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Н а  возвышенном месте, с которого открыт 
далекий горизонт, стоят три всадника, три вои
на в древнерусском вооружении. Что-то впере
ди, вправо, вдали привлекло их внимание и 
заставило насторожиться. Средний на вороном 
коне, самвш мощный из них, в левой руке копье 
держит, а из-под правой, от света небес засло
нившись, в степной простор вглядывается. Р я 
дом его товарищ на белом коне туда же смот
рит и широкий меч из ножен извлекает, а по 
левую сторону —  молодой, безбородый на ры
жем коне лук и стрелу в руке держит.

Видно —  там впереди враги притаились.
Стоят витязи на границе лесной и степной 

полосы — перед ними степь, за ними —  холмы, 
лесом покрытые. Небо низкое. Тяжелые тучи по 
нему бродят. Холмы лесистые потемнели. Кос
мы травы осенней степным ветром беспокойно 
колышутся. Строго, молчаливо, грозно стерегут 
богатыри границу.

Вот что изображено на знаменитой .картине 
•Богатыри», написанной Виктором Михайлови
чем Васнецовым.

Закончил ее писать художник в 1898 году, 
начал над ней работать еще в 1871 году. 

Их это йоемя другие крупные работы отвлекали 
tro  от ' Богатырей», но картина эта была люби-
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мым его творением, мы (же считаем ее лучшим из 
всего того, что дм было создано.

В. М. Васнецов принадлежит к числу выдаю
щихся мастеров русской живописи (род. в 
1848 году, ум. в 1926 году). Учился он в А ка
демии художеств в Петербурге. В начале своей 
художественной деятельности он, как и большин
ство его товарищей по искусству, писал карти
ны и делал рисунки, характеризующие современ
ную ему русскую действительность. Это были, 
главным образом, изображения различных ти
пов. Таковы, например, его рисунки «Купец в 
передней у пристава», «Сборщик податей», 
«Тряпичник» или картина «Нищие певцы», «Пе
реезд с квартиры на квартиру», «Кабак» и др. 
В этих работах художник зачастую очень остро 
и вместе с тем правдиво передавал быт мелкого 
городского люда, задавленного нищетой. Рисун
ки и картины эти обнаруживали в молодом ху
дожнике большую одаренность и наблюдатель
ность, однако Н е в них- проявился наизьгеший 
расцвет его таланта. Своей всенародной изве
стностью он, обязан, главным образом, картинам, 
написанным на темы древнерусских народных пре
даний и сказок. Таковы хотя бы его полотна: 
«После побоища Игоря Святославича с полов
цами», «Битва славян с кочевниками», «Витязь 
на распутье» и др., а также картины на сказоч
ные мотивы — «Аленушка» и замечательные ри
сунки к постановке пьесы Островского «Снегу
рочка».

Художник с юных лет, еще до поступления 
в Академию художеств, полюбил народные 
песни, сказания и пословицы. Еще у себя 
на родине, в бывшей Вятской губернии (теперь
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Кирор.ская область), он слышал народных пеЬцоз 
и сказителей. Первая из его картин «Нищие 
певцы» и изображает одно из таких выступле
ний народных певцов.

Впоследствии впечатления юности окрепли, в 
особенности, когда он, оставив Академию, пере
ехал из Петербурга в Москву. Здесь вместе с 
Реданым, Поленовым и Суриковым он нередко 
бродил по городу, осматривая московские древ
ности и делая зарисовки. Репин в это время 
работал над картиной «Царевна Софья», а Су
риков писал «Утро стрелецкой казни». Отсюда 
можно заключить, что беседы, которые они яелн 
перед памятниками московской старины, каса
лись, конечно, русского народа и его истории.

Интерес Васнецова к русской старине,, к ста
рине народной, к народному поэтическому твор
честву сильно углубился, и знания его в этой 
области значительно рыросли от изучения бы
лин, песен и сказок, собранных в семидесятых 
годах прошлого века Киреевским, Гильфердингом, 
Афанасьевым и другими исследователями. Но 
этого еще мало. Васнецов любил музыку, а рус
ская музыка того времени в лице Балакирева, 
Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и 
других тоже питалась народными национально
русскими мотивами.

Все это определило путь творчества Васнецо
ва и привело к расцвету талант художника-поэ- 
та. Наивысшим же достижением на этом пути 
являются, как мы уже отмечали, его «Богаты
ри», навсегда вошедшие в историю русской 
культуры, как памятник национальной поэзии, 
выраженной языком прекрасной живописи.

В «Богатырях» Васнецов изобразил трех наи-
s



Три побратима и показаны Васнецовым в кар
тине. Их боевое товарищество, боевая верность 
друг другу выражены тут с несомненностью.

В былине подчеркивается, между прочим, что 
главенство Ильи над собой богатыри признали 
по своей охоте, по своей свободной воле. Были
на объясняет:

Потому был атаман большой — силушкой был он
сильнее всех;

По другому еще был, что не написано-то смерть да во
чистом поли.

Н о не потому выделялся Илья Муромец сре
ди других богатырей, что был сильнее всех, и 
не потому только, что ему смерть во чистом 
поле, то есть в бою, не была предназначена, а 
и по другим благородным особенностям харак
тера. Отличается он прямотой душевной, вер
ностью, . стойкой волей, умом, а главное, полной 
преданностью народному делу, защите народа, в 
которую он без остатка вкладывал всю свою 
жизнь.

В некоторых былинах, например, с чрезвы
чайной остротой и первобытной, так сказать, 
простотой отмечено, кому служил Илья. Когда 
перед Камским побоищем, накануне большой 
решающей битвы с ордой кочевников, подступив
шей к Киеву, князь Владимир вздумал его за 
подозрить в измене и упрекал в разгуле:

Уж ты гой еси, государь да И лья Муромец!
Ище пьешь ты во чистом поли, прохлаждаешься.
Сам ты ратным ты делом не заботишься,—
Верно, хочешь изменить, верно, под Киевом.

Илья в гневе ответил в лицо князю:
Мне-ка не жаль мне вора князя Владимира,
И как не жаль мне Опраксеи Королевишны,
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Еще не жаль мне князенов, бояр брюшинников; 
Только жаль мне божьих церквей, бедных вдов. 
Ай на ком эта заботушка на ком положен*, 
Ище тем это дело будет сослажено.

То есть заботу о заступе бедняков Илья берет 
на себя. В другой былине Илья говорит:

Я иду служить за веру христианскую,
И за землю российскую,
Д а и за стольный Киев-град,
З а  вдов, за сирот, за бедных людей.

Этими сказами устанавливается весь характер 
деятельности Ильи Муромца. Он защитник тру
довой массы народа, и ничто не может отвлечь 
его от этого подвига. У других богатырей 

-**имеются и другие интересы. Алеша Попорич, на- 
^ГуГпример, не прочь и ®о дворце послужить и кра

савицу соблазнить, Добрыня Никитич —  моло-
женой на пиру похвастать, а у Ильи толь

ко одна-единственная заботушка — народу по
служить: «За землю российскую да и за столь
ный Киев-град» с врагами побиться, «за вдов, 
за сирот, за бедных людей».

И выполняет он свой долг прямо, честно, 
без обиняков, не склоняя головы ни перед кня
зем, ни перед «боярами брюшиншжами», поче
му нередко и вынужден бывает вступать с ними 
в раздор, выносить их яростные нападки.

Таким рисуется нам по самим былинам харак
тер главного героя картины Васнецова. Таким 
понял, таким изобразил его и сам художник. 
Стоит только вглядеться в лицо изображенного 
им Ильи Муромца, чтобы убедиться в этом. 
Широко раскрытый прямой п^ор, крупные, про
стые, но необычайно благородные черты лица, 
широкий, упорный лоб и крепко сомкнутый под
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большими усами рот, говорящий о сильной во
ле. Крупная массивная голова обрамлена краси
вой* большой бородой и величаво на широкие 
мощные ллечи поставлена. Из-под шлема седая, 
по густая прядь волос Блдкеется, напоминая нам 
о том, что былины называют Илью зачастую 
^старая старыкшина-: или «старый от казак да 
Илья Муромеи».

Все тело Ильи кольчугой охвачено и говорит 
о сверхъестественной его силе. Посадка на коне 
тяжелая, но вместе с тем уверенная и вольгот
ная. Конь под ним действительно богатырский. 
«Воронеюшкою» называют былины таких воро
ных копей, верных боевых товарищей своих 
хозяев-героев. Конь подобен х о з я и н у т а к о й  
же мощный, упористый. Характер Ильи прямой, 
стойкий, как копье, которое он держмт, широ
кий, как раскат лесистых холмов вдали, каг 
степной простор. И  в чертах этих художник 
раскрыл нам свое понимание русского народа, 
свое уважение высокое, свою люЗовь к нему. 
Красота Ильи Муромца и сила — это красота 
и сила русского народа, красота крестьянская. 
Т ак Илью 'И былкчшме сказители понимают.

Ай во славном было городи ео Муромы,
Ай во том было селе во Качарови,
Там ведь >кил-то был богатой-от хресьяшт-от 
Ай богатой-от хресьянин-от Иван да

Т  имофеевич.
Ему дал-то господь сына единого,
Ай единого сына-та любимого.
Ай по имени — Илейко, сын Иванович.

Так, по убеждению сказителей, И лья Муро
мец был родом крестьянин из села Комарова. 
Что касается Добрыни Никитича, то в старинах
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есть указание на его более знатное происхожде
ние. Он был, говорится в них, из города Р яза 
ни, где у Никиты Ивановича, князя богатого, 
и его жены Амельфы Тимофеев™  родилось 
«чадо милое».

Ещг мило-то, чадышко все любимое,
Молодой-то Добрьшюшка все Никитич млад.

В Добрыне на картине Васнецова обращает на 
себя знимание большая украшенность,, большее 
богатство, большее изящество снаряжения по 
сраЕнс.'чю с Ильей Муромцем. Наряднее убран 
и белый конь, «белеюшко», по выражению ста- 
ри’ны. Черты лица у Добрыни хотя в общем пря
молинейны, как у Ильи Муромца, но утончен
нее, сложнее. Все это свидетельствует, что ху
дожник в образе Добрыни Никитича вполне со- 
г.нател^ио выявил особенности его происхожде
ния. Хоть красив, хоть наряден, хоть и строен 
Добрьшя Никитич, но по силе своей, по стро
гости, величию и глубине своего характера, по 
непреоборимости ьолн своей, как чувствуем мы. 
уступает славному атаману богатырскому, кре
стьянскому сыну Илье Муромцу.

По-особеиному и очень тонко очерчен Васнецо
вым и третий богатырь в картине Алеша 
Попович.

Алеша, согласно былин, сын попа из города 
Ростова. Известно, что побеждает он врага не 
столько прямым богатырским нападением, а, 
главным образом, сметливостью, ухваткой остро
умной. «Олешенька, —  говорит про него сам 
Илья М уромец,— хоть силой-то не силен, дак 
напуском смел».

Такою хитростью пользуется Алеша Попович
п



и в своем единоборстве с Тугарином Змеевичем. 
Переоделся, «нарядился он в каличье платье в  
черное. Взял он в руки шепалыгу»1 и, когда 
Тугарин, не зная кто перед ним, спросил вооб
ражаемого калику о самом Алеше, он сделал 
вид, что туг на ухо, не слышит. Тугарин Зм е- 
евич неосмотрительно приблизился к богатырю, 
и тот его «хлопнул шепалыгой подорожною».

В картине Алеша Попович занимает среди 
своих товарищей скромное, не слишком-то как 
будто бы видное место. Вооружен он легко — 
лук да стрелы, и на вид, действительно, не ка
жется сильным, особенно по сравнению с Ильей. 
Н о вместе с тем чувствуется <в нем скрытая и 
потому особенно жуткая опасность для врага. 
Во взгляде его чуть раскосых глаз затаен хит
роумный и губительный для противника замы
сел. И конь его золотистой масти — в хозяина: 
похудее, посуше других коней будет, но, верно, 
быстрей, легче их «а бегу, изворотистей в бою.

Характеристика Алеши очень тонко художни
ком сделана. Тонко, красиво, сильно и просто. 
Как в очерке этого витязя, так и в описании 
всех трех богатырей Виктором Михайловичем 
Васнецовым проявлено высокое мастерство. Это 
мастерство и выдвинуло его на одно из первых 
мест в ряду русских живописцев.

Даны им три прекрасных образа самых зна
менитых богатырей русских, образы трех героев, 
которых на протяжении многих веков сохранила 
память народа, с любовью украсив и возвеличив 
их богатым поэтическим вымыслом. В них отра
зилась большая русская душа художника, от-

1 Шепалыга — клюка, посох страннический.
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кликающаяся на думы и чаяния русского наро
да. В  этих богатырях открываются нам деялия 
их, подвиги, во благо родной стране совершен
ные, подвиги, прославившие их в воках и впи
савшие их имена в книгу золотых сказаний рус
ского героического эпоса.

Потому так убедительно изобразил великий 
художник своих трех богатырей, потому так 
жизненно правдиво вообразил их себе, исходя 
из народных ст?рин, что поверил в их подвиги, 
как в реальную действительность; потому что 
сквозь узор поэтических образов, каким изукра
шены в песнях и старинах деяния героев, сумел 
увидеть основные, главные стороны историче
ской правды.

Богатырские былины, говорят исследователи, 
б основном передают события исторического ха
рактера: крещение Руси, борьбу с кочевника
ми, половцами и татарами, но передают их в 
художественном, в поэтическом отображении. 
Так, например, борьба с половцами (X I— 
X II  век) нашла себе выражение в указанной 
выше былине об Алеше Поповиче и Тугарине 
Змеевиче, причем половчанин Тугарин описы
вается в таких фантастических чертах:

В вышину ли он. Тугарин, трех сажеНь, 
Промежь плеч косая' сажень,
Промежь глаз калена стрела; .
(Конь под ним как лютый зверь.
И з хайлища пламень пышет,
И з ушей дым столбом стоит.

Все эти преувеличения в нашем понимании 
означают ту страшную, ту несметную силу коче
вых орд, которую приходилось отбивать рус
ским витязям. В образе же Тугарина Змеевича
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ученые наши склонны видеть половецкого хана 
Тугаркана.

Былина о единоборстве Ильи Муромца с Со
ловьем Разбойником отражает воспоминания 
(народа о борьбе с разбойничеством. Во времена 
князя Владимира эта борьба ..была одной из 
важнейших государственных задач.

Соловей Разбойник описан не менее фанта
стично:

Т о как свищет Соловей да по-соловьему,
Как крычит злодей разбойник по-зверилому.
Т о  все травушки-муравы уплетаются,
А  лазоревы цветочки прочь отсыпаются,
Темны ле(;ушки к земле все приклоняются,
А  что есть людей, то вси мертво лежат.

В одной из картин своих, посвященных рус
ским богатырям, Васнецов повествует уже о со
вершенно достоверном историческом событии. 
Эта картина называется «После побоища Игоря 
Святославича с половцами». Ее содержание на
веяно гениальной повестью «Слово о полку Иго- 
реве», самым древним из памятников русской 
поэзии. Картина была закончена художником в 
1880 году, то есть раньше, чем «Богатыри», и по 
качеству живописного своего исполнения, равно 
и по силе поэтического своего выражения не 
уступает последним.

Событие, о котором поется в «Слове о полку 
Игорове», произошло в 1185 году, когда отваж
ный, но недостаточно осмотрительный князь 
Новгород-Северский Игорь Святославич в сою
зе с братом своим и сыном, понадеявшись на 
свои силы, пошел походам на кочевников и по
терпел поражение.

Прославляя воинскую доблесть русских кня
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зей и русской рати, левец «Слова» вместо с тем 
указывает на княжеские междоусобицы, которые 
мешают им сплотить свои силы против порабо
тителей и разорителей русской земли. Мыслью
о единстве земли русской овеяно все это дивно 
прекрасное сказание.

Битва И горя с половецкой ордой произошла 
на берегу Дона.

«А такого боя не слышано», —  говорит автор 
«Слова о полку Игореве».

От раннего утр а до вечера 
И от вечера до света 
Летят стрелы каленые,
Сабли о шеломы гремят.
Копия трещат булатные —
В поле незнаемом,
Серели земли 
Половецкой.

Бились тал< день,
Бились другой,
А  к полудню на третий день —
Пали знамена 
Игоревы.

Т ут и пир тот докончили 
, Храбрые русичи:

Сватов напоили,
Л  сами легли

З а  Русскую землю.

О, далече сокол зашел,
Птиц бия,
К  морю!

восклицает певец, прославляя храбрость Игоря, 
и его отважной рати.

В своей картине Васнецов, следуя «Слову», 
отдал дань доблести и чести русских богатырей, 
положивших жизнь за русскую землю.
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Т а или другая битва может быть проиграна, 
но народ, создающий таких богатырей, — непо
бедим.

И когда видишь все эти картины Васнецова, 
посвященные богатырям, говоришь:

Мысль ваша храбрая 
Влечет умы на подвиги.

( И з  «Слова о полку Игоревен)

Защ ита родины —  вот основное, важнейшее 
содержание старин героического народно-поэти
ческого повествования.

Н а заставе богатырской, на защите границы 
страны стоят T p w  богатыря. Стоят, готовые к 
отпору, стоят к бою не на живот, а на смерть 
готовые. Стоят непобедимые, ибо таков великий 
наш народ русский.

Ясно ли, понятно ли мысль эта в картине 
выражена? Д а, ясно, понятно, и не только ясно 
и понятно, но и величаво выражена. Вот почему 
так широко известно творение кисти Васнецова, 
мысль большая в нем заложена, мысль большая, 
до всех доходчивая.

А  тем более сейчас, когда мы боремся с вар
варской ордой фашистов, в безумном ослепле
нии своем посягнувших на нашу великую, машу 
прекрасную, любимую нашу родину, тем более 
сейчас особенно близки, особенно дороги, особен
но памятны нам «Богатыри», овеянные воинской 
доблестью наших предков и дышащие несравнен- 
иой красотой нашего народа.
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