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с  ВенецианО'ва в русской живописи начинается  ̂

развитие бытового л̂ анра,. Ему принадлежит ряд 

наилболее ракших л замечательных своей пскрел- 

ностью и высовой поэтичностью карти'н из руз

ской народной жизни. Кроме того, Венецианов 

ооно'вал собственную школу и выступил горячим 

сторонником и пропагандистам национального 

руоокого искусота.

Произв0дел1ия Веяю'цианова и его HOiyTOMHUsia.n 

деятельность по созданию школы заставляют ви

деть в нем одного на самых зам'очательных пред

ставителей русского исЕуостБа первой половины 

XIX столеотгя.

Але1ксей Га1врилович Веноциаиов родился в 

Мосвве 12 февраля 1780 г. по старому стилю. 

Мать худошшка протеходила пз московской ку

печеской семьи КалашшЕковых, живших» в Та

ганке; T?JM же у Гаврилы Юрьевича Венюцнааюва, 

отца художнл:ка, была тэ'ргсвля огородяыш1 се

менами, ягодными кустами и плодовыми дерев1>- 
ЯМ'И. В «Мос'коисжих .Б6ДО1М01СТЯХ» за 1794 г. нахо

дим ©ледующб'е объявление: «На Таганке у купца 

Венециаиова продаются кусты смородины, луко

вичные 'Растения и 01чень хорошие равные карти

ны, делаомыо сухими красками (т. е. пастелью. — 

Н. М.) в золотых рамах, за стеклами, за весьма 

умеретпую цену». Можно думать, что речь идет
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6 картинах, ислолневных самим будущим худож- 

нико'м. Пет ютего удикитеяшого в 'гом, что Ве

нецианов, 'О его талантом н трудолюбием, уже в 

ранней юности (с то время ему было 11 лет) мог 

делать грамотные н кра?птые коппн, годшле для 

продажи.

• Самое paiHHee самосаюятолыюе пропзведепне Ве- 

пецпанова — портрет его матери Анны Лукинич

ны — относитоя, согласно надаиси на обороте, к 

1801 г.. Портрет написан масляными красками. 

Простая посадка модели решительно отлпча1еггя 

от Я'зыак'апных и жеманных ноз, присущих пор

третам XVni века.

В 1807 г. он переезжает в Петербург и посту

пает в обучение, к знаменитому тотдашнелг>’ пор

третисту В. Л. Бс.роиико'вскому (1757—1825). По 

работам Венецианова те>х лет видно, что он 

усвоил стиль своего учителя. По1Чти все его пор

треты — погрудные, с рельефной лепкой форм 

лица и фигуры и пейзажным фоном.

Особенно близок по композиции ■ к портретам 

Боровиковского по-ртрет жены Венецпанова — Ма.р- 

фы Афа^насьевны. Воспитыв1алась она в Петербур

ге, где и познакомилась с художником. Свадьба 

их со1стояла'сь после 1810 г. Во второй половине 

того ж® десятилетия Венецианов приобрел на 

средства отца маленькое именьице «Тро‘Н'Пха-Са- 

фонково», расположенное на берегу речки Ворож

ба, 'В 77 BeipcTax от города Вышний Волочек. Крв- 

пастных [крестьян у него но было, были только 

дворовые людн. В этот период Венецианов пи

сал много портретов, чаще всего своих соседей 

по усадьбе. Эго интимные портреты, бесхитрост-



ные, простые, пре-днадаачеиные для сеяе&ного 

круга.
Уже ifi йашторых ранних работах, например, 

своем «Автоно.ртрщте» 1810 г., Венецианов высту

пил как живописец, вполне свободный от под

ражания кому-либо. Освещенпо сильное, какого 

никогда не встретишь у Боровиковского. Фо^рма 

в этом м;ользящем свете БЫ леплеи а ясно н мягко. 

Напряженный поворот голо1ВЫ, морщины па лбу, 

сжатые губы и наконец глаза пристальные, пепре- 

стапно проверяющие работу, — все это так харак

терно для художника, пишу1л;его автоиортрет, В;е 

пнимапие, вся сила воли сосредоточены в гла

зах, которые и составляют центр портрета. 

Рука держит тонкую ки<;ть, готовая продолжать 

работу. Это портрет художника, поглощенного 

своим трудом. •

АЕаие1Мня художеств, куда Венецианов пред- 

ста!внл -свою работу, признала его «наз'ншенным», 

т. 0. кандидатом в академики, и, как программу 

на звание академшга, задала ему агаписать пор

трет тгсиекто:ра акаделиш К. И. Головачевского 

(1735—1823). Ввнеадшнов изобраанл его -в парад

ном муидире, с орденом, оюруж-енпым тремя :ма- 

льгшами — В0!сш1тан1н'ик.ами академии, которым oiii 

ласково и серъевво что-то разъясняет по книге, 

леисащей у него на кюленях. За эт\' работу Вепе- 

mffliHOB был признан а^садемишм, но на тснм и 

остаетвилась его а!шдеж141еская карьера. Вскоре 

его .жатвапись приняла шаправленне, которое 

ажадемией отнюдь не поощрялось.

Отеч'еЮ'ТБвнная война 1812 г. отозвалаюь в твор- 

чрсиве Венецианова и по'утгла проявиться особен
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ностям его даровамня. Патриотический подъем, 

'гувспво наоиональной гордасти, охва-лившно рус

ское общес'ЛЕО ио̂ -.ю 'Be.TiiKiK событий 1812 г., спо

собе тваиалн развитию того интереса к народной 

жиэнп, к обраву человека из народа — и прежде 

всего русского .кростьтиша, — которым отмечены 

все последующаге ироизведония Венецпаиопа;

В 1812 г. в содружество с II. Ивановым п 

.М. Теребеневым Ве^нецнанов создает большую се

рию иолити'ческпх карикатур. Если жо мы 

вспомним, что ещо до того, в 1809 г., Венецианов 

издавал «НСурнал карпкат>ф», то это даст нам 

право считать его отцом русской карикатуры. 

Из числа лубков, отно1сящих.сл к 1812 г. и вьшу- 

щеш1ых Венециановым совместно с Ивановым и 

Те.р'Сбенейы'м, дв1адца1ть лиютов п̂ )И1Ш1’Ыва1Ютс:1 
ему самому. Среди них особенно замечательны 

те, где изображен!,! ^народные тппы, в которых 

ярко сказывается наблюдение художником натуры.

Еще более любопытно участие Венециаанава в 

дротом преднрилттии. В 1817 г. в Петербурге вы

шло издание иод заглавием «Волшобиый фонарь 

или зрелище с.-петербургских расхожих продавцов, 

маютеров и промышлепииков, изображенных вер- 

1ЮЮ к̂ ĉтью в 11Ш'СТояще1М их наряде и представ

ленных ра'згаваршающилвп друг с -другом соответ- 

стввимо ка1Ждом1у лицу 'ш званию. Ежемесячное 

11зда1ни© на 1817 год». Пздаиие «сдержало 40 гра

вюр, Н0Ч111 без те<ней, раюкрапгенных от руки, ве

роятно, по образцу, данному художником. В пре

дисловии л книге говорится, что задачей издаиия 

являются «за'рисав1К'п: и ха|рактери’стнческое описа

ние русского nipocToro парода во всей его ориги-
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налыюй простоте нравов и симого наречия». Это 

иэда'вив самостоятельно и оригинально по своему 

и'спгашнию. Типы уличиых торговцев Петербурга 

иореданы ш  в)сей их правде и с местньм! петер- 

eyipriciaiNfH' бытовыми особенностями.

Бйльшин'стйо этих рисрнко® СЕОХш аотваио и з 
двух фигур («ГООТОДШ! и ИЗООЗЧ'НК», «Конфетчик 

и париЕмажерсжий учемии», «Кормилица и разнос

чик» и т. д.). Все $nrjipbi изображены без вся

кого фоиа̂ . Шдаром iMMorite: из них были воспро- 

извекены в виде фарфо^ровых статуэток, въту- 

щеншых заводом Га1рдн1вра.

К иаображению народных тшов обратился 

Вйнетииашов и в живоаиси. В Сафошсове Вене̂ циа,- 

иов писал головы крестьян. Известно, что уже в 

1818 г . друг II соучоииж художника по M acTepcicoii 
Боровиковскол’о И. В. Бугаевский-Благодарный ско

пировал пастелью его «Капитолину из Трасихи». 

Вероятно, не , одна такая работа возникла тогда 

у Венецианова, отличавшегося постоянным стрем

лением систематически и планомерно разрабаты- 

щать свои сюл;еты, создавая целые тематические 

серии.

Подобного рода работы Веноцпанова сацаетель- 

ств1уют о любви художника, к народной 5ми::ни и 

настойчивых стремлениях е ы й т п  за узгаге границы 

портретной ркивоивсн. Юдпако решотельньп! по

ворот произошел ие сразу, и толчком к нему было 

случайное обстоятельство.

В 1820 г. была выстшвлона в Эр.митаже ка.ртина 

«Внутренний вид церкви капуцннского монастыря 

в Риме», писанная французским худотжком Гра

не (1775—1849). Картина произвела большое впэ-



чатдение на Венецианова, проститоц а ясностью, 

е 1какой был вапноан интерьер. Вот что пишет об 

этом, очевидно со слов caiMoro хулоясника, его уче

ник А. Н. Мокрйцкий: «Картина эта, выставлен

ная в Зимнем диорце, шолшебством свопм воз

буждала всеобщее уды'влеи'и® и была предметом 

раиготорав в гостйгаых Петербурга. Венецианов 

видел ее также, но не ограничился одним удив

лением; поразительная в ней истина начала тре

вожить его; он часто ходил смотреть на эту кар

тину, и всэ более и более интересовало его узнать 

секрет, подсмотреть тайну волшебства. «Что тут за 

тайна,— говофилц мнопю. — Вы видите, какая ред

кая противоположиость света и тени; это просто 

эффект, оттого и натурально, Hei будь отого резко

го света, все иы пропало». «Гм, не думаю, можэт 

быть, и но таж,— смекал про себя Ве1нециа«юв,— 

нет, это не от резкого света такая истииа; но тут 

есть что-то гораздо проще, гора13|до выше всякого 

KOHTipaiOTa -света и tcihh, а что тако'е — не знаю; 

подумаю, поищу, посижу еще перед кафтиною». 

Занятый такими мыслями, шел однажды Венециа

нов из Эрмитажа домой, и ему пришло на мысль: 

«Не есть лп это выражение той проютой истины, 

которая является во всем великом, во вюем иотин- 

1Ю прекрасном? Не есты Jiit это гениальная догад

ка, вывод светлого', зрелого у-ма хуйожиика, или 

то, что я просто называю: пиши, что видишь, но 

мудр!и? Может быть, это бесхиФростноо воззреинс 

па .тт>'ру. На1рисуй себ'е комнатку по правилам 

пе'рспежтйвы li 1пачнн ишкатъ ее не (рантазнфуя; 

(мпШр)уй натуру- nac.-rtwbK̂ j:, сколько видит глаз 

таой, потом пом?бсти в ней, пожалуй, и че.товекя и



скопируй иго TiLi; же бе<-хш'ро.стжз, как ci’y.'i, ка.1: 
лампу, дверь, заимок, картину, — человек выйдет 

таж же натурален!, каж п пол, па котором on стоит, 

и стул, на котором он сидит. Папробую...» — н па- 

иисал небольшую комнату в своей квартире. Сде

лав опыт, он не показал его никому, затаив в душе 

сшоей радость и плод открытия, он решился игтп 

далее — уехал в деревню, подальше от шума го

родского, от ©стрюч с художниками, от помех и 

напоминаний. Это было летом—время, благоирияг- 

ноо для инсания с нат '̂ры. Нашнсав две-три и'збы 

для проверки овоей догадки, приступил он к гум

ну; написал он гумно с ра'скрыты>ги дв&рями: му

жички молотят рожь; куча 'смолоченной ржи на 

полу; телега с лошадью, и в |ра;скрыгг1̂ ю дверь ви

ден край деревнн». Так начал Веиециачюв работать 

над первым сво'им ш[а-чит-сль-нейшпм произведе

нием, но'сшящешным быту русской деревии, — над 

ка'ртяяой «Гушю». Для Toi'o, чтобы более полньг.'Г 

светом ocaeiTJiTb nieipBbiH план Kajprnnnbi, Венецианов 

приказал выпилить нореднюю ютену сарая. Благо

даря этому оовещение стало болео широким п 

.мягким, и еще лучше обозначилась глубина карти

ны с людьми, телегой, лошадью, рельефно рисую

щимися на темном фойе стен, уходящих от зрите

ля. й 1824 г., когда картина была выставлена, 

художник писал своему приятелю Н. П. Милюкову; 

«Гумно» мое всеми принято очень хорошо, кроме 

худшйнмов». Очевидно, уже тогда запродалась 

оппозиция живописи Венецианова >со стороны 

художников, свяоапйых о Академией художеств, 

считавших вульгарными сюжеты Бс-нециаиовп и 

не noKHhtaBfflHx новых задач его живописи.



Цвсяташ художгаигов видели картину Гране, но 

только Венецианова она натолкнула на о-гтсрытие 

жгтБОписного закона — эако®а связи простраиства 

'И формы, убедила в необходимо-стн изучать эту 

связь на Hanjipe, в прираде. Очевидно, дело 1'ут 

было не в Гране, а в самом Веиециамоаге. Весь 

предыдущий его путь был подготовлен к этому 

с'тасрьгтию. Это помогло «вяз-ать любовь к форме, 

ЕО'Спнтакиую  Бороьиковским н на.всегда сохранен

ную ВонсциашсБым, с внутренним стремлением к 

жи'зип, к народно'му быту. В то время 1садс сам 

Гране всю жизнь оставался узким специалистом 

живописного интерьера, Венецианов, овладев ис- 

куоством изобрг1жать пространство, в'стал на п>'ть 

соадания нациотльного' зюан.ра и neiisaata.

Всзмонс-ость правдиво иоображать проваранстзо 

живописными средствами', а слбдовате'лъио, возможг 

ность правдиво изображать природу и быт родно!'! 

страны, настолько захватила Венецианова, настоль

ко повьгсила ого решимо-сть всецело замяться асн- 

вога.исью, что он вышел в отставку, прочио обото- 

ваатся в дереине, чтобы посвятить себя решеиию 

новых художественных задач. Он собрался даже 

на-Ч'йсто отаазатыся от портретной живописн. Об 

этом 1с;видетельс'тшует надпись, 'сдела1нная им !ia 

обороте одного портрета (М, М. Философовой): 

«Венецианов в марте 1823 года сим оставляет 

свою портреттную лвивопись».

В двадцатых годах прошлого ®ека его творче

ство достигло полного расцвета. Около 1823 г. он 

пишет «Час'пку свеклы», -изображающую группу 

крестьян на открытом воздухе, и в 1824 г. — 

«Утро помещицы», ка'ртину небольшого размера,
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написанвую чрезвычайно тщательно ма'сляными 

красками nai деревшной дощечке. В эту хйартину 

Вснетганов вложил всю свою любсз̂ вь к ашзнн, 

глубокое понимание всех частностей быта, всей 

обстан’овиг. KaipTHiia переносит нас в ту эпоху с 

силой художест'веныой убедительности, присущей, 

пожалуй, только волшебиэй простоте «Евгсиил 

Онегина». Она навсегда останется достоверным н 

зиачительным пам^1Т1Н1ию0м нашего нациоаюльного 

пскусйтва.
Нв'сжолько поздахео были а1аписаны «Опящпн па

стушок», «На пашне» at «Па жатве». Три послед

ние картины ивображают открытый вид па поля, 

за'литые светом; порвый план занят нзо6ра:ке1вием 

настушта, кростьяпки Jiia п1а.шн1с, Юа'дыхающей 

кроютьяыжи с ребевком. Kojiopirr этих проиаведе- 

irnii необычайно светел, но это не та раабел'еанюсть 

и П‘ею6основа1Н1на'Я чшсто'га цвета, которая: встре

чается иногда у DopoBiKKoiBiCiiioro. Kipacica Венециа- 

но1ва — всегда густая и полиоз®учная, прониваппая 

ГЕ'ОТОМ, онси'вшая в своте. Он особешю любит вво- 

ди'л, голубой цвет, звучаидай в ertj lialyniHax 

П'разднигапю и нарядио.

Ракее Венециаион рисовал народные Т1пш, но 

еще по умел связать человека с окруасающей его 

средой. Теперь он, понял ту овязь, которая суще

ствует между (jpopiMoii и П'ро.с-тра;н&твом, между 

предметом и атмосферой, будь то замкнутое про- 

странотЕО ко.\гнмты и;бн просторы самой природы. 

Ужо в «Утро помощпцы» пространство комнаты 

прочно завоевав Венециаиовым.

Правдишо п прошшювепно изображал Венецпа- 

ио® русскую природу. В картине «На пашпе» вы
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ражет сирсшная, пихая прелесть русской веоны, 

полной тончайшей поэзии.

Созиаиив важности своюго ожрытия пробудило 

в Венециаиовю стремление иаучить и других ху

дожников тому, что ои сам увидел и чего достиг. 

Можно ли было осуществить это в аюдешга? В 

академии, которая тогда была едииствеиной на 

всю Россию художествеин'ой 1ШКолой, им имюли 

права обучаться крепостные. Талантливые крепо

стные художники, те, кто могли живо ОТКЛИКН'УТЬЗЯ

на призыв Вйнедааяова, оставались самоучками. 

Бытовой род живописи считался низшим, иедо- 

стойным серьезного худо^иника, так как сюжеты 

эти обычно бьгваюг овязаны с повс-едн̂ вной 

жиапью, по преимуществу с бытом низших клаюсов 

общества. Среди привер^кенцев академии тот но

вый род ЖИВ01ГИС1Г, с которьюг выступил Венециа

нов, встретил резко отрицательное отношение.

Особенно вра;кдовал с Венециановым; весьма 

влидтельмый 'В те |Времена академик портретной 

живописи А, Г. Вар'нш.

Прапа1’а'Нда новых живопн'с/яых идей только пу

тем овоей собстве'Н1Гой живописи Веиециаяову ка

залась совершенно недостаточной., У него возник

ла иеодо:шмая потребность открыть глада другим 

худюлашжам и прежде всего лю.яодеж1И, обучающей- 

ая айшопткн. Он очеагь хорошо понимал, что ис

черпать этот новый мир образов невозможно, что 

работы хкатат на вюех, что школа ра.зовьет его 

метод.

Тогда Ввмецийиов аа̂ думал и основал свою соб- 

(̂ твениую школу, постросн'ную нл принципах, ко

торые ои не мог проводить п стонах алсадемии, и
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рассчитанную на ученнков-крепостиы.ч, которые в 

академию не амели достула. Когда в 1824 г. 

Лле^ссандр I приобрел «Гум’но» за тр 1̂ тысячи руб

лей, то Ве'иециа.вов обраотлся со. следующим пись

мом в «Общество поощрения худолспиков»: «Эта

милость, — пишет Венеищамов, — родила во мие 

жела1НИ0 зю одному ею пользоваться, а посвятить 

ее, с собою, на обу.чВ'Ише молодых бедных людей 

по методе моей. Мое желаиие скоро вспоян'ияось. 

Случай доставил ^ше одного мальчика из бежец- 

ви'х мещми (ТыраиО'Ва, которого в 1824 г. привез 

я из Петербурга), а друх'ого калязипского меща- 

пггпа уговорил я приехать».

Ветгециаиюв разьгск'ивал учеников во время поез- 

Д01С по Тверской губернии, особенно внимательно 

приглядывался к мо1лоды1м ,икoпoпи.cцal̂ r m даже 

малярам, полагая, что в этой профессии есть за

чатки призвания* к iiaiBOiiHiCU. Начинание Венециа

нова было поддержано незадолго перед тем ос̂ ю- 

ванным «Обществом поощрения художников». Так 

образовалась венециановская школа. Она находи

лась в Сафоикове, но когда сам Вепецианов пере

езжал в Петербург, вместе с ним переезжали и 

ученики. Большинство из них жило на его кварти

ре и питалось за его столом.

«гМетода» Венецианова весьма наглядно и под

робно излол{ена Мокрпцким.

Венециа1нав отвергал ря'соваиие с так называе

мых «оригиналов», т. е. штриховых гравюр, н нро- 

тлвопоста'Елял этому ра̂ боту с но̂ т̂ -ры. Осознав 

сред условного понимания теней, изображаемых 

штрихам-ц, Венецианов саа;ал tvBonx учо*ты;ов пе- 

)io<‘i>ê eTB'eiHiifo перед но.т̂ ’рой, приучал их с-алго-
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етоятельно наводить средсгва для выражения 

рельефа предметов. «Когда ученик Венецианова 

приступал к писанию краскамп, то те же самые 

несложные предметы служили ему образцами: 

гипсовые головы, лепты, .фрукты, стеклянные и 

металлигаесжие вещи... Для бо.тьшей за!1тмаггель- 

ностн составлялись небольшие группы из разных 

мелочей: кабшктных вещиц, дааюкого т>'алота илп 

цветов и фру1Стов; на этих маловажных предметах 

учв'ни.к ,пр,1гучал свой глаз различать не только их 

цвета, но и веществешгую разницу — лента атлас

ная, кусок бархата, белый холстяной платок, чере- 

па!Ховал гробепка плц' фраицузская перчатига, зо

лото и серебро — все это предметы, котю̂ рых ма- 

тер|цально<з различие должен осязата-льно чу'В- 
стЕющатьн |передать яошописсц, ocoi6ciH’Hio портрет

ный, и еще более жанрист персцективный, изо

бражающий впутрепиость церквей, дворцов н пр. 

Для этого, повндимому, маловажного .различия 

нужны необыкно.венная зоркость глаза, сосредото

ченность вшгмаппя, анализ, полное до-верие к на

туре и постоянное преследо1вание ее взменений 

при различной степени и положении света, нуж

ны ясность понимания и любовь к делу. Ученика, 

ознакомившегося таким образом с красками, са

жал Алексей Гаврилович в Эрмитаже пли во двор

це для написания nepcneiKTHBbi. Ученик делал 

спе'рва точный рисунок на бумаге или на холсте, 

смотря по сложности сюжета, и начинал писать 

красками, не торопясь, осторожно, рабски копируя 

натуру... Учеиики, писавши© перспекпгвы в Эрми

таже и во двор!цв, былп: Крылов, Плахов, Алек

сеев, Крондовскнй, Денисов, Тыранов, Зарянко и
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глухоломой Боллор. Почти все комнаты Зимнего 

дворца ц многие галлерои Эрмитажа были паписа 

иы учениками Л.чексея Гаприлорлна». Мо(фИцкий 

очень верно передаст ощущение от патюрмортии 

и особенно нитерьеров, написанных художниками 

школы Вепсцианова. Живое чувство 'ф0|рмы — вот 

что отличает худпжшх'ков иасолы Ве.исциаиова. Но 

они писали ие только дворцовые 'и музейные залы. 

Оии ппсали скромные комнаты небогатых людей, 

чердаки и даже жалкие ’лачуги 'peMecneHnHKOB, 

снося во L'co эти изображения всю силу своей 

любви к жнетги, писали честно, правдиво, по мудр

ствуя лукшво, чувствуя, что в 9T0i,M жилье каждая 

нодроюность характеризует жизнь его 'хозяина.

Изображение трудового русского человека в той 

одежде и той оистало'вке, в которой он лсивет,-- 

то повое, что внес Венецианов п че:м он так же, 

кж и своим методам, делился со своими учениаса- 

ми. Благоговейная любовь к своему народу, глубо

кое уважение к его пацпопальному характеру, 

внпмание жо всем мелочам его быта — вот что соз

дало венециановский лсапр. Об этом также писал 

Мокрицкий, Это целый трактат о русской нацио- 

нальнои одежде и обувп, вероятно восходящий к 

самому Вепеднанову. «Иным калсется,— пишет Мо

крицкий,— что около этих простых линий п доволь- 

■ио npiy!6btix (jfitoipiM костюма — p̂aлo дела. Однако, и это 

не совсем так. Под этими простыми формами 'скры

вается чело1век не вертлявый, а солидный, чело

век добрый, сильный и по-своему чрезвычайно лов

кий. Эта шапка пли шляпа спдит иа голове часто 

весьма разумной пли удалой пли «а голове гуля

ки,. а посмотрнто, у каждого из них сидит она
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иначе II не в разладе нн с ок;]адистой его бородой, 

ни с пышными волосами, поддерживающими округ

ленную линию; следовательно, чтоб н шапку на

деть — надо худпжпику уменье. В обунн крестья

нина есть своп характер, если пе красота, и не 

ра-з встречается, что она, при ксей csoeii шгдимо11 
иеуетюжестн, по мешает выказаться стройной 

ноге и легкой, свободной iio-ходке; тяжелая н не- 

с'кладиая с-бувь по itemacT .веселому н лоекому 

парню проплясать вприсядку и выкидывать по- 

гамп такие штукп, что п пион балсгмсйстср ему 

позавидует. В npoiCToii одежде его нет исютючп- 

тель'по пи щепетильности' мнотлх западных мужи

ков, ни широких-fiociKomnbiiX форм восточной О'деж- 

ды, но есть в iieii ионемпоту ц. того и дитото. 

Его одежда то обрисовывает формы тела, то ши

рокими складками, а более массами закрывает всю 

его фигуру; в том и другом случае не теряется, 

однако, ни стройность ого слолшния, ни грациоз

ность форм русского простолюдина и выражается, 

разнообразие его темперамента... Венецианов тру

дился па этом поприще с большим успехом: ни

кто лучше его не изображал деревенских мужи

ков во всей их иатрпархальной простоте. Он пере

дал их типически, пе утрируя и пе идеализируя, 

потому что вполне чувствовал и понимал богат

ство русской натуры... Имея чрезвычайно зоркий 

и зрячий глаз, он умел передать в них даже ту 

матовость, запылепиость, которые сообщает му

жику его постоянное теребыванне в иоле, или в 

дороге, или в куриой лзбе: так что, (выражаясь 

фигурнее, можно сказать: от его картин пахнет 

избой... Эта особенность была следствием совер-
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ше,иного доверия к натуре, плп, как он м м  вы 

ралсается, «п тому, что вндоп»...

Крестьянин для Во-пецнано'ва us был этиографи- 

чоскнм типом, а живым человеком, с присущими 

ему осо'Оешто'стями хара'ктера, иомы-сла-ми п забо- 

TaiMii.
Несмотря ца шпшзицию академии, j; цекоторых 

1;Р'Уга5 тогдашнего р'усюкого o6n̂ eiCTBa живопис!! 

Воиециапова и направление его школы встречали 

сочувствие и лоииманио. 'Га1с, паиример, II. П. 

Сви1ит.ип, х'удоже:ст.вс11ны1"1 критик и вла,целгц 

«Рурского MviicyMa», первого собраиия русской 

([ац1Ю'иал1,иой лсивош.ч'и, шкал в журиаяе «Отзче- 

(гшеи'пые зашиски» (1827 г.): «...Особое виимаииэ 

иубли'ки обращалось здесь па прои-зведйиия Вече- 

[циаиова, состоящие, жак обыкиовоиио, из неболь

ших картин, плстяющи!.  ̂ русского патриота вериым 

изображенном предмО|ТОВ, близких его сердцу. 

Эти' лица, это пебо, эти вещи — Bioe это дасоков, 

все IH0 /въп1ышлеино, вес е в я т о  из самой природы»,-

Начиная с середины двадцатых годов и вплоть 

до смерти, заботы о школе и М1и огоч и ;сл еи н ы х уче

никах с о с т а Б л я ю т  главное содержание жизни Ве- 

пвциаиова. Он иеустапно хлопочет за них перед 

«Обществом поощрения художников», перед в л а --  
стямя и перед помещиками, хозяевами учеников. 

За двадцать лет сущсствовання Сафонкозской 

школы через нее прошло «выше семидесяти учз- 

пиков. Картины и х, со)браипы0 в наших музеях, 

представляют собою одну из самых привлека

тельных страниц русского искусства. Бесхитро

стность II правдивость, иитимность и человеч

ность, поииманио красоты действительности, с.ве-
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жий, на<5люденный в природе колорнт огличаюг 

йх работы средп ловких, но бездушных произведэ-- 

ИПЙ многих академистов, часто равнодушных и 

даже презнраюидах окружающую дойствнтельность.

В декабре 1847 г. Вепецнанов умер на 68-м 

году жизни.

Современники называли жнзнг. худолм-шка Ввне- 

цнааюва «подвигом»; для него по было ничего иа 

свете выше красоты и правды, oTiipuiBmoHCH' ему 

в русском иароде и русской природе. Он был од

ним из первых худолсников, пршюживших своими 

велилоим! открытиями путь :к расцвету русского 

национального роаллотического искусства.


