм».

Конечно, худоЖник внутренне мог толЬко ухмЫлятЬ- 
ся над тако й  «критикой», но он не мог не с ч и т а т ь 
ся с ней, ибо она отраЖ ала низкий уровенЬ общ ествен
ного понимания искусства, в э т о й  среде приходилось 
Ж итЬ и р а б о т а т ь . Ни к одному, каЖ ется, из русских 
худоЖников в тако й  мере не применимы слова п о эта  
Веневитинова:

Не ищ ет вчуже утеш енья
Д уш а богатая собой,

как к М усатову, но все Же он долЖен бЫл вЬ тоситЬ  
весЬма тяЖелЫе впечатления при чтении эти х  отзЫвов; 
они мгновенно, но долЖнЫ бЫли «пониЖатЬ» его творче- 

"скую продуктивность. Не могли не влиятЬ подобные 
«критики» и на покупаемостЬ картин , ч т о  при небольших 
материалЬнЫх д о ст а т к а х  М усатова, получаемЫх, по 
словам худоЖника Н. П. УлЬянова, о т  продаЖи по частям  
(то  крЫлЬца, т о  амбара, т о  каретника] саратовского 
дома, имело болЬшое значение. М усатов  становился т о 
гда дорогим и близким толЬко лишЬ оченЬ ограничен
ному кругу. Ш ирокая популярность не пришла до сих пор, 
а большинство даЖе совершенных вещей М усатова бЫли 
куплены или накануне его см ерти  или на первой и в т о 



рой посмергпнЫх вЫ ставках. Видимо, помимо личной при
вязанности к своему саратовскому саду, привЫчнЫх 
условий для тв о р ч еств а , долголетнее пребывание худож
ника вдали о т  центров художественной Жизни объяс
нялось невозможностью ЖитЬ «на картинЫ». По край
ней мере, как толЬко обозначился некоторы й м атери - 
алЬнЬш успех через т р и  года, М усатов покинул навсе
гда С аратов.

В 1901 году М усатов  на л е т о  поселился в очарова
тельн ом  имении «Зубриловка» князей ГолицЫнЫх - Про
зоровских, невдалеке о т  С аратова. Перворазрядное по 
архитектурной  красоте  имение толЬко усилило пере
живания худоЖника, зародившиеся в более скромной по
этичной «Слепцовке». ЗабЫвая о «неуспехе» в столицах. 
переЖивая тяго стн у ю  любовную драму, приходя в о т ч а я 
ние о т  своего физического уродства, М усатов с еще 
болЬшей настойчивостью  погрузился в работу, с т р е -  
мясЬ забЫ тЬся в ней, претворяя и воплощая в красочную 
ЖизнЬ дорогие для него образЫ прошлого. ЧуднЫй 
«ВишневЫй с а д \  «Весна», «Куст сирени», «Тополя и 
облака», «Спокойствие», «П ортрет», «Последний луч», 
«Встреча у колоннЫ» —следую т одна за другой. Кра
сочное б о га т с т в о , игра с в е та , пятен , грация линий 
при полном идеалЬном спокойствии, застЫ лости  вос
создаваемых фигур внесли какую - т о  внутреннюю 
ЖизнЬ в э т и  полотна М усатова, они звучат, они му- 
зЫкалЬнЫ. Э т о  л е то  в тв о р ч еств е  М усатова бЫло без
условно исключителЬнЫм. Он достиг т о й  художествен
ной вЫсотЫ, на которую  поднимались толЬко оченЬ не
многие русские худоЖники, он добился п очти  максималь
ного р е зу л ь т а т а  о т  своей палитрЫ.

Уехав из «Зубриловки» поздней осенЬю в С аратов, 
М усатов бЫ стро закончил одну из лучших своих картин 
«Гобелен». Долго вЫнашиваемая внутри, она к ак -то  сра
зу назрела, вЫлиласЬ на полотно. БлеклЫе, бархатнЫ е



шона cmapbix гобеленов с их неЖной п естр о то й  и ка
кой - т о  едва уловимой дЬтчагпостЬю бЫли виртуозно 
воскрешены в м атовой темпере. Одна из грустнейших 
страниц личной драмЫ худоЖника, обобщенная до сим
вола грусти, предстала в «Гобелене». И э т и  о стан о 
вившиеся на каменнЫх плитах девушки в белЫх крино
линах, и белЫй «зубриловский» дом вдали, молчаливЫй 
колокол, созывающий на р або ту  и с нее отпускающий, 
неподвиЖнЫе деревЬя, оранЖерейнЫе цветЫ , цветущ ие 
клумбЫ — полнЫ грусти  затаенной, глубокой, умиротво
ряющей, э т о  тиш ина тишинЫ, отдаленная, стихаю щ ая 
болЬ сердца. Написав «Гобелен», М усатов освободился 
о т  сомнений в своем призвании, иногда омрачавших 
его творческую  работу: физическое несчастЬе как 
6Ы вознаграЖдалосЬ радостЬю  достижения в искус
стве .

Зимой 1901 года М усатов  съездил в Москву и свез 
«Гобелен», «БишневЫй сад», «Последний луч», «Встреча у 
колоннЫ» на вЫ ставку «Московского товари щ ества  ху
дожников». С э т о й  вЫ ставки положение М усатоЕа в 
худоЖественнЫх кругах упрочилось, он переЖил первЬш 
успех: «Гобелен» на конкурсе имени В. Д. Поленова и 
И. Е.' Репина получил первую премию.

«ЛюбопЫтнЫй худоЖник М усатов,—пиш ет уЖе «Со
временник».—Э т о —несомненно двойник К. А. Сомова, но, 
несомненно, более крупного размаха худоЖник и менее 
похоЖий на «калеку - уродца», как окрестил Сомова 
остроумный И. Е. Репин. Так Же как у Сомова в произве
дениях М усатова преобладаю т кринолинЫ, дома, «рас- 
писаннЫе зеленЬю в виде рощи», боскетнЫ е и проч. а т 
рибуты  отЖившей эпохи. Но в о т  чем нам нравится 
М усатов: его кринолинЫ не каЖ утся написаннЫми ради 
простого оригиналЬничания, иначе говоря, он воспроиз
водит известную  эпоху не слепо, а комбинируя в своем 
сти ле прекрасные картинЫ, целЬнЫе и Живописные».



«Вот, например, работЫ  М усатова, — в т о р и т  дру
гой,— о т ч а с т и  напоминающие акварели Сомова. ЗдесЬ 
такЖ е интимная ти хая  ЖизнЬ наших предков, т о  Же 
Желание п ер ед ать  как моЖно блиЖе к правде п росто 
т у  обстановки, поз и т .  п. ТолЬко у М усатова э т о  
вЫходит к а к - т о  шире». Сравнение с СомовЫм прохо
д и т  во всех огпзЫвах. Но, конечно, меЖду изощреннЫм, 
истонченнЫм СомовЫм и М усатовЫ м сходство бЫло 
чи сто  внешним, некоторы м совпадением, некоторой 
близостью  красочной гаммЫ при полном различии в ее 
интенсивности. Более увлеченнЬш современник с т р е 
м ится «рассказать», «растолковать» М усатова. «Бори
с о в -М у с а то в  вы деляется из прочих «товарищей» не 
толЬ ко по стилю , по манере, но и по самому м атериалу 
писЬма,— пиш ет он.—Его «маслянЫе» картинЫ написанЫ 
не маслянЫми красками, а красками яичнЫми (темпера). 
Так писали в средние века, т а к  писались образа и с т ан - 
ковЫе картинЫ в с. - з. Европе вплотЬ до XV века, пока 
братЬ я  Ван - Эйки не вЫтеснили тем перу маслянЫми 
красками. Публика остан авли вается  с недоумением 
перед «Гобеленом» М усатова.

— Как силЬно! Как красиво! Но э т о  не маслянЫе кра
ски! Н ет  неприятного блеска их. Ч т о  э т о ?

— ДолЖно бЫтЬ, маслянЫе краски, разЖиЖеннЫе 
скипидаром — догадЫваются одни.

— ПоЖалуй! А за т е м  по ним прошлисЬ пастелЬю... 
ВЫ за м е т Ь т е , ведЬ э т о  написано на обратной ст о р о 
не холста...

Много споров возбуЖ дает картина. И д ей стви тел ь
но, странною  каЖ ется э т а  техника, позволившая при
д а т ь  краскам м ато во стЬ , не отним ая у них силЫ и не 
делая их поЖухлЫми. Если не Средними веками, т о  про- 
шлЫм сто л ети ем  в е е т  о т  больш инства картин Бори
сова - М усатова. ОдеЖда, прическа, т р а к т о в к а  сюЖ ета 
и в темперах, и в пастелях одинаково стилЬнЫ и и н те



реснЫ. Богп «Весна». Как гармонирует эгпа Женская фи
гурка, отвернувш ая о т  зрителя лицо, с настроением 
цветущ его сада! СколЬко пластики в «Спокойствии» с 
его сиренево - лиловатЫми тонами! Немного вЫчурен 
лишЬ изгиб руки. Гобеленообразпая «Встреча у колон- 
нЫ» уносит нас вглубь времен: Quand les lilas refieuriront, 
dans ces vallees nous reviendrons. И нтересна игра голу
бо вато  - сиреневых тонов в «П ортрете  дамЫ». Шелк 
«changeant» ее платЬя т а к  гармонирует с капризною 
окраскою листвЬ 1.

Творчество М усатова обратило на себя внимание, 
оно еще каЖ ется загадочнЫм, но уЖе влекущим, проис
ходит сближение меЖду худоЖником и зрителем , поэзия 
«зараЖ ает» бессознательно, картинЫ начинаю т поку
п аться .

Л етом  1902 года М усатов снова Ж ивет в «Зубрилов- 
ке», делая бесконечные этюдЫ  дома, сада, роз, ветел , 
листвЫ, травЫ , Женских лиц. АкварелЬ, карандаш, сан
гина, преимущественно тем п ера, не вЫходят из рук. 
Он задумал болЬшое полотно «Водоем». З а  л е то  вещЬ 
обдумана, впечатления сведены в стройнЬш порядок, 
осенЬю, наконец, она создана. М усатов творил тайно, 
никому не показЫвая своих этю дов и эскизов, никому о 
них не говоря, слЫвя за чудака - «декадента», вЫзЬтая 
снисходителЬнЫе усмешки саратовцев. В болЬшой, с в е т 
лой, но низкой ком нате своего флигеля Жил он оди
ноко, уединенно и напряженно работал . В э т у  осенЬ он, 
наконец, Женился на давно любимой девушке — художни
це Александровой. ЖизнЬ его внешне мало изменилась, 
но духовно он почувствовал т а к  недостававш ие ему 
спокойствие и удовлетворение ЖизнЬго. КистЬ его слов
но обогатилась о т  достижения душевной гармонии, 
расцвела, помолодела ограниченная гамма красок, пре
имущественно голубая («Гармония»), серо-блеклЫе полу
то н а  («Гобелен») сменились яркой, силЬной голубой,



лиловой, розовой, зеленой; полнЫй певучий ликующий 
сп ектр  отобразился в Живописи «.Водоема». В. К. С т а 
нюкович рассказы вает, как в э т о  время в Сара
т о в е  образовался около М усатова теснЫй круЖок 
людей, преданных искусству, изредка собиравшийся у 
худоЖника по вечерам, и как в один из таки х  вечеров 
М усатов  ввел их в свою мастерскую , где находилась 
толЬко ч т о  оконченная картин а «Водоем». До то го  
м ом ента ни один из приятелей не видал даЖе э т ю 
дов к э т о й  вещи. Очевидцы бЫли пораЖенЫ, молчали. 
ХудоЖник ти хо  ходил в соседней ком нате, не мешая 
им см о тр етЬ , оЖидая о т в е т а . Но вдруг все зашу
мели, заговорили, стал и  поздравлять растерянного, 
смущенно улыбающегося 'худоЖника. Долгий тр у д  над 
«Водоемом» окончился полной победой, худоЖник бЫл 
вознаграЖден за него.

ВесЬ пестрЬш, яркий солнечный сп ектр  красок при
веден бЫл в р е з у л ь т а т е  onbimoe и nonbimok угадЫвания 
равновесия п ятен  в удивительную, какую - т о  прозрач
ную, светящ ую ся законченность общего то н а . ХудоЖ
ник создал крупнейшую свою картину, самую насыщен
ную по краскам и совершенную по техническому выпол
нению. Любимая Женщина (Жена) сидит у водоема, про
т и в  нее с т о и т  молодая девушка в легкой накидке, 
хрупкая и печалЬная, бассейн с блистаю щей водой о т р а 
ж а е т  белЫе лЬдинки остановившихся, задремавших на 
лазури облаков, о т р аЖ ает  тен и  немЫх деревЬев, летний 
знойнЬш, ликующий денЬ идет, где-то  к а т и т с я  невидимая 
солнечная колесница, купая картину в с в е т е  — в о т  ху
дож ественно правдивая греза худоЖника, для которого, 
бЫтЬ моЖ ет, впервЫе настало  ощущение полного рав
новесия и спокойствия. Грациозный легкий н ал ет  печа
ли, которЬш ч у вству ется  в Живописи «Водоема», т а к  
естеств ен ен  и понятен в худоЖнике, столЬ много с т р а 
давшем еще вчера.



Сон божества.





Венки из васильков.





Л етн и е месяцЫ 1903 года М усатов  проводил на 
даче около города Хвалынска. Рядом бЫл старЫ й рас- 
колЬничий ски т. «По вечерам, к нему доносилось пение 
cmapbix псалмов, мимо брели старцЫ  и старицЫ  покло
н и ться  « с в я тЬ т  местам». М усатов  разобрал ч астЬ  
крЫши сарая, превратив его в мастерскую . ДоволЬнЫй 
ЖизнЬю, счастливый, спокойнЫй, рядом с любимой Же
ной, он с упоением отдавался р аб о те  в поэтическом 
уголке Черемшана. Зрели новЫе художественные замЫс- 
лЫ. «Недалеко о т  дома бЫл дубняк,— записал 5. К. С т а 
нюкович,— и худоЖник проводил maw целЫе дни, любуясЬ 
синими отливами дубовЫх лисгпЬев, зарисовЫвая их 
очертания, делая этюдЫ». С т р а с т Ь  к писанию узорной 
листвЫ деревЬев владела М усатовЫ м всю ЖизнЬ, он 
неизменно увлекался зеленЫм орнаментом ее, разделяя 
любовЬ больш инства русских к лесу, парку, к саду. 
Э ти  этюдЫ  послуЖили внешним поводом к написа
нию картинЫ М усатова «Изумрудное оЖерелЬе». Более 
глубокие причинЫ написания «Изумрудного оЖерелЬя, 
вскрЫ ваются в истолковании сюЖ ета художником
В. К. Станюковичу. Будучи еще в ПариЖе, М усатов под 
влиянием прочитанных им то гд а  романов Золя задумал 
написатЬ картину «Maternite», в которой хотел  симво
лически изобразить радостЬ  Жизни, м атер и н ства , веч
ного роЖдения.

«Цветущий сад, обширнЫй, как мир, где все молодо 
зелено,—записал молодой м еч тател Ь  сюЖ ет картинЫ;— 
солнце играло лучами своими по яркой зелени травЫ , 
мягкой, как ш ерстЬ  ягненка, как бархат . Оно играло на 
роскошнЫх цветах  бесчисленных клумб, их запахи тян у- 
лисЬ повсюду, переплетались меЖду собою в голубой 
дЫмке. ЦветЫ  мирно качали перистЫми головками свои
ми и любовались друг другом. Они бЫ стро взошли и рас
пустились в полной своей красоте; они окруЖили моло- 
Abie цветущ ие деревЬя, дремавшие повсюду в сладком



полусне. То бЫли вишни, яблони и еще какие - т о  плодо- 
вЫе деревЬя, названия komopbix сердце не требовало. 
Они бЫли nokpbimbi белЫми и розовЫми цветами, пуши- 
стЫ ми гроздЬями, осЫпавшими их; они стояли  разде
ленные широким пространством  — и э т и  простран
с т в а  бЫл воздух, насЫщеннЫй парами веснЫ. Лучи 
солнца, как паутинЫ, пересекали бесконечно э т и  про
стр ан с тв а . ДеревЬя, как маленькие дети , радостно про
стирали свои ветки  друг к другу. Они купалисЬ в про
с т р ан с тв е , как золотЫ е рЫбки в аквариуме». На фоне 
э т о й  чи сто  Живописной декорации М усатов  думал 
п р ед став и ть  м атЬ  с ребенком и садовника, окон
чившего поливку цветов. Р а б о т а  не удаласЬ, потому 
ч т о  для тако й  огромной фресковой, монументаль
ной программы худоЖник еще не созрел ни технически, 
ни внутренне — не бЫло соответству ю щ его  душевного 
настроения, наоборот, даЖе бЫло настроение проти
воположное. Программа явиласЬ, как мимолетное 
впечатление в одну из редких, освобоЖденнЫх о т  
страдания и грусти  минут. К iMaternite» бЫло сделано 
несколЬко этю дов, и р абота  оставлена. З а т е м , через 
несколЬко л е т  опятЬ  бЫли сделанЫ попЫтки в «Вишне
вом саду», таки е  Же неудачнЫе. ТолЬко теперЬ худоЖ
ник овладел замЫслом. ПолЬзуясЬ вЫстраданнЫм сча^ 
стЬ ем  в своей личной Жизни, сознавая себя мастером , 
он смело и уверенно подошел к незабываемой никогда 
композиционной и Живописной задаче молодЫх л е т .

ПолденЬ, зен и т, л ето , а не робкая, ищущая весна 
осущ ествилась в эти х  -планах, неуверенная «Maiernife» 
преобразовалась в полновесное «Изумрудное оЖерелЬе». 
РадосгпЬ Жизни, сознание полногпЫ ее, творящ ей энер
гии, неисчерпаемых роЖдающих сил с удивителЬнЫм 
м астер ство м  удалосЬ передать  худоЖнику в густом, 
изумрудном то н е  картинЫ  — символическом ц в ете  моло
дости, символе зеленой цветущ ей зег«ли. ИзумруднЫе



арки дубовЫх л и с ш Ь с б , о>керелЬе их [о т  них картина 
получила наименование «Изумрудного оЖерелЬя»), под 
которЬ ти  проходят полнокровные, плодоноснЫе, могучие 
своим здоровЬем девушки, густая  зеленЬ травЫ , солнце, 
неуловимо играющее на листЬях и лицах,— все сливает
ся в бодрую, громко звенящую, ликующую музЫку, в 
праздничную иллюминацию Жизни. Сила Жизни т а к  ярка, 
ч т о  обЫчная для М усатовп меланхоличность, видимая 
в первой Женской фигуре направо_и в воздушно несме- 
лЫх одуванчиках, раскиданнЫх по луЖайке, т о н е т  в об
щей Ж изнерадостности, уверенности, как 6bi в переливах 
знойной, горячей крови улЫбающихся девушек. Трудней
шее произведение по композиции, в которой надо бЫло 
избеЖ атЬ «рассказа» личной автобиографии худоЖника, 
обобщая его до символа Жизни на земле, всегда печаль
ной и радостной, далосЬ не сразу.

УЖе после вЫ ставки картинЫ на «Союзе художни
ков» (куда перешел М усатов  из «Товарищества худож
ников»), обойденной молчанием, не понравившейся обще
ству , М усатов переписал фигуру ЖенщинЫ, замыкаю
щей левЬш план картинЫ. Первоначально она бЫла слиш
ком безЖизненной, холодной, стату ар н о й , не связанной 
с центральной фигурой, указывающей веером о т с т а в 
шим подругам на уходящих девушек вправо. Она вносила 
диссонанс в «ОЖерелЬе», усиливала «рассказ». М усатов 
взял другую натуру  с более оЖивленнЫм, радостнЫм 
лицом, и т е м  сгармонировал общее впечатление ком
позиционной законченности. Б гирлянде девушек п о сте 
пенное нарастание полнотЫ Жизни о т  левого плана к 
правому и, наоборот, понижение о т  правого клевому, как 
6Ы «шкала» повышения и понижения, по удачному вЫра- 
Жению В. К. Станюковича, знавшего многое из у с т  самого 
М усатова о его творческих замЫслах.

Одновременно с эт о й  Жизнерадостной симфонией 
М усатов написал «Призраки», совершенно противопо



лоЖную картину и по настроению, и по колориту. Сю- 
Ж ет вещи, т а к  Же как и основа «Изумрудного оЖе- 
релЬя» — nepebie этюдЫ  к «Maternite» — 6biA задуман 
давно. Еще в 1901 году, в «Зубриловке», к а к - т о  осенним 
вечером проходил М усатов  мимо старого  дома -  двор
ца, возвращаясь с этю дов к «Водоему», сквозь cepbie 
осенние тучи  вдруг сколЬзнул луч з а к а т а  и заЖег вер
шину полуротондЫ по фасаду. Дом как будто  ebipoc, 
приподнялся, а все вокруг приняло нереалЬнЬй вид, на 
все легла печатЬ  навсегда отЖ итого, невозвратимого, 
печалЬного. М усатов  то гд а  Же сделал этю д , но о с т ал 
ся им недоволен, потому ч т о  этю д  получился оченЬ 
близким к реалЬной дей стви тельн ости , к реалЬной прав
де, в нем не удалосЬ М усатову передать  призрачности 
«видения», «тайнЫ», не удалосЬ п р етв о р и ть  его в ху
дожественную правду. ТолЬко menepb р аб о тая  над ним 
«на расстоянии», М усатов  добился осуществления заду
манного, дав вещЬ глубоко мрачную, тревоЖную, всю в 
дЫмке cepbix, к ак и х -то  туманнЫх тонов  осени. Видимо, 
тайная печалЬ Жила в сердце худоЖника даЖе в э т и  
счастливЫ е месяцЫ, счастЬ е ему казалось случайным, 
призрачнЫм, легкой дЫмкой, летящ им, ускользающим 
шлейфом девушки на левом плане «Призраков». Муса
то в у  нуЖно бЫло «остан ови ть  мгновение», задерЖагпЬ 
его, вЫ разитЬ болЬ свою в Живописном дневнике — т а к  
вспоминались и пришли «Призраки» с их терпкой и унЫ- 
лой красотой.

Кроме названных вещей, М усатов  написал в это м  
году « П о р тр ет  Н. Г. Станюкович» — любопЫтнЫй по 
краскам, но несколЬко архаичный для тогдаш ней сту п е
ни развития худоЖника, «Даму в голубом платЬе» и 
м нож ество этю дов, исполЬзованнЫх для будущих кар
тин . В конце 1903 года М усатов  решил покинутЬ Сара
т о в , все болЬще и болЬше испЫтЬшая п о требн ость  
бЫ тЬ блиЖе к товарищескому кругу художников в



Москве, чувствуя себя оторваннЫм о т  него в далекой 
провинции, скучая в одиночестве. On продал свой дом 
и навсегда покинул С аратов. Но поселился он не в 
Москве, а в уездном городе Подольске Московской 
губернии, где ЖизнЬ бЫла дешевле и где он мог спо
койнее р а б о т а т ь , наезЖая в Москву, когда э т о  бЫло 
нуЖно. Б ПодолЬске он проЖил полтора года. С его «по
дольским сидением» связЫ вается р аб о та  над фресковЬми 
композициями. «Станковая> Живопись п ерестала удо
в л е тв о р я т ь , показалась тесной, ограничивающей рву
щийся наруЖу декоративный тем п ерам ен т. М усатов 
т я н е т с я  к громаднЫм п ространствам , к глади стен , 
на komopbix м е ч т а е т  развернуть целЫе Живописные 
системЫ, он со зн ает  в себе силЫ созд авать  то р ж е с тв е н 
ную ЖивописЬ, ее красочнЫе коврЫ и музЫку бесконеч
ных ритмических линий. Влечение его к Пювис - де - Ш а- 
ванну в ПариЖе, преклонение перед Ботичелли бЫли 
зачаткам и  завладевшего, наконец, всецело худоЖником 
стремления к фреске. Фресковая ЖивописЬ с ее по
стоянным светом , материалом , м естом , поднятым 
положением, неограниченными размерами всегда произ
водит впечатление монументалЬное, глубокое, п отря
сающее, вечное своей законченностью. В о т  т а к а я  вели
чественная ЖивописЬ стан о ви тся  его мечтой. Давно 
уЖе любя темперу, теперЬ  он окончательно переходит 
к ней, возмущ ается рЫночнЫми красками, гибнущими под 
действием  с в е та  в своей первоначальной свеЖ ести, 
сам и зго то вл яет  их по своим рецептам, возмущ ается 
покупкой на рЫнке готового холста, предпочитая поку
п а т ь  толЬко м атериал. ДаЖе в эт о м  внимательном, 
осторожном отношении к технологии искусства про
является ф рескист, монум енталист, коп орЬш создает  
для веков, которЬш хочет  ЖитЬ на полотне, как на 
каменнЫх гладях. В последние годЫ он разрешал поку
п а т ь  себе на рЫнке толЬко акварелЬ и пастелЬ.



Предклущие картинЫ  его — «Гармониям, «Гобелен», 
«Водоем», Призраки», «Изумрудное оЖерелЬе-*, не говоря 
уЖе об этю дах, содерЖ ат в себе элем енты  фресковой 
Живописи, но все Же первЫми эскизами по специальному 
заданию для фресок, скорее для майолики, бЫли эскизЫ 
для украшения центрального здания московских т р а м 
ваев. Заказчики обусловили п ри сутстви е в фресках 
«изображения электричества». М усатов с болЬшим рве
нием принялся за работу. «И в о т , — рассказы вает В. К. 
Станюкович,— привЫкший к кринолинам М усатов, напи
сал четЫ ре эскиза: два изображ аю т «Посещение Е к ате 
риной II Ломоносова* (гениалЬнЫй ученЬш показЫ вает 
rocmbe свою физико - химическую лабораторию), на 
т р е т Ь е м  «Девушки в кринолинах, застигнутЫ е грозой 
на прогулке», на ч етв ер то м , отличающемся красотой 
гаммЫ и то н ко стью  орнаментировки, сгпилЬно изобра
жены «Ветки плакучей березЫ и рябинЫ». «Трамвай» 
изумился, получив эскизЫ. Осуществлены они не бЫли.

Ha-ряду с эскизами для фресок М усатов  в Подоль
ске написал замечательную  по бледнЫм дроЖащим кра
скам картину «Парк погруЖ ается в тенЬ», вызвавшую 
у Н. 11. Врангеля сравнение с «морской раковиной, искря
щейся перламутром* и с «потемневшим перламутром» 
у В. К. Станюковича. Тогда Же написан бЫл как 6Ы пер- 
вЫй вариант к фреске «Сон боЖ ества»,— картина «Про
гулка при закате» , на которой худоЖник нарядил четЫ рех 
гуляющих Женщин в обаятелЬнЫе по краскам платЬя. По 
болЬшому количеству оставш ихся мелких этю дов, моЖно 
судитЬ, ч т о  р аб о та  в ПодолЬске шла оченЬ успешно. Но 
худоЖника все Же доволЬно ч асто  отвлекали о т  работЫ  
п о сети тели ,— Москва бЫла почти  рядом,— ему мешали 
сосредоточиться. Весной 1905 года М усатов перекоче
вал в захолустнЫй городок КалуЖской губернии Тарусу, 
в с т а  верстах  о т  МосквЫ. Э т о  бЫл последний год его 
Жизни. В Тарусе никто не мешал его напряЖенной, как



никогда, работе. Пришел запоздалЬш материалЬнЫй 
успех: в 1905 году нашелся м еценат, купивший крупнЫе 
вещи худоЖника — «Гобелен», «Водоем», ТретЬяковская 
галлерея приобрела «ОсенЬ». Но все тво р ч еств о  худож
ника по-преЖнему ценилось толЬко некоторыми группи
ровками худоЖников и отделЬнЫми знатоками, оставаясь  
чуЖдЫм для больш инства. После вЫ ставок в 1904—1905 
годах на «Союзе» «критики - иронически отзЫвалисЬ о 
картинах худоЖника, обнаруживая упорство в призна
нии его. Тогда Же он вЫ ставил свои работЫ  у Касси
рера в Берлине, в Мюнхене, в Лейпциге и в «ПариЖском 
Салоне». «Заграничная» благоприятная оценка его т а 
л ан та  предш ествовала признанию на родине.

Всю весну 1905 года он посвятил р аб о те  над аква- 
релЬнЫми эскизами фресок по заказу одного богатого 
москвича. Россия уЖе горела в предреволюционном огне 
первой революции, прошло «кровавое воскресенЬе» 
9 января, последний певец помещичЬей усадЬбЫ, не раз
гибая своей тяЖ елой спинЫ, не замечая ничего вокруг, 
трудился над воплощением декоративной задачи, над 
воплощением в красках своего мировоззрения Но и 
в то р ая  nonbimka окончилась неудачей. М усатов  сделал 
четЫ ре акварели: «Весенняя сказка», «Летняя мелодия», 
«Осенний вечер», и «Сон боЖ ества» (два варианта).

М усатов  составил подробное описание эт и х  фресок, 
раскрывающее весЬ замЫсел худоЖника. Декорация бЫла 
задумана огромная, захваты вавш ая все стенЫ  дома. 
« В е с е н н я я  с к а з к а .  У тр о  радостное. ЮнЫе игрЫ. 
Две молодЫе подруги ловят  белЫх мотЫлЬков; т р е т Ь я  
подбирает букет , р в е т  лепеси.очки. СвепхлЫе платЬя, 
как лепестки весенних цветов. На островке группа берез 
плакучих с прозрачными длиннЫми ветвями. МеЖду 
ними — скамЬя. СтарЫ й б ю ст  Горация, друга лирических 
лесов, задумчиво с м о т р и т  вдалЬ,—а далЬ, берег парка 
и небо с весенними облаками отразились в реке». [Ле



вая сторона. К артина первая.) « Л е т н я я  м е л о д и я .  
ДеиЬ склоняется к вечеру. На тер р асе  группа дам. З е- 
ленЬш плющ. СтарЫ й мрамор на фоне тен и сто го  парка 
и стенЫ  дома, освещеннЫе солнцем. Снизу по ним под
нимаю тся неслЫшно прозрачные тени. Звуки цитрЫ. 
Легкий разговор и лишЬ у одной задумчивЫй взор вдалЬ, 
к своим рассеяннЫм м ечтам . ЖеманнЫе позЬ). Б о г а т 
с т в о  м атерий. Л етние облака, принимая ф а н т а с т и 
ческие формЫ, плЫвут над парком». [Средняя стен а. 
К артина вторая). « О с е н н и й  в е ч е р .  Осенняя песнЬ. На 
облаках догораю т последние лучи солнца. На фоне вечер
него неба силуэтам и т я н у т с я  стволЫ- cmapbix лип; за 
ними—меланхолическая далЬ пустЫнного парка. Б вЬшш- 
не тяЖелЫм круЖевом сплелисЬ лапЫ ветвей; они скоро 
б удут голЫ. Налево гр о т  с облетающ им кустом  Жимо
лости , перед ним ти хая  вода ручЬя. И дут девушки... 
они тоЖ е скоро исчезнут.

« П р о щ а л Ь н а я  п р о г у л к а .  Последний брошеннЬш 
прощалЬнЬш взгляд. Последний сорваннЬш цветок. И толЬ 
ко одинокий флюгер на крЫше покинутого дома будет 
всегда с м о тр е тЬ  ту д а  — на юг, куда они теперЬ  смо
т р я т » . (Правая сторона. К артина т р етЬ я .) «Осенний 
вечер» распадался на два варианта. ПервЫй вариант 
написан для двух боковЫх сторон  окна, второй — для 
целЬной стенЫ.

« Со н  б о Ж е с т в а .  Глубокая осенЬ, холодная, без
радостная ночЬ. С пит старЫ й парк у развалин башни. 
С п и т бог любви. К его пЬедесталу Ж мутся робко по
следние осенние розЫ. ГолЫе ветви  деревЬев тя н у тс я  
к звездам. Одна ветк а  заглянула в печалЬнЬш водоем 
и утонула в нем». На втором  варианте снова «спит 
старЫ й парк у развалин башни; сп и т  бог любви. К его 
пЬедесталу Ж мутся робко последние бледнЫе розЫ. По
следняя прогулка; последний взгляд перед разлукой — и 
э т и  две исчезнут... Вечерний луч солнца в вЫсоком небе



Балкон осенью.





догорает на зловещих облаках и отразился в во
доеме».

ПроектЫ  фресок бЫли очарователЬнЫ . Они—лучшие 
вещи, созданные М усатовЫ м, в них блестящий декора
т о р  синтезировал всю свою предыдущую худож ествен
ную работу , все свои красочнЫе завоевания, все техни
ческое м астер ств о . «Гармония», «Призраки?, «Изумрудное 
оЖерелЬе», «Гобелен», мопшвЫ «Зубриловки», роднЫе 
«семейнЫе» образЫ Женщин, листва, деревЬя, писанные 
сотни  раз, легли в основу фреео.к, повторены  в них, 
явилисЬ этю дам и к оболЬстителЬной декорации, к несча- 
стЬю  для русского искусства, 'не осуществленной- 
Попутно с созданием эскизов ‘для фресок М усатов 
написал ряд первоклассных по настроению и краскам 
полотен: «Балкон осенЬю», «ОсенЬ», «Венки василЬков», 
«Куст орешника». Все э т и  вещи сви д етел ьству ю т  об 
огромном чутЬ е художником русской печалЬной природЬь 
ее осенней унЫлости, несравнимой ни с чем. И в т о  Же 
время они указЫваюгп, какой чудеснЬш пейзаЖ ист Жил 
в М усатове, какое разностороннее дарование имело в 
нем русское искусство. Совершенно ясно, худоЖник про
должал развивагпЬся, достигал удивительной сЖ атости  
вЫраЖения. В прозрачиЫх увядших красках осени напи
сан одинокий балкон, четЫ ре деревяннЫх колоннЫ с 
перилЬцами меЖду ними, к у ст  увялого орешника у бал
кона, осенняя м утная далЬ— толЬко... Или в «Осени» — 
тем ная река, над которой склонились Желтеющие бе- 
резЫ, безмолвнЫй мрачнЫй луг за рекою, завершенный 
лесами вдали, серое унЫлое небо с треугольником уле
таю щ их п ти ц  — т а к  мало, в несколЬких мазках — все. 
И нелЬзя о т к а за т Ь с я  о т  щемящего чувства тоски  у 
э т и х  картин , нелЬзя удерЖ атЬся о т  ЖалобЫ на э т о  
всеобщее увядание, тлен , смертЬ... Э т о —тай н а  искус
ст в а , вЫсокое м астер ств о , волнующая сила худоЖ
ника, сумевшего п о т р я с ти  сердце воспринимающего.



«Куст орешника» осенЬю с поразительной правдой 
написаннЫми листЬями, осенней синевой неба и сталЬю  
реки моЖ ет бЫтЬ поставлен на-ряду толЬко с фресками 
М усатова для частного дома. ДекоративнЬш, фресковЬш 
по манере писЬма он обещал крупнейшие досщиЖения 
при дальнейшем углублении М усатова во фресковую 
ЖивописЬ. Д о стато ч н о  вообразить болЬшую гладЬ с т е -  
нЫ, расписанную тако й  виртуозной рукой, с такой  мерой 
«общего тона», с тако й  искусной, «рукоделЬнической», 
но Живой тщ ателЬ н остЬ ю  в деталях, чтобЫ  понятЬ и 
поЖ алетЬ незавершенные будущие создания худоЖника. 
«Бенки из василЬков», развешаннЫе на деревьях на 
фоне узорообразной листвЫ, поистине очарователЬнЫ, 
поистине единственное явление в истории русской 
Живописи со сторонЫ  сюЖ ета и поставленных колори
стических декоративных задач.

Бею весну 1905 года М усатов  лихорадочно прора
б о тал  в Тарусе, на л е то  долЖен бЬи переехагпЬ в Мо
скву, но с наступлением осени — любимого им времени 
года — вернулся в Тарусу. Б э т у  осенЬ бЫла создана 
фреска «Реквием».

Б. К. Станюкович рассказы вает, ч т о  «Реквием» бЫл 
сделан в ч естЬ  толЬко ч т о  скончавшегося друга - Жен
щины, которую  долго любил худоЖник. Потрясенное 
сердце м астер а  вЫлилосЬ в торЖ ественнЬш, таи н ств ен 
ный и печалЬнЬш «Реквием». ЗнакомЫе образЫ Женщин, 
обЫчно населяющие картинЫ  М усатова, проходят мимо 
белого дома по каменнЫм плитам; безрукая античная 
с т а т у я  замЫ кает ш ествие, молчаливЫе rycmbie деревЬя 
закры ваю т нависшее над землею хмурое небо, осенний 
недуЖнЫй с в е т  где - т о  колеблется в вЫшине и несмело 
р а с те к а е тс я  по фреске. «Центральной фигурой,— пиш ет 
Станюкович, — он сделал погибшую, изменив ее облик, 
одухотворив ее. Он окруЖил ее ЖивЫми лицами, и дваЖдЫ 
повторил ее в т о й  Же фреске». Такого чувства вЫра-



Женной боли, неутолимой печали, скорби, призрачной 
ирреалЬной обстановки, «заклания», «надгробного плача» 
над любимой, где - т о  звенящей и рЫдающей музЫки 
похоронного марша нелЬзя най ти  во всей русской Живо
писи. Разве толЬко в древне - русской иконописи в сю- 
Ж етах «Не рЫдай мене, м ати^, «Положение во гроб», 
«Снятие со креста» осущ ествлена сходственная сила 
вЫраЖения и м ас те р с тв а . М усатовский «Реквием» мог 6bi 
бЫ тЬ иллюстрацией в образах к знаменитому «Рек
вием» М оцарта.

Среди многих совершенных картин-ф ресок М усатова 
«Реквием» вы деляется необычайной скупостЬю, сЖ ато- 
стЬю  в нем изображенного, ни одного лишнего мазка, ни 
одной лишней линии, композиция ясна, определенна, закон
чена, певуча, идея «реквиема» обнаЖена до конца и запе
ч атлен а с силой, бЫтЬ моЖ ет, свойственной толЬко 
сгпарЫм фресковЫм м астерам . ДаЖе, если увидетЬ 
некоторы й «рассказ» в разнообразной игре лиц о т  сме
ха до презрения, несколько необЫчнЫх в тако й  с т р а с т 
но - п атети ческой  композиции, т о  и то гд а  нелЬзя не 
п очувствовать, не услЫ шатЬ одну доминирующую над 
всем н о ту  печалЬнЫх проводин центральной фигурЫ 
нелЬзя не п очувствовать  к а т а с тр о ф ы , несчастЬя, пою
щей, заглушенной, безмолвной печали. Бее вокруг, все 
линии, все ц вета , все ЖенщинЫ устремлены  на цен
тральную  фигуру, она — средоточие всей композиции, 
все т я н у т с я  к ней, о т  нее исходят; — закрой те  ее, и 
композиция разрушена, реквиема н ет , фрески н ет , 
о с т а ю т с я  куски Живописи, лишеннЫе объединяющего 
смЫсла.

Такая монументалЬная гармония могла родитЬся 
толЬко в р е з у л ь т а т е  длителЬной работЫ , непрерывно 
повышающейся техники м а с те р с тв а , использования 
множественного onbima, всего onbima, всей Жизни ху
доЖника. Не даром М усатов, преЖде чем д ости гн уть



сгполЬ убедителЬнЫх р езу л ь т ат о в , сделал множ ество 
этю дов к «Реквием» заново, исполЬзовал преЖние, 
исполЬзовал в значительной мере «Изумрудное оЖе- 
релЬе», взяв о т т у д а  (справа ! фигурЫ двух Женщин даЖе 
в их повороте и вЫраЖении лиц, исполЬзовал композицию 
из четЬф ех фигур о т т у д а  Же, исполЬзовал « П ортрет  
дамЫ» и «Водоем». «Реквием» мог 6bimb создан толЬко 
при наличии всех предыдущих р аб о т  М усатова, явив
шихся для него каким - т о  сборнЫм «лицевЫм подлин
ником», «лесами> совершенной постройки. Стремления 
М усатова к созданию фрески претворились в конкрет
ное бЫ тие, но им не суЖдепо бЫло получитЬ дальней
шего развития. «Реквием» для любимой с т а л  и для 
М усатова «реквием». Окончив фреску, давно, всю ЖизиЬ 
подтачиваемЬш скрЫтЫм в нем недугом, всю ЖизнЬ 
неуклонно работавш ий, не признававший отдЫха, в ночЬ 
на 2 6 - е  октября он свалился и к у тр у  скончался, 35 л е т  
достигнув полного созревания своего т а л а н т а .

ЖизнЬ оборваласЬ нелепо, рано, как рано обрЫвалисЬ 
Жизни многих замечателЬнЫ х русских людей.

Друг, скулЬптор М атвеев, сделал красивое надгробЬе 
над прахом худоЖника, в захолустной, никем непосе
щаемой Тарусе, на берегу Оки.

Среди обаятелЬной природЫ ТарусЫ леЖ ит вЫлеплен- 
нЬш М атвеевы м  отдЫхающий малЬчик над останками 
худоЖника и как в гениалЬнЫх стр о ф ах  великого п о эта  
грустно  и скорбно—«м о г и л Ь н Ы й  а н г е л  с м о т р и т  
в д а л Ь».

★ ★ ★

Творчество и творящ ая личностЬ — неотделимы. 
ХудоЖник проЖил горЬкую и тяЖ елую ЖизнЬ. Она легла 
незабЫваемЫми знаками на его произведениях. М алень
кий, некрасивый горбун болезненно воспринимал несо
о т в е т с т в и е  меЖду собой и окружающей его обстанов



кой. Ему бЫло-не дано с д е т с т в а  т о й  здоровой, ясной, 
пускай обыкновенной, Жизни, с ее обыкновенными радо
стям и и печалями, которая шумела и кагпиласЬ мимо 
него. «ТяЖелЫй груз» за спиной вЫшвЫривал его из 
Жизни, вЫделял за ее пределЫ. Словно к т о - т о  много
ликий, многообразный, повсюду, насмешливо, не отрЫ - 
ваясЬ, глядел на него. Э т о  бЫло нестерпимо, уЖасно. Не 
раз плакалось. М ечталось. Как в сновидении проплЬтал 
собственный образ — стройнЫй, изящнЫй, ласкаемЫй, 
любимЫй, равнЬт со всеми... Но пробуЖдение бЫло 
горше полЫни. З астен чи во сть , молчаливая сосредото
ченность в себе, затаен н о сть , тревоЖ ное двиЖение 
глаз, бездонная печалЬ глаз — в о т  уЖе юношеский пор
т р е т  худоЖника. Не приемлет — не приемлю. М усатов 
чувствовал себя чуЖим, не нуЖнЫм Жизни, незванЫм 
гостем . Природа дала ему редкие, зоркие глаза, видев
шие цветущий, красочнЫй мир, арти сти ческое  сердце 
п о э та , руки, умевшие ЖитЬ в линиях. «Случай» детских 
л е т  бЫл щедро вознаграЖден. Он дал толЬко направле
ние тво р честву . ХудоЖник создал свою ЖизнЬ, свой 
особЫй, мечтателЬнЫ й мир, печалЬпЬт и одинокий, на
селенный обаятелЬнЫми, стройнЫми Женщинами во мно
гоцветных платЬях, проходящих куда - т о  мимо белЫх 
колоннад молчаливЫх зданий, изумруднЫми парками, 
цветущими яблонями, сиренями, розами, вишнями, оду
ванчиками, под розовЫми глЫбами облаков, голубЫми 
и синими небесами, с невидимо горящим солнцем за 
гранЬю.

Мир, роЖденнЫй печалЬю, не мог бЫ тЬ радостнЫм. 
ТолЬко один раз в «Изумрудном оЖерелЬи» худоЖник 
поверил в возмоЖностЬ для него «настоящей», «Живой» 
Жизни, но почти т о т ч а с  Же явилисЬ призрачнЫе «При
зраки» с их заунЫвной, нескончаемой, умноЖенной болЬю. 
ТолЬко в вообраЖаемом, поэтическом мире худоЖник 
имел свое м есто  волшебника - созидателя. Он вЫзвал



измЫшлениЫе образЫ Женщин, костюмов, зданий, не 
связанных ни с каким временем, объединил их в удиви
тельн о  плавном, поющем ритм е, насЫтил немолчно 
звенящей, заглушенной музЫкой, написал неЖнейшей, 
ласкающей, умиленной кистЬю. Искусство, вообраЖаемЬш 
мир, заменили ЖизнЬ, дали возм ож ность забвения с т р а 
даний, принесли даЖе спокойствие, насколЬко оно допу
стим о в душе, т а к  раненой.

ХудоЖник написал, Живя еще в С аратове, изуми- 
телЬное по обнаЖенной ясности и откровенн ости  его 
переживаний стихотворен ие в прозе.

Спокойствие душу объемлет,
И я никуда не иду,
ЗдесЬ концертЫ, вечера, спектакли, скандалЫ, 
СаратовцЫ , судя по газетам , м я ту т с я .
М я т у т с я  мои беднЫе односельчане,
А я сиЖу дома и задаю концертЫ себе одному.
В них вм есто  звуков—все краски,
А и н струм ен ты —круЖева, и шелк, и цветЫ.
Я импровизирую на фоне ф антазии ,
А романтизм  мой всесилЬнЬщ капелЬмейстер.
И я забЫваю, ч т о  люди и здесЬ сущ ествую т. 
Мне каЖ ется, ч т о  их здесЬ н ет ,
Или я их т а к  глубоко презираю.
И мне каЖ ется иногда, ч т о  я на каком - т о

необитаемом острове,
И д ей стви тел ьн о сть  как будто  не

сущ ествует,
М ечтЫ  мои всегда впереди.
Иногда они блиЖе меня окруЖ ают толпой,
Они мне создаю т целЫе симфонии,
Тоска меня мучит, музЫкалЬная то ска  по

палитре, бЫтЬ моЖет.
Где я найду моих Женщин прекраснЫх?



ЧЬи Женские лица и руки ЖиэпЬ д адут  моим
м ечтам ?

И я никуда не иду,
Спокойствие душу обьем лет.

Ярче, каЖ ется, нелЬзя формулировать: сказано все 
и расчленено. БолЬная романтическая меланхолия бЫла 
совершенно естествен н а .

НеЖнЬш и тонкий, какой-то  силуэтнЬш мир, родив
шийся о т  столкновения, с д ей стви тельн остью , всегда 
грубой, ломающей, громкоголосой, лезущей, надрЫваю- 
щей, насквозЬ индивидуален. 5  уединении и одиночестве 
сформировался утонченнейший индивидуалист, равнЫх 
которому до сих пор на знало русское искусство, слу- 
Жение искусству стал о  для него делом Жизни, связЬю 
с нею, единственной радостЬю  на земле, непроницаемЬт 
занавесом о т  терзаю щ ей напоминанием д ей стви тел ь 
ности. В р аб о те  над воссозданием красками обступаю 
щих толпою  образов, в их оЖивогпворении худоЖник 
нашел Жизненное удовлетворение, счастЬ е вдохновения, 
радостное чувство  постиЖения красотЫ . Ж и тЬ  бЫло 
моЖно: тр у д  давал резулЬтатЫ  и удовлетворение ими. 
В о т  почему, когда слепЫе современники, газетнЫ е зубо- 
скалЫ и охалЬники не понимали на вЫ ставках его кар
тин , их интимной глубинЬ1, празднично богатого колори
т а ,  М усатов оставался по болЬшей ч асти  спокойнЫм 
и продолЖал свое дело, «прямо и свободно вЫтекающее 
из его бЫтия». «Когда меня п угает  ЖизнЬ,—писал М уса
то в , — я отдЫхаю в искусстве». Он Жил в нем. Душа его 
ЖаЖдала тишинЫ, ясности, гармонии, х о тя  и за это й  
«зеркалЬной поверхностью тишинЫ» бЫла у него, по 
вЫраЖению Андрея Белого в «РозовЫх гирляндах», «б-уря 
романтики». Долго и мучителЬно он отЫ скивал внешние 
формЫ, komopbie вполне вЫразили 6bi рано созревший 
«внутренний мир». И вдруг—он нашел. Русская усадебная



кулЬ тура— «Слепцовка», «Зубриловка», шихо и мелан
холично доживающие последние дни, заговорили о нуЖ- 
Hbix формах. Б ветхом, деревянном доме «.Слепцовки» 
с верандами, среди стариннЫх вещей и cmapbix костю 
мов в прадедовских сундуках, среди брошенного, зара
стаю щ его парка М усатов услЫшал, почувствовал, увидел 
«свой» печалЬнЫй, призрачнЫй, никому ненуЖнЬш, ни 
на кого непохоЖий мир. Он переЖил внутреннее срод
с т в о  с красочнЫм, умершим навсегда прошлЫм. Две 
сиротЫ  встрети ли сь . ЧуЖие кричащей, шумной, «новой» 
Жизни, вЫброшеннЫе из нее, увядающие в одиночестве, 
они оказались связанными нерасторжимыми сердечнЫми 
узами. М усатов  ощ утил нерасторжимый строй  в своей 
душе, грустную  гармонию меЖду собой и когда - т о  
Жившими т у т  людЬми, садившими э т о т  парк, м ечтав 
шими у водоемов, глядевшими на э т о  старое , вечное 
небо с белЫми и розовЫми облаками.

И ни одному из русских худоЖников не удалосЬ т а к  
затаен но , любовно передать дроЖащий, восхищенный 
свой голос, вЫразшпЬ свою неЖностЬ и любовЬ к оЖив- 
шим призракам, как э т о  удалосЬ М усатову. Б слиянии 
личности худоЖника с его произведением, в отдаче, в 
перелоЖении частицЫ  своей души на полотно, сказался 
огромнЬш т а л а н т  м астера . Бее, чем наградила природа 
маленького горбуна, теперЬ  свободно начало облекатЬся 
в лирические красочнЫе формЫ.

Б образовании художнической личности М усатова, 
кроме чи сто  личной драмЫ, одним из главнейших влияний 
бЫло и долЖно бЫло бЫтЬ влияние средЫ, эпохи. Пол
ной, сознательной ЖизнЬю худоЖник начал ЖитЬ в по
следнее д есяти л ети е  XIX века. Э т о  мрачнейшее д есяти 
л ети е  в истории нашей странЫ , когда все русские ду
мающие люди не могли болЬше удовлетворяться  окру
жающей обстановкой Жизни, налоЖило на него свой 
неизгладимый о тп еч ато к . ЗадЫхавшееся в архаических
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общественных формах русское общ ество разочарова
лось в своих силах. УнЬшие, печалЬ, грустЬ , «несбЬппоч- 
нЫе мечтания», мистицизм проникали его nopbi. ТолЬко 
незиачителЬнЫе rpynnbi молодеЖи, энергичный о тб о р  ее 
сохраняли п ри сутстви е  духа, боролисЬ за новую ЖизнЬ 
словом и делом, слуЖили идее освобождения, шли на 
каторгу , в ссЫлку, на виселицу. МЫ знаем, как и среди 
круЖка художников в «Рязанской коммуне» бЫли пред
с тав и те л и  э т о й  «боевой» молодеЖи. ВесЬ внутренний 
облик М усатовм говорил за т о , ч т о  он не мог принадле
ж а т ь  к ней, все динамическое ему бЫло чуЖдо, непо
нятно, даЖе враЖдебно. И М усатов никогда не бЫвал 
на «политических» собраниях круЖка. М усатов впитал 
в себя «унЫние» эпохи, унЬшие больш инства интелли
генции, неспособной и неумеющей' < дей ствовать» , бо- 
ротЬся, хнЫкавшей и оплакивавшей свое «бЫтие». Бод
рая, прямая, «грубая борЬба народников, социал - демо
кратов, марксистов, проповедЬ их миросозерцания, при- 
зЫвЫ к «Жертвам», а главное—гнетущ ее окруЖающее 
давно уЖе заставили  тогдашнюю интеллигенцию сквозЬ 
слезЫ и то ску  усумнитЬся в своеволЬном, сам обы т
ном, сам остоятельном  существовании искусства. «Слу
жение народу», «гражданские мотивЫ», «проповедЬ 
освободителЬнЫх идей» бЫли знаменами передвиЖни- 
ков, царивших тогда. ФормалЬнЫе задачи искусства 
бЫли подавленЫ. ПозабЬталасЬ техника, технология 
искусства.

М усатов  проникся скорбЬю эпохи, взял неволЬно 
э т у  скорбЬ как «добавление» к личной драме, но, будучи 
крайним индивидуалистом, не чувствуя в себе Жизне- 
деятелЬнЫх общ ественных начал, конечно, не мог 
усомнитЬся в целях искусства. М усатов  уЖе тогда 
принадлежал к немногим одиночкам - художникам, резко 
противопоставленным «передвиЖникам». Для М усатова 
мир искусства бЫл оправданием Жизни, целЬю Жизни,



а не борЬбЫ, не проповеди, М усатов  пел о своей гр у ст 
ной Жизни, укорял, Жаловался, а не «рассказЫвал». Кол
лектив бЫл чуЖд физически маленькому горбуну с его 
замкнутЫм, иидивидуалЬнЫм, призрачнЫм миром kpaco
mbi. ТолЬко общий тоскливЫй тон  эпохи, безнадеЖнЫе 
ЖалобЫ «хмурЫх людей» легли определенным пластом  
на его тво р чество , усилили его заунЫвнЫе песни. Не 
бЫло т о й  всеобщей, зараЖающей, бодрящей коллектив
ной Жизни, в которой перегораю т самЫе закоснелЫе 
индивидуалисты, всегда наиболее чуткие и слоЖнЬ.е из 
людей.

ПечалЬ М усатова в т о  Же время бЫла как 6Ы вро" 
Жденной, ибо стихия русского человека по преимуществу, 
в основе своей, доселе бЫла далекой о т  мудрого и яс
ного ощущения полнотЫ Жизни, она унЫла, как наши 
огромнЫе унЫлЫе п р о стр ан ства , болота, г а т и  и бес
конечные кустарники, напоминающие розги в осенние 
доЖдливЫе и туманнЫе дни. Так, в р е зу л ь т а т е  п ретво 
рения личной драмЫ, средЫ и национальной основЫ об
разовался «мир в себе» худоЖника.

Как Же, какими Же внешними средствами он вЫра- 
зил э т о т  мир «во вне», как инструм ентировал его?

УЖе в ученические годЫ в московской школе и Ака
демии, з а т е м  у Кормона сказалось основное в его худо
ж ественной н ату р е—кистЬ, Живопись, краски, красоч
ная гамма. Н есмотря на самую строгую  к себе взЫ- 
скателЬностЬ , как к рисовалЬщику, он никогда не мог 
добитЬся в рисунке успехов равновеликих его колориту. 
Б э т о м  смЫсле М усатова постигла неудача. Б рисунке 
его, прекрасном, изящном, полном плавнЫх круглЫх ли
ний, всегда чувствовалась робостЬ, неуверенность, лег
кая дроЖЬ руки. Он видел мир преЖде всего, как громад
ное Живописное полотно; линии, их капризнЫе, неуло
вимые переходы, грани объемов, пропорций, перспективы 
усколЬзали о т  него. Он не достиг соверш енства в ри-



cyitke. Рисунок его оставался всегда толЬко прибли
женном. Полную победу одерЖал М усатов  над своей 
палитрой. Гол^бЫе, зеленЫе, бледно-лиловЫе, ЖелтЫе, 
розовЫе краски дали новЫе cnekmpbi, комбинации, новую 
исключительно «мусатовскую» гамму. О т  «Голубого 
натурщика* до «Реквием» М усатов  никогда не повторял 
себя, каЖдЫй раз достигая тончайших красочнЫх нюан
сов. М ногоцветный мир, с тЫ сячами красочнЫх о т т е н 
ков, имел в М усатове вечно неутомимого соглядатая 
и влюбленного, блестящ его его изобразителя.

В началЬную пору художественной деятельности , 
nepBbix выступлений, М усатов  находился иод влиянием 
французских импрессионистов. Моне, Ренуар, Сезанн 
достигли тогда всеобщего признания. М усатов  при
вез из ПариЖа импрессионистскую технику. В «А вто
п о р тр ете»  (1896 г.), в «Девушке с агавой» [1897 г.) видна 
заимствованная манера. В первой вещи, написанной энер
гичными мазками, солнечнЬш с в е т  ярко пронизал ли ству ; 
резко вЫделенЫ синие и лилов'де тени , фигура авто р а  
п он ята  еще вполне реалистически. «Первой вестЬ къ 
сам о сто ятель н о сти  является, однако, блистающий 
мраморнЬш столи к с розами, у которого сидит девушка 
в старомодном белом платЬе.

«Девушка с агавой» написана параллелЬнЫми рядами 
несмешивающихся красок: лиловЫх, зеленЫх, синих.

Многочисленные этюдЫ  за несколько л е т  свиде
т е л ь с т в у ю т  о стремлении худоЖника освободиться о т  
яркой necmpombi французских импрессионистов, свое, 
сокровенное бЬ ется  под спудом, глаз и щ ет одноцвет
ной поверхности, ограниченности то н а . Например, э т ю -  
дЫ к «Quand les lilas refleuriront» сделанЫ совершенно 
импрессионистски, но сама картин а далеко отош ла о т  
внутренне чуЖой манерЫ. Видно, надо бЫло худоЖнику 
о т о й т и  «на расстояние», позабЫ тЬ о париЖских впе
чатлениях, чтобЫ, наконец, найпш сам обы тное лицо.



Ь 1899 — 1900 годах произошел перелом. Создана 
«Гармония». Тридцати л е т  М усатов обрел в себе само
с то ятел ьн о е  лицо. Общий зеленоватЫ й то н  в «Гар
монии* уЖе не и м еет  ничего общего с пргЖними рез
кими кросочнЫми пятнами этю дов. Розовая глЫба в 
небе, скупостЬ формЫ, фигурЫ Женщин и кавалера, уго
лок парка — уЖе полнЫ очарования поэзии, интим ности. 
В э т о й  вещи, немного холодноватой, побледневшей 
в сонме последующих красочнЫх видений худоЖника, 
несколЬко даЖе неуклюЖей в сравнении с мусатовскими 
шедеврами, впервЫе послЬшался, заш еп тал  п о д л и н н ы й  

голос худоЖника, зазвенела т а к а я  гпеперЬ знакомая, 
тихая, благородная музЫка, музЫкалЬная ш катулка XVIII 
века. ДалЬше т а л а н т  М усатова раскры вается бурно и 
стрем и тельн о , душа его изливается лирическими вол
нами, картинЫ  пою т, плачут, глубокое волнение вЫра- 
Ж ается в развертываю щ емся, распутывающемся с в и т 
ке обвороЖителЬнЫх по краскам видений маленького 
горбуна. «Романс без слов*, «Встреча у колоннЫ*, 
«Весна ', «Одиночество», «Гобелен?, написанЫ в один год- 

М усатов  овладел техникой Живописи, стерли сь все 
угловатости , р езкость  линий, все полно ритм а, все 
композиционно слито, краски полнозвучны, неЖнЫ, кра
сивы, не о т о р в а т Ь  глаз о т  их переливов, не наслуш ать
ся печалЬной, Жалобной повести худоЖника о любви его 
к э ти м  беднЫм, с таи н ствен н о  завуалированными ли
цами Женщинам в лиловЫх, розовЫх, голубЫх криноли
нах, с блондами и буклями, гуляющими в знойнЬш пол- 
денЬ в цветущ ем Яблоновом, вишневом саду, в уединен
ном уголку боскета, встречающимися ревниво у белой 
колоннЫ. М усатов  открЫ л прекрасную страницу в 
скромной книге новой русской Живописи. Переполненное 
сердце, т а к  долго копившее грустнЫе переживания, 
наблюдения, впечатления о т  окружающего мира, леЖав- 
шие втуне, задерЖаннЫе вЫраЖением в форме, стесн и 



лосЬ «лирическим волнением», рвется , тр еп ещ ет . Худож
ник, р або тая  над одной вещЬю, дум ает уЖе о другой, 
т р етЬ ей , переходит о т  этю д а  к этю ду, о т  картинЫ 
к картине. П ятЬ  последних л е т  Жизни М усатова пред
ставл яю тся  сплошнЫм, непрерЫвнЫм трудом, тво р че
ским напряжением, примеров которому почти нелЬзя 
най ти  среди русских художников, в н атуре  своей д о ст а 
точн о ленивЫх о т  природЫ. МаленЬкая «Зубриловка» 
хранит для худоЖника неисчерпаемый м атериал, он не 
успевает его исполЬзоватЬ, он последовательно пиш ет 
парк, дом, водоем, Женщин в кринолинах, сидящих у 
водоема, небо над парком, над водоемом, над всем своим 
поэтическим миром. ОбразЫ вЫношенЫ, он зн а е т  их, 
физически ч у в ств у ет , он лишЬ ищ ет простейш его 
вЫраЖения.

Так со здается  одно из удивительнейших произведе
ний русского искусства — «Водоем». Такой п р о сто ты , 
примитивной неслоЖности (водоем, отраЖеннЫе в нем 
облака, деревЬя, две ЖенщинЫ на берегу), в т о  Же вре
мя глубочайшей элеган тн ости , композиционной стр о й 
ности, напевности, умиляющей неЖности и правди
вости  Живописи н е т  в русском искусстве. КрасочнЫй 
аккорд какой-то  прозрачный, бездоннЫй, си яет  зеркало 
водЫ, зеленею т в ней отраЖеннЫе деревЬя, замерли 
белЫе паруса облаков, лазурЬ пролиласЬ пятнЫшками 
в водоем, дав ему как 6Ы голубое дно, оправив его в 
финифтянЫ й оклад, пролиласЬ она и на лиловато - f о- 
зово-голубЫ е ткан и  мечтагпелЬниц... И все э т о  выпол
нено с таким  м астер ство м , с тако й  силой, ч т о  краски 
перестали  бЫ тЬ толЬко красками, э т о —застЫ вш ая му- 
зЫка, звучание, лирические волнЫ души, э т о  —«некий час 
всемирного молчания», образ несравненной, завораживаю 
щей kpacombi. МузЫкалЬная скорбЬ «Водоема» к а к - т о  
вневременна, символистична, она б удет  говорить со все 
увеличивающейся силой самЫм отдаленным нашим по-



гпомкам, komopbie в р е зу л ь т а т е  кулЬтурЫ будут истон- 
ченнее к восприятиям, но не п ер естан у т , конечно, 
м е ч т а т Ь , лю битЬ и печаловатЬся. Если сейчас «Водоем» 
каЖ ется «камерной музЫкой» [вЫраЖение П. П. М ура
това), понятен немногим избраннЬт, т о  постепенно его 
мерцающая бархатная ЖивописЬ войдет в сознание 
многих, к ней будут приходитЬ, как пришли теперЬ  мЫ, 
потомки равнодушных современников, не заметивш их 
своевременно «Водоема».

Следующей по времени крупной картиной является 
«Изумрудное оЖерелЬе», украшающее вм есте  с «Водо
емом» одну из уединеннЫх ком нат ТретЬяковской галле- 
реи. Висящие рядом, одна над другой, они д аю т опре
деленный то н  э т о й  «мусатовской комнате», приковЫ- 
в аю т  к себе самЫе невнимагпелЬнЫе глаза, ц ар я т  в ней. 
Вереница молодЫх Женщин в стариннЫх шелковЫх 
шелестящ их платЬях проходит в тен и  густой  зеленой 
листвЫ  дубняка, г д е - т о  и гр ает  солнце, поднявшее э т у  
зеленЬ травЫ , зеленЬ дубов, вЫ растившее эт и х  полно
грудых, крепкотелЫх родоначальниц. В «Изумрудном 
оЖерелЬе» д ости гн уто  художником чудесное господство 
одного то н а , решена громадной тр у дн о сти  задача. 
ТолЬко тако й  м астер , такой  п о э т  краски, как 
М усатов, мог не испугатЬся по сущ еству ничтоЖнЫх 
средств  для вЫраЖения идеи Жизни, творящ ей земли, 
зеленЫм изумрудовЫм ковром облекающей свое т е 
ло. ТолЬко вЫсшим умением п ерелагать  в кистЬ  свой 
внутренний, задушевный, сокровеннЬш мир худоЖ
ник достиг совершенных р езу л ь тато в . «Изумрудное 
оЖерелЬе» бЫло единственным ликующим мгновением в 
Жизни М усатова, поверившего ненадолго в Живую дей
с т в и т ел ь н о с ть , воспевшего ее столЬ  вЫразителЬной, 
навсегда впечатляющ ей, зеленой гаммой. В «Изумрудном 
оЖерелЬе» уЖе предчувствуется декоративное начало 
монументальной, фресковой Живописи М усатова. Тех



нически он сделал еще шаг вперед. Но по своему лиризму, 
замЫслу «Изумрудное оЖерелЬе» — одинокое произведе
ние среди всех р аб о т  худоЖника, оно—редчайшая вибра
ция его печалЬного сердца.

Вслед за «ИзумруднЫм оЖерелЬем» идут «Призраки», 
«Парк погруЖ ается в тенЬ», «Одиночество», «Последний 
денЬ» и др. Снова плачут его ЖенщинЫ, оплакивают 
кого - т о ,  плачут cmapbie, отЖивающие дома, парки, 
вся природа, сердце п о эта  - худоЖника. После Жизнера
достной вещи роЖ дается самая мрачная, бестелесная_ 
сквозящая уЖасом картин а «Призраки». М усатов Же
сто ко  расплатился за свое о тсту п н и ч ество  о т  назна
ченного ему пути. БелЫй дом - мавзолей, белЫе стр аш - 
ubie с т а т у и , вставш ие на лестнице, уплЬтающие в 
стр ах е  за гранЬ полотна ЖенщинЫ, т я г о с т н Ь т  белесо
ваты й  тю лЬ осеннего тум ан а надо всем, колеблющийся, 
дроЖащий, неслЫшно наползающий отовсю ду, голое 
тем ное дерево, плач осеннего дождливого неба, запах 
тления ого мокрой и рЖавой листвЫ, опустелЫх клумб 
увядших газонрв,— все грозит, ум ирает, все задушено 
страш ной гостЬей, вторгаю щейся сюда. С виртуозной 
покоряющей зрителя властн остью  дан блекло - белЬш 
т о н  картинЫ, подчеркнутый темнЫми пятнам и дерева 
и луга. Сочетание белого с темнЫм — цветов  см ерти  — 
пугает, н авевает  тягчайш ую  тоску , печалЬ о невоз
вратном, переЖип ом, непоправимом, а э т о т ,  откуда, 
т о  просочившийся о т с в е т  на куполе старого  дома, 
бледнЬш, помертвелЫй, как последнее прости.

Б картинах: «Парк погруЖ ается в тенЬ», «Под те „  
нЬю сосен», «Отблески заката» , «Последний денЬ» т е  
Же мотивЫ с перемеЖающимися нотам и успокоенности, 
ясного примирения, робкими надеЖдами,Живущими в наив
ном человеческом сердце, которое великий п о э т  назвал 
«смеющийся малЬчик». Живописная техника эти х  вещей 
с их легкими дЫмчатЫми тонам и близка «Призракам».



Элегический п о э т  и романтик снова вЫ сказЫ вается 
полнЫм голосом. Преодолены все трудн ости , послушнЫе 
руки легко и свободно передаю т зо р к о сть  глаз и чув
с т в о  красок, внутренний мир, как немолчнЫй ЖуЖЖа- 
щий улей, отзЫвчивЫй каЖдой воле худоЖника: М .усатов 
в с т у п а е т  в последний период тв о р ч еств а . ХудоЖник, 
т а к  подготовленный, м е ч т а е т  об огромнЫх простран
ствах , на komopbix он раскидал 6Ы многоцветные коврЫ 
и лентЫ  фресковой Живописи, создал 6Ы системы , 
сложнейшие композиции, развернул 6Ы печалЬную, не
исчерпаемую драму своей Жизни. Д екоративная Живо
пись — в о т  последняя м еч та  худоЖника, т а к  сам о о т
верженно Жившего для искусств? и толЬко искус
ством .

ЭскизЫ неосуществленных фресок:"чВесенняя сказ
ка», «Осенний вечер>, «Сон боЖества» д аю т право 
утверЖ датЬ, ч т о  смелЫе дерзания м астер а  бЫли ему 
по силам. СлучисЬ их осуществление, русское искусство 
имело 6Ы в своей сокровищнице вечнЫе непреходящие 
ценности, изысканнейшую великую поэму красок о че
ловеческой печали на земле. Для такого  обширного за- 
мЫсла пределЫ станковой Живописи бЫли явно теснЫ, 
узки, связЫвали худоЖника. Б эскизах фресок М усатов  
поднялся на пленителЬную вЫ соту м ас те р с тв а . Ч т о -  
т о  прозрачное, легкое, как дуновение, сквозное, узорное, 
летящ ее, уплЫвающее предстало в акварелях М усатова, 
в его вЬшсканной, проникновенной россЬти красок.

С тем и  Же декоративными задачами подошел Му
с а то в  и не успел вЫполнитЬ картину «Терраса». О с т а 
лись этюдЫ  венков из василЬков меЖду колоннами, зна- 
комЫе образЫ т р е х  Женщин на террасе , вЫрезная 
хрупкая листва  на фоне лазури, как «беличЬи шкурки» 
облака, и снова и опятЬ  венки, лазурЬ, деревЬя, Женская 
фигура на балконе. И как все сделано просто , любов
но, неподраЖаемо тонко, увлекательно по задуманно-
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спш, ласкает  глаза какой-то пушистой, мягкой, шелко
вой ЖивописЬю.

П о эт  осени, но не т е х  дней, как приходит «очей 
очарованЬе», когда «хрусталЬнЫ вечера», по словам 
поэтов, а дней глухих, нахохлившихся, дней последнего 
листопада, конца зеленой Жизни природЫ, М усатов, как 
никто до него, передал симфонию осеннего унЬшия, 
легчайший саван тум ана, плавающий в воздухе oi ром- 
нЫм призрачнЫм кораблем — «летучим голландцем» 
С беспримерной любовЬю написана застенчивая, к р о т 
кая, умиленная, прозябнувшая листва, напоеннЫе влагой 
остовЫ  деревЬев, плакучие ивЫ, плакучие березЫ (назва
ние этю д а М усатова), холстина серого неба с колючими 
стрелами мчащихся по ней встревоЖеннЫх птиц, 
холоднЫй м еталл  реки, и земля зато п тан н ая , раз
давленная, застеганн ая доЖдем.

5  ряде замечателЬнЫ х этю дов э т о й  последней ссе- 
ни Жизни М усатова перлом м а с те р с т в а  возник «Куст 
орешника». Глубоко прочувствованная осенняя музЫка 
тихо с т о н е т  в нем, почти нематериалЬнЫй, сквозной 
бледно-ЖелтЫй замер он на слабо-синеющем небе, мол
ч и т  мокрЫй, покинутЫй всеми, протянул изнемоЖенно 
веточки,—в о т  сейчас будет Ж аловатЬся, задроЖ ит пе- 
рЫшками. ДивнЫй по Живописи, он лучший из лучших 
и по рисунку, по неЖнЬш, грациозном, ч утЬ  нанесенным 
линиям, он декоративен, словно кусок какой-то  мону
м ентальной фрески.

Наконец, перед нами последнее произведение М уса
то в а  — эскиз фрески «Реквием». При взгляде на э т у  
р аботу  преЖде всего бросается  в глаза изумителЬное 
соверш енство вЬтолнения. ХудоЖник неуклонно совер
ш ен ствуется , каЖдая следующая вещЬ силЬнее преды
дущей. ЭскизЫ фресок для росписи частного дома при 
всей их прелести, например, в «Осеннем вечере» не лише
ны некоторого «рассказа», многосложности, «Реквием»



исключительно монументален, исключительно декора
тивен, исключительно п атети ч ен . НезолЬно напраши
вается  наименование М усатова за «Реквием»—«русским 
Ботичелли». Э т о  ботичеллевская гармония, его непре
взойденная никем нега красок, тихое излучение драго
ценных камней, теплЬш перлам утр мрамора, музЫкалЬ- 
нЬш аккорд печалЬнЫх поминок, тоскующий и замираю
щий в таинственном  саду и в белом опустелом, 
оставленном навсегда доме. «Реквием»— бесплотное 
видение, он окруЖен тайной предвидения, худоЖник за 
черпнул через край, подсмотрел в своей душе само вея
ние см ерти. М усатов  днем 25 октября 1905 года рабо
т а л  над ним, уЖе чувствуя легкое нездоровЬе, которое 
в ночЬ разразилось смертЬю. «Реквием» остался неза
конченным, ибо его уЖе нелЬзя закончить том у, кому 
он посвящен.

С тенящ ая песня, выдающаяся даЖе среди грустного 
колорита всего русского искусства, отзвенела, замолк
ла, оборвалась, в последний раз прошли «мусатовские» 
ЖенщинЫ, таки е  неповторимые, страннЫ е, неизъяснимо 
очаровывающие.

И тоги тв о р ч е с тв а  М усатова очевиднЫ: русская 
Живопись имя его присоединит к немногим избранникам: 
Левицкому, Боровиковскому, Рокотову, Александру Ива
нову, Брубелю. С толЬ слоЖная и значимая человеческая 
личностЬ, совместивш ая в себе прекрасные дарования- 
конечно, появилась не в р е зу л ь т а т е  «слепой случайно
сти», не о т  случайной игрЫ каких- по худоЖественнЫх 
отвлеченнЫх стихий, а создана бЫла своим временем, 
своей средой, влияющими на нас совершенно вне зависи
м ости  о т  нашей воли, они — как магнитнЫе стрелки, 
притягивающие, и всегда обращенные в определенном 
направлении. Борисов - М усатов при всей его исключи
тельной индивидуальности связан с общерусской Живо- 
иисЬю прошлого и современной ему эпохи, он — одна



из ступеней художественной кулЬтурЫ России. 
Опознание его тв о р ч еств а  — опознание духовной дея
тел ь н о сти  сгпранЫ в конце XIX сто л ети я , опознание 
определенного художественного п ласта  в истории рус
ской Живописи, опознание самой это й  истории в обра
зах и красках сквозЬ палитру проницательного Живо
писца.

Значение М усатова несомненно для истории т е х  
общественных настроений, komopbie владели русским 
общ еством на перевале в новое с т о л е т и е , накануне 
грознЫх предупреждающих собЫпшй первой революцион
ной схватки 1905 года. Борисов-М усатов — один из 
сильнейших и законченных п оэтов  угаснувшей навсегда 
кулЬтурЫ, последняя вестЬ , «откуда никто не прихо
дит», рубикон эпохи, то ска  и плач ее, мечтателЬнЫ й, 
терпкий и горЬкий м астер , обреченнЬт вЫзЫватЬ 
мертвЫ е привидения из дворянских мавзолеев и склепов 
помещичЬей России.

М усатов  не р етр о сп екти ви ст , какими бЫли совре
менники худоЖника — Рерих, Сомов, Б а к с т , А. Бенуа, 
Лансере, закрывшие глаза на свое Живое бЫтие, «на
учно» воспроизводившие миновавшие эпохи, их внешний 
6bim, мелочи бЫ та, пЫ тавшиеся вдохнутЬ в них ЖизнЬ 
х о тя  6bi в воспоминании. Б его картинах излюбленная 
ретросп екти ви стам и  т а  или другая эпоха не получает 
реалЬно достоверного внешнего наряда, его помещичЬя 
усадЬба не т а ,  какой она бЫла в дей стви тельности , 
никогда в ней т а к  не одевалисЬ, никогда не бЫло таких 
бесплотнЫх Женщин, такой  душу надрЫвающей тоски,— 
наоборот, чаще смех звучал в эти х  парках, у ф онтанов 
на террасах , но толЬко М усатову удалосЬ силою своего, 
огромного лиризма и т а л а н т а  nponemb, именно ей, по
мещичЬей России, лебединую песнЬ, обласкатЬ  ее неви
данной неЖностЬю, любовЬю, страданием, поЖ алетЬ ее 
с чи сто  материнским глубоким, бездоннЫм Жалениел',



запечашлегпЬ ее в сознании эпохи, как «поэтическое 
видение». Слишком бЫло 6bi много случайностей на ка
ждом шагу, если 6Ы не видетЬ в Живописи М усатова 
грустнейший, поэтический «Реквием» помещичЬей усадЬ- 
бе, предчувствие наступающ ей социальной к атастр о ф ы , 
kocmpbi которой будут им етЬ  начало в 1905 году, когда 
через несколЬко дней по см ерти  худоЖника разъяренные 
крестьяне, для komopbix через кровЬ о тц о в  усадЬба не 
* поэтическое ви ден Ь е\а  «застенок», толЬко «застенок» 
ворзутся в «Зубриловку >, соЖ гут парк, разруш ат мрач- 
нЫй дом-дворец, растопчу ,н бассейны и водоемЫ, добЬюгп 
до конца умирающую ранЬше медленной смертЬю. А ма
ло ли таких  «Зубриловок»? Если в л и тер ату р е  рус
ская усадЬбп имела такого  певца, как Тургенев, воспев
шего начало разложения «дворянских гнезда, т о  в Жи
вописи'мЫ имеем последнего п о эта  последних дней уса
дебной кулЬтурЫ. Эпоха просочилась, казалось 6bi, в 
совершенно недоступную ей область, в очарователЬнЫе 
красочнЫе гаммЫ индивидуалиста, никогда себе и не 
ставивш его цели специально всспеватЬ  усадЬбу, даЖе 
конкретно отош едш его о т  нее, населившего ее своим 
вообраЖаемЫм миром.

М усатов  не остави л после себя школЫ и учеников 
кое-кто  пЫ тался р а б о т а т ь  «под него», но М усатов 
т а к  личен, зам кнут, т а к  Женственен, т а к  музЫкалЬно 
звучен, ' т о  п о в то р и ть  М усатова нелЬзя, да, каЖ ется 
немЫслимо и пойти далЬше. Bbicorna его техники влияет 
и б удет  влиятЬ на ряд поколений худоЖников, едва они 
в с т р е т я т  на своем пути  т е  Же колористические и 
музЫкалЬнЫе задачи. За  восемнадцать л е т , протекш их 
со дня см ерти  худоЖника, картинЫ его стал и  поняш- 
нЫми, озареннЫми, близкими; с каЖдЫм новЫм днем они 
с т ан о в я тс я  значительнее, содерЖ ателЬмее и болЬше 
«апофеоз худоЖника» н а с т у п а е т  после его см ерти , по 
Г ете . Д есятки  и сотни  шЫсяч народа посетили «муса-



Реквием.





товскую» ком нату ТретЬяковской галлереи, где ви сят  
главнейшие шедеврЫ худоЖника, остановили на них 
внимание, задерЖалисЬ, задумались, глубоко и сокрушен
но, бЫтЬ моЖ ет, вздохнули, взволновались о т  сладост
ного и терпкого восторга и—неспешно прошли мимо.

И э т и  мимоидущие навсегда унесли с собою очаро
вание kpacombi, созданной кистЬю худоЖника.

БолЬшей награды не надо...
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