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в,вянчаствонпая фигура Петра тве-рдо .'Стоит на 
высоком постаменте. Одетый в Преображенский 
мундир, в треуголке, в грузных ботфортах, с тя- 
асоло'й тростью в руже, он, стчземнтельио шагав
ший, вдруг остановился, словно для того, чтобы 
всмотреться в будущ ее. Петр изображен в состоя- 
нпи той решительной минуты, когда его тяжба с 
веками, его гига1ггская бо^рьба с самой прирэдой в 
с.т'ромлслПБц к национальному возрождению CTjlaiHu, 

'его  борьба с врагами родины готовы увенчаться 
уопохо'М... Оп только что* выиграл величайшую 
битву, Полтавское сразкепио, которое прсдстаБляло 
собой «ие простое оражение, замсчательноо по 
огромности ВО0Ш1ЫХ спл, по упорству сражаю
щихся и количеству пролитой крови», но было 
«бнтшО'й за сущ ествованпо целого народа, за бу- 
дупгпость целого государства» (Белинский).

Это точный в своей документальности скульп
турный портрет Петра — великого полководца и 
преобразователя.

Бот перед 'намн и другой образ — круннейши-о 
государственного деятеля Руси — Ивана Грозного. 
Статуя отличается поразительной конкретностью 
и вместе с те>1 сложностью, глубиной хяражто- 
ристити. «Эта голова способна к велпким преж- 
приятиям и мыслям, ЕСЗЬ этот облик говорит о 
могучих способностях души», — писал извсстньп'т



KpBTifjc в . В. Огассв об этом, к-ак он говорил, 
«пламенном произведении».

Сильными н мулюствепными борцами за про- 
цнеташив iOBoeii страны представляются Ичан 
Грозный II Петр I в и'зваяннях заме;чательного 
русского скульптора — Антокольского.

* * *

Марк Матвеевич Антокольский родился в Виль
но в 1843 году, в небогатой еврейской семье. 
Антокольский 1И'Спытал до:статочно лишений и 
горя. По ночам, когда кончалась ого дневная ра
бота в  харчевне, которую содер}кал его отец, он, 
тайком от Bicex, лепил маленькие фпгурюи из 
глины илн вырезал нх и'З дерева. Страсть его 
была непонятна родителям, осуждавшим эт»1 
увлечения, но на талантливого юношу обратили 
внимание местные влиятельные лица и -дали ему 
возможность отправиться в Петербург.

Приехав в 18С2 году из родного Вилыно в сто
лицу, Антокольский сразу попал в среду пере
довых художников. Пополняя свои знания, посе
щая Академию художеств, он в то же время с 
жадностью воспринимал демократические идеи 
эпохй, и вместе с Крамским, Репиным, Сурико- 
гьтм, Ярошенко Антокольский выступил вскоре 
как основоположник «идейного реализма» в рус
ском искусстве.

Молодого Аятокольакого не могло удовлетворить 
то направление в скульптуре, которое он застал 
в петербургской Академии худоукоств, где царило 
увлечение красивыми клас1аичес1ки1ми формами, 
отвлекавшее^ худюж/ников от окружающей действи
тельности, от общественных интересов эпохи.

Нл втором году пребывания в академии Анто-



Иван Грозный



Летописец Нестор



КОЛЬСКИЙ получает серебряную медаль за скульп
туру из дерева «Еврей-партной» а  в следующем 
гаду создает другую скульптуру из слоновой ко
сти и дерева — «Еврей скупой».

Улсэ в этих первых п-роизведеппях Антоколь
ского, созданных им задолго до «Ивана Гроз
ного» и «Петра I», можно видеть попытки моло
дого скульптора-поватора внести в скульптуру 
ту самую жизненную правду, какую можно ви
деть в картинах передовых русских живописцев 
того времени. Уже в этих ранних работах замет
но воздействие иа творче'ство Антокольского на- 
пра'вле'ния, ростки которого стали настойчиво 
пробиват1,ся в изобразительном искусстве начала 
шестидесятых годов.

Молодой скульптор работал над своими первы
ми произведениями как раз в тот знаменательный 
1863 год, когда четырнадцать коп'куреытов Атса- 
демии художеств во глав® с Крамсш м отказались 
писать на задаиную им мифологачоакую тему. 

Агатокольок'Ий прнюотствовал KpiaMCRoro, подняв- 
шето эиалш борьбы за  реализм в покуаств©.

Молодые художники тогда с ж^адиостью набра
сывались па книги, стремясь к образованию, ко
торого они по сущ еству не получали в академии, 
чутко прислушивались к биению общественного 
пульса, ставили себе новые задачи. Об этом об
разно рассказывает Антокольский в «Автобиогра
фии»: «Мы бросились псиать знаиия; сими не
зная, (гд0 его .найти,— искали в  книгах, читалп 
все, ч1'о только было тогда в пере;воде на рус
ский язык; читали без ,р0'здыха и бе-з системы. 
Говоря «мы», подразумеваю т л ' и моего сожителя 
Репина, с которым я шел почти рука об руку»



(Репиш II Антсжолвсшй в те^чеиие нескольких лет 
прожили вместе, на одной шартире). «Почти ни
когда 'Н0 засьстали мы без чтения, продолжав
шегося далеко за полночь. Читались и гречо- 
'’ кая философия, и Бокль, и Дарвин, и историче
ские ipwianbi. Перебрали :н 'в нашей литературе 
все, что 'было в ией выдающегося».

Репин также в своих «Воспоминаниях о Крам- 
сжО'М» яр,ко и яйиЕО описывает жизнь тогдашней 
художеотвенноп молоде1зки, ее стремление к само- 
о6разо'ва1ипо, |роль в этолг отношсипи ©ож1дя и 
трибуна молодежи Крамского.

Развитие русской исторической и общественной 
науки пробудило всеобщий интерес к прошлому 
народов России: начинают издаваться периоди- 
ЧОС1КИ0 издания, специально поспященныо исто
рическим материалам, несметные толпы слушате
лей посещают лекции историка Н. Костомарова в 
Петербургском университете, возрастает интерес 
к историческим драмам, повестям и романам; ис
ключительным успехом пользуются «Псковитян
ка» Мея, «Рьнязь Серебряный» и «Смерть Ивана 
[’разного» Л. Толстого; приобретают широкую из- 
1:р;стпость истО'ричесжпе картины В. Шварца и его 
иллюстрации к «Князю С-еребряному», В этой 
благоприятной обстаиговке у  воспргптмчивого я 
горячо полюбившего руссжую историю Аитаколь- 
акого родились первые мьюли о создании образа 
Ивана Грозного.

«Я давно задумал создать «Ивана Грозного». 
Образ его сразу врезался в мое вообралюиие, — 
пишет Антокольский в «Автобиографии». — Я  прн- 
иялся за работу со всей энергией, которою об
ладал; под напев гнул железо, устраивал каркас,



начал обкладывать фигуру с лихорадочной торо
пливостью. Работал, не чувствуя ни усталости, 
ни голода... Мне хотелось передать все то, что 
я чувствую, все, что пережпл, вложить свою д у 
шу в эту глину, вдохнуть с нее жизнь... Каж
дый штрих, каждый мазок я делал с трепетом»...

Работал с большим увл'очйиием, скульптор по'чтп 
по выходит из ;ма1сте1рск0й. Из|редка прогуливаясь 
по набережной около академии, рассеянно глядя 
на окружающее, .Антокольский [непрестанно д у
мает о 'своем 'п.ро^гзвсдетигп, перед ним «все он, 
нодовершвгиный образ»... «Я уносил его домой и 
за)сыпал с ним, 'нстё^рпелиэо ожидая BaiBTpamnero 
дня», — вlCllo^nrIшeт об этой поре своего творчества
АИТОКОЛЬС'КИ!!.

Стасов был первый, кто увидел «Ивана Гроз
ного» в мастерской Антокольского в 1871 году п воз
вестил об этом 'В печати, сообщая, о П0я1вле1нни 
значительной по «вЬему идейно>гу содерлсанию и 
национальному выражению «новой ру^сской стату'Н».

Когда в то>Е же году Лнтолсольстснй ео закогршл, 
II. С. Тургенев писал об этом произведении: «Впе
чатление так глубоко, ч т о  отделаться от него не
возможно: невозможно представить себе Грозного 
иначе, чем каким его подстерегла фантазия 
Антокольского. По искре>нней правде, гармонии 
и иесомненности впечатлеиил его произведение 
иапомшшот л р о Е н и х , хотя, с  другой стороны, оно 
всею сущностью своею принадлежит к новейшей 
характерно-психологической,' живописно-исторнче- 
ской школе ваянпя». Тургенев был прав, оцени
вая 3Tj’ полную драматизма и страстности 
скульптуру как повое в русской школе явление. 
И не случайно, что время создания Антоколь-



скнм «Ивана Грозного» — 1871 год — совпало с 
открытием первой выставки «передвижников», с 
этим проявлением мощного движеяия домо(к.'ратии 
в русском изобразительном искусстве.

Выставка «Ивана Грозного» имела успех неслы
ханный. Все славили и превозносили Антоколь
ского за его талангг. Ему было присуж
д е н о  звание академика. Эрмитаж приобрел брон
зовую копию, Русский музей — мраморную, а 
Кон'сикгтоиский музей в Лондоне — Г1Ш сов.ую .

Для начинающего скульптора это явилось ис
ключительным триумфом.

Нелегко было Антокольскому работать над 
этим образом.

Обращаясь к трудам историков и за-пискам рус
ских бояр о «грозном царе», художник 1встречался 
с одностороиними С'ужде1ниями о жестокостях 
Грозного:, причем обычно упускалось из яида глав
ное — его огромная государственная дсягельпоеть.

«Иван Грозный» Анто'кольского — это портрет 
крупнейшего политического и военного деятеля 
русской истории шестнадцатого века.

Вот он перед нами, напряженно смотрящий s 
пространЬтво, как бы вспоминая свою жизнь, 
полную бурными 'С05ЫТ1И|ЯМИ, в которых выковы
валось будущее русского государства. Еще юно
шей, двадцати одного года, 'Во главе ■етотысяч- 
ного воинства Грозный покоряет KajsaiHiciKoe цар- 
спво, а затем присоединяет к своему т^ударскгу 
Поволжье' вп л тъ  до Астрахани; моаковские- вое
воды доходят до Кавказа и ставят крепосх^и н» 
Тереке. Лив01Н10жая война поасазала не толш о Morj’ - 
щеютво Московского 1Х)«уда1рства, разбившего на.-
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голову иемецкие войска, но тамге искусную ди
пломатию и торговую политику Грозного.

Почти вся жизнь его прошла в войнах. Доста
точно всломиить тяжолую борьбу с оильны.у 
противником Стефаном Баторием и геронческую 
об'ороиу Пскова, когда русский народ проявил 
свою Е й л и кую  доблею'П), защищая каждую пядь 
ро,:::ой зомли.

Иб менее тяжка была борьба Грозного с боя
рами, которые, к ак  оя сам  писал п сбосй грамо
те, «держа за собою поместья н вотчины великие 
и кормления и собрав себе великие богатства, не 
радели о государстве... не обороняли их от внеш
них врагов». Грозный лишает политического зна
чения крупных феодалов, набирает верных себе 
ЛЮДОЙ в «опричпн^;», чтобы «выметать измену» и 
«грызть» государственных изменников. Все это 
стоило ему помал‘01го душевного наирягкения. Но 
не в интересах своей личности совершались им 
все эти деяния, а во имя создания могуществел- 
ного государства. Народ сочувствовал и поддер
живал 6'го »  этом.

Так вот почему испещрено его гордое лицо мор
щинами, вот отчего печать тяжкого раздумья ле
жит на нем! Душевное двигкенио отраз'илось и в 
очертании худощавой, норвной, но величественной 
фигуры, и в  кистях рук, и в величаво онущеииой 
голове, и в пронизывающем взоре. Положив па ег<> 
колени ннигу, Ангакольаюнй подчеркпул и нагаом- 
пил, что Грозный был, по славам совремеиишсов, 
«с.кгысланиюм быстроумный», «в науке инижног-о 
поучан'ия доволен», «во словесной пре1м:удрасти ри- 
тог». Это ои'впервые ввел в Москве юнигопечатаниз.

Скульптура Антокольского «Иван Грозный» цэн-



да )сак живой портрет исторического лица, при
несшего юсего себя в жертву на славу и процзе- 
тапне своей Родины.

«Петр Ь  — вторая и эначителыная ступаиъ в 
тг.срческом пути Антокольского.

Изучая замечательную эпоху, в которую жил и 
горел Петр, Антсюолвский весь отдается (рабо'ге 
над cTaTS'eii.

Работал над «Петром», он забывает свою лич
ную жизнь.

«Оюашгу EaiM по секрету, — пишет он Стасову из 
Рима в 1871 году, — я действительно полюбил 
одну девицу в В,1гльно, но пока между аайш 
стоит «Петр». И я раньше не> женюсь, пока не 
разлюблю его, а это еше не скоро будет. «HtjTp», 
как гвоздь, торчит у  меня в голове, кроме него 
в настоящее время ничего не вижу... я по полым 
ДНЯ1М с утра до вечера работаю около «Петра». 
Я очень устал, по легко ничто не дается... «Петр» 
доллсеН' быть сделан!» Антакольский положи
тельно забрасывает письмами Стасов;', с просьбой 
прислать ему изображения Петра, ри унки воен
ных мундиров Преображенского лолка петровской 
эпохи, о'Ру}К1ия, знаков отлич.пя, д о б тая сь  в своей 
работе ашибольшей исторической точности.

Молодой двадцативосьмилетший сжу.льптор стре- 
МИЛ1СЯ (ВОПЛОТИТЬ в CJDO0M произведении величие 
эпохи Петра, показать в своей скульптуре Петра 
так. чтобы в ней отртаила1ГЬ

...та смутная пора,
Когда Россия молодая 
В бореньях силы напрягая.
М ужала с гением Петра.

.л. с. Пушкин
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II снова ему удается создать живой и значи
тельный образ.

В  своих многочисленных пнсьмах к друзьям 
Антокольский нередко упоминает о задачах свое
го творчества. От степени развития худозкника, 
от «го отношения к окружающему миру «зависят 
выбор сюжета и самый взгляд на aioicyciciBO. Чем 
более oai раввит, тем шире его горизспт и тем 
глубже и вернее он чуЕствует». Сам юкульптэр 
мн1отх> читает, дам ает о прошлом п будущем 
России. '

«Я рад за Россию, моя надежда па псе не уга 
сает», — пишет он В. Стасову в 1874 году. «Вся 
жизнь моя и надежда — в будущем», — пишет он 
ему же в 187G году, «...Где же утолить, жажду' 
мою? В чем я могу выразить мою душевную 
б м ь , как не в людях сильных, могу'Чих духом, 
которые вечно, как тени, стоят перед человечест
вом В'О всей его истории! Подобных лич1«>стей 
мы на)Зываом «историческими», их все знают с 
колыбели еще, о них все слышали, но никто их 
не видел. Так вот я и хочу показать их».

Склоняясь над книгой, .(рукописью, старинной 
гравюрой, он стремится проникнуться духом рус
ской истории и отходит к станку только лишь 
для того, чтобы своим резцом подчеркнуть еще 
одлу деталь, нрид-ать какой-нибудь черте еще 
большую характерность.

Он торопится, создавая один эскиз за другим. 
Ведь так мало отражены эти люди в искусстве 
II так слабо показаны изумительные черты каж
дой богато одаренной натуры!

С особенным рвением Антокольский принимает
ся за исполнение барельефа «Ярослав Мудрый».

11



Его увлекают самые поиоки образа этого побор
ника культуры в Киевской Руси. - 

Необыкновенно жизненна голова Ярослава. Ог
ненный, волевой его взгляд, резко очерченные 
скулы, тонкая прорезь рта, прямой нос, короткая, 

волнистая, угло‘В1атая бо>ро|Да, про(никнювен'нов, со- 
с'редоточ'внное ляцо характеризуют его как напуру 
мыслящую, предприимчивую.

Ок>'лштс|р и1зобраз1И'л Ярослава в тот момент, 
когда его озарила внезапная и быстрая мысль. 
Перед богатством изумительных черт* его лица 
бледнеет убранство княжеского костюма, краси
вая орнаментация которого выполнена скульпто
ром детально и умело. Огромная юнига с над
писью на корешке «Русская правда», как бы 
служащая подставкой для бюста, только лишний 
раз указывает на Ярослава как на мудрого за
конодателя Руси одиннадцатого века. Ярослав 
представлен ’ймонно таким, каким он опиеан в 
Лаврентьевской летописи 1037 года, где о нем го
ворится, что ап «к KH»rajM прилежа». ,

В  одиннадцатом воке на Руси выдвигаютея це
лые группы людей, Ha4HTajHiHLix, знакомых с мьк-- 
лямц древних писателей, (которым хорошо «ведомы 
KiHirm». Книги сравниваются с реками^ «нашояю- 
щими вселенную».

Ярослав призывает сведущих людей > налиса- 
вию истории, где повествовалось бы, «откуда есть 
пошла русская земля».

Древнерусскому легтспясцу и посвящает Анто- 
кол)ьский одну из следующих своих статуй. В  ней 
скульптор изобразил летонисца Нестора, склонип- 
ше'гася лад большой вшшой, освэще'нн'ой лампадой, 
куда он вписывает события из жизни великого
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Ермак



Мефистофеле



народа. В бронзе оживает вновь перед нами ‘об
раз летописца, отца русской исторической пау- 
ми, гопиалыно воспетый Пушкиным в ©го Пиме- 
ие; вот, кажется, сейчас и Настор, заоветив свою 
лампаду

И пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Д а ведают потомки православных 
Зе*1ЛИ родной минувшую судьбу...

Л , с .  Пушкин

«Нестор» — одно из лучших изваяний Анто
кольского. Все в этом произведении приведено 
■скульптором к гарманической целвности.

«Ермак» — одно из произведений, относящихся к 
последнему этапу тво'рческого пути Антокольского. 
«Мне хотелось в нем выра'эить русскую смелость, 
удальство при полной :бод1рости, силе»,— писал он 
Стасову.

Образ Ермака для Антокольского оказался бо
лев сложным, чем образ Нестора. Прист^'пив к 
работс' над этими ,произведе1Ниями одновреме1Н.по, 
он несколько раз переделывает эскиз «Ермаюа», 
находя HoiBbie материалы при изучении эпохи. 
«Нестор» был уже дав^ю закончен, а «Ермак» про- 
доллсал еще стоять незавершенным в мастерской, 
так каж скулыптю1р 'в поисках образа героя то да
вал совершевно иную трактовку фигуры, чем та, 
которая была в его первоначальном эскизе, то за
ново переделывал голову, детали костюма. Анто
кольский тщательно ивучает известные /рисунки 
Герберштейна, советуется е историком И. Забели
ным, посещает музея, где делает зарисовки ору
жия, и только в марте 1891 года сообщает в пись
ме к Стасову^ что он торопится закончить «Ерма-
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■ка»., ,Пять лет» жизни отдано скульптором р«иботс 
над «Ертком », нюшаосальвый труд затрачен им- 
« а  то, чтойы д а  основании скудных материалов 
дать- иаябЬлее точ'эый облик этой исто'риче'сжой 
фли’уры.

В  шлеме и тялселой броне, он смело сгупаст 
Ш1>е|р0д. В  левой руке у  иеро сеиира.

С большим мастерством обрхтоовывавт Антоколь- 
©кий черты лица EpMatfca. В  нем чувствуются 
цельность, простота и здоровая, зажалениая му- 

'жицкая сила. Это челюве® физически ЗД01Р01ВЪ1Й, 
духовно стойкий — оллвцетэорение Е а р о д а -е т р о и - 
теяя, народа-богатыря.

Антакольский изобразил Ермака как ' главаря 
вольницы, любимца народа, таким, каким сохра
нили ©Г'Р облик народные . предания • и пеюнн. 
Умный и отважный вождь «голытьбы», беглых 
крестьян и бывших боярских холопов, способный 
вести 'за собой массы, он добился больших воен- 
нйх побед в Сибирй и «бил челом» создате
лю - многонационального русского государства 
Ивану Грозному, прося его принять «сибирскую 
вомлицу» под CBOI0 «высокую. руку». ' ■

Эта скульптура Антокольского особенно близка 
и дорога нам. Она говорит о человеке из народа, 
высокий патриотизм которого сделал его героем-, 
чьи дела, способствовали прославлению родины.

Исторические образы, созданные Антокольским, 
производят своей полнотой и жизненностью ог
ромное впечатление. Силой своего художествен* 
яото гения скульптор улавливал внутреннюю 
красоту чешавека, его лучшие думы и. стрем- 
летия.

Антокольский обращался в своем творчестве 'не 
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только к родной дсторин, но и к светО'Чам всего 
челов&чества, рисуя их жизнь и борьбу оо злом, 
их судьбу, исполненную зачастую великой траге
дии. Таков мыслитель Афин Сократ, только что 
осушивший смертоносный кубок («Умираюш;ий 
Сократ».),' угасающий, покинутый друзьями фило-' 
С'Оф Сшййоза («Опшоза перед конч-иной»), так 
трактована им и ослепленная и истерзанная вра
гами, но преданная своей идее мученица («Му
ченица»),

Для каждого из этих сйразов Анто1кольс1кий на
ходит свою пластическую форму: в одном сл у
чае — ограничивается несколько грубоватыми об
щими] линиями, IB другом — доходит почти до фи- 
лиграиной отделш  деталей. Сильная, с koipotochmh 
пальцами, плетью П0|висшая рука Сократа, топ
кие, нежные, охватившие одна другую кисти рук 
Сшшозы, опущенные крспиие руки мученицы — 
все это дотали', обогащающие образ, подч&ржишаю- 
щнв отличительные черты характера человека..

Из больших произведений Антокольского широ
кой известностью пользовалась и статуя «Хри
стос перед народом», за, которую скульптор на 
Международной выставке в Париже в 1878 году 
получил большую золотую медаль. Писатели 
Виардо, Реиан, художяини JKeipoM, Морелли счи
тали, что «Спиноза», «Сократ» и «Христос» — 
лучшие рабо-ты во всем иностранно'м отделе вы
ставки.

Еще о самого начала своего творческого пути 
Антокольский задумал создать образ Мефистофе
ля. Этой, статуе предшеатвоиал бюст Мефистофеля, 
который был вылеплен‘ скульптором в 1877 году,— 
произведенне, вызвавшее большой отголосок в.
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печати. Сам х\нтокольский называет бюст только 
подготоштелшым этюдом, который не освобож
дает скульптора от задачи изобразить ту  «черную 
тень», которая преследует его и день и ночь.

Эта статуя интересна как попытка художника 
выразить, хотя н в самой общей форме, суровый 
притовор всему тому, что мешало и мешает бор
цам за пстаыу, смелым новаторам человечесгва 
■3 их великих делах.

Большое мастерство проявил Антоколъский в 
скульптурных портретах. Их немного, но они от
личаются жизненностью, сходствам и гл^’̂ иной 
психологического анализа. Таковы портреты 
И. Тургенева, К. Кавелина, Н. Милюти'на, В. Ста
сова, А. /Краевского, М. Гинцбурга и в  особен
ности статуя-портрет С. Полякова.

В образах замечательных мыслителей и деяте
лей прошло1го и прежде всего в образах передо
вых русских людей, в русской истории, в рус
ской культуре и жизни Антокольскнй находил 
животворный исто'чник своего творчества и па- 
триопгчеюких чувств.

С большой искренностью и душевным волне
нием он пишет о силе привязанности своей к 
России в письме к Стасову в 1882 году: «Вся ду
ша моя принадлежит той стране, где я родился 
я с которою свыкся. Весь я принадлежу те̂ м̂  кого 
раньше других назвал своими. На севере сердце 
мое бьется сильнее, я глубже там дышу и более 
чуток ко всему, что там происходит... Вот почему 

, все, что бы я ни сделал, будет всегда резуль
татом тех задушевных впечатлений, которыми 
*гат^"1Пка-Русь вокор'Шгла меня...»


