
В Музее фресок Дионисия 
с 2011 года началась реализация 
выставочного проекта «Крес
тьянский миф», цель которо
го -  выявление и репрезентация 
художников-живописцев, рабо
тающих с народной и этно -  
тематикой в современном ис
кусстве. В рамках проекта про
шла выставка Н. П. Викуло
ва, а сейчас экспонируются ра
боты заслуженного художника 
России Г. А. Асафова.

С реди вологодских худож 
ников Генрих А саф ов -  ф игу
р а  яр кая  и зам етная, но сто 
ящ ая особняком . И дело 
не только в его творческой  
теме -  зем лекрестьянской , 
редкой и странной  для наш е
го врем ени, но и в  том , каким  
язы ком  он -  автор, говорит

об этом . С тилистический язы к 
искусства сегодняш него А са
ф ова н арочито  прост и б рута
лен; в его основе гарм ония а к 
тивны х цветовы х пятен , ско 
ванны х черной линией  обвод
ки -  прием  эф ф ектн ы й  и п р о 
веренны й временем . Н едаром  
слиш ком  уж  явн о  н ап раш и ва
ю тся параллели , неоднократ
но проводим ы е исследовате
лям и  его творчества: П икассо, 
М атисс, кубисты , представи 
тели русского авангарда нача
ла XX века, народны е кар ти н 
ки (лубок), п р и м и т и в ы 1 Вме
сте с тем  список тех, на кого 
похож  худож ник, слиш ком 
пестр и неравнозначен , а  п о то 
м у м ало соотносим  с п одлин
ны м  язы ком  ж и воп и си  м асте
ра, идущ его в искусстве сво 

им  путем. Э тот путь напрям ую  
связан  с одной единственной 
темой, диктую щ ей худож ни
ку поиск адекватной  пластиче
ской ф орм ы  вы раж ения.

Н а страницах  изданий эта 
тема, как правило, ф орм ули
руется так: «образ к р естья н и 
на, наш едш его счастье в тр у 
де, не стрем ящ егося к м ирским  
благам, ж ивущ его на своей 
зем ле!..»  и т .д . Здесь в о зн и к а
ет парадокс: ф орм улировка-то  
верная, но звучит как у  идеоло
гов соцреализм а -  ф альш иво. 
А сафов ж е в плане идеи и л и 
рики , скорее ближ е к А. Г. Ве
нецианову, чем  к п редставите
лям  этого направления.

Глубинные смыслы ж и воп и 
си худож ника, скры ваю щ ие
ся за  обм анчивой  простотой



трактовок, бы ли отчасти заме-

•, исследователями. Так, от- 
лась иконность созданны х 
о б р азо в2, что  не без основания, 

связы валось, вероятно, с боль
ш ими ф игурам и персонаж ей -  
центров ком позиций  и низким  
горизонтом  -  аналогом  услов
ной границы  позем а и фона 
в иконописи. Не ускользнула 
от вним ания искусствоведов 
и основная тем атика полотен -  
процесс крестьянского труда, 
приобретаю щ ий ритуалисти- 
ческие характеристики  вселен
ского действа3.

Главное м есто в р аб о
тах А саф ова заним аю т люди. 
Н о они особенны е: всегда
оптим истичны е и бодры е. Ге
р оям  не свойственны  пороки, 
пагубны е привы чки  и болезни, 
они соверш енны  и внутренне 
чисты . К рупны е (до неба) ф и 
гуры органично  сущ еству
ют в солнечном  пейзаж е, где 
не бы вает холода и дож дя, 
но вечное лето. П овторяю 
щ ийся как заклинание, б о 
лее похож ий на игру «в р аб о
ту», неж ели реальны й , п р о 
цесс труда- переходит из кар 
тины  в картину. Двухфигурная 
ком позиция «Он и Она» пере
м ещ ается из плоскости  в п л о 
скость, в одном  и том  ж е пей
заж е, где дом инантой  н и зко
го горизонта Кубенского о зе
ра встает крош ечны й остров 
с белею щ ей вертикалью  коло
кольни С паса Каменного. С та
н овится очевидны м, что о б р аз
ный язы к худож ника -  си м во
лический и сочетание в к ар ти 
нах различны х знаковы х в а 
риаций  дает ощ ущ ение некой 
истории, п овествования, д л я
щ егося вне врем ени. К рестьян 
ский м ир Генриха А сафова 
сим воличен, светел и ж еланен, 
а это  уже надм ирны е характе
ристики , имею щ ие отнош ение 
к м иф ологии  и эпосу.

Исследуя природу  р ож де
ния и сущ ествования мифа, 
и звестны й  русский ф илософ

Лосев А. Ф. писал: «Он (м иф ) -  
не вы дум ка, а содерж ит в себе 
строж айш ую  и определен- 
нейш ую  структуру  и есть л о 
ги ч ески ... необходим ая кате
гория сознания и бы тия во 
общ е»4. М иф ическое созн а
ние оперирует только с р е 
альны м и объектам и , с м ак 
сим ально конкретны м и и су
щ ими явлениям и . Для м и ф и 
ческого сознания все явлено 
и чувственно-ощ утим о, но его 
природе свойственна некая 
отреш енность  о т  о б ы кн овен 
ной действительности  и нечто 
высш ее и глубокое в иерархий- 
ном  ряд у  б ы ти я5. О тсю да сле
дует, что  м иф  есть плод о со б о 
го сознания , для которого р о ж 
даемы е образы  не сказка и вы 
мысел, но вы сш ая реальность. 
У Генриха А саф ова в «П исьмах 
к зем лякам » есть статья «Для 
м еня коса, пила, топ ор  и вилы 
так  ж е дороги и важ ны , как 
кисть и м астерская», в ней ч и 
таем: «Ф ормула К рестьянско
го м ы ш ления мне очень близка 
и дорога, ибо она зреет, как все 
сам ое ж ивое на Земле, которая 
нам  и М ать, и корм илица. М не 
н рави тся м удрость Зем лянина, 
где отсутствие суеты и страсти  
к п рести ж у  даю т возм ож ность 
ж и ть  К рестьянину  глубо
ко и по-настоящ ем у красиво. 
К расота этой  судьбы начи н а
ется с самого детства, с самых 
ж итейских необходимостей: 
от скарба до самой И збы , где 
Королевой тепла и ую та встает 
Великая и Гениальная Русская 
Печь. Дерево избы  питает п р и 
роду К рестьянской  душ и, сл и 
вает ее в единую  красоту  с са 
мой П риродой, мудрее и п р е 
краснее которой  нет ничего 
на Свете, чем и влечет меня 
зем ная картина К рестьян 
ской ж изни . Все мы К рестьян 
ские дети, в природе труда 
и м ы ш ления Зем лянина т а я т 
ся наш и корни, отры в от к ото
ры х и приводит в область чв ан 
ства и грубости, в область суе

ты и невеж ества»6. I [оказатель- 
но, что  в этом  приведенном  о т 
ры вке слова: Зем ля-М ать, Зем 
лянин, К рестьянин , И зба, Ве
ликая Русская П еч ь - следуют 
в порядке иерархии. По А сафо- 
ву, все эти  образы  -  часть П ри 
роды, она ж е часть Света. Есть 
еще одна сущ ность -  К рес
тьян ская душ а -  образ не зр и 
мы й, но ж и вотворящ и й  крес
тьянскую  судьбу, м и р о во ззр е
ние и сам у ж изнь. Эти главны е 
для худож ника слова написаны  
с больш ой буквы , что указы 
вает на сакральную  ф ункцию  
этих  предм етов и понятий , их 
бож ественную  сущ ность. В 
то ж е врем я они -  органичная 
составляю щ ая ж и зн и  и ли ч 
ности  автора, о чем он и гово
рит в самом  начале. «М иф и
ческая действительность есть 
п одлинная реальн ая действи
тельность, не м етаф орическая, 
не иносказательная, но совер
ш енно сам остоятельная, д о 
подлинная, которую  нуж но п о 
ним ать так, как она есть, со 
верш енно наивно  и букваль
но», -  пиш ет А. Ф. Л осев7.

Ольга Силина, 
сотрудник музея

Продолжение следует.
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m yth.htm l

(Х
уд

ож
ни

к.

http://philosophy.ru/library/losef/dial_
http://philosophy.ru/library/losef/dial_


Слева:
Чайник.
До реставрации.

Справа:
Чайник.
После реставрации. 

Реставратор С. М. Смирнова.

; М осковского Кремля. Благода
ря усилиям этих реставраторов 
откры т для посетителей интерь
ер церкви И оанна Лествич- 

: ника. П роведено укрепление 
иконостасной конструкции 
в церкви Владимира. Каждый 
день реставраторы  следят за  со
стоянием  музейны х предметов, 
занимаю тся проведением про
филактических противоаварий- 
ных укреплений. Н а сегодняш 
ний день около 60 памятников 
иконописи подготовлены к вы 
даче на новую экспозицию . Вот 
имена этих реставраторов: Фе- 
ды ш ин Н иколай Николаевич,

Поляков А ркадий Рудольфович, 
Петухов Н иколай Владимиро
вич, Рубцов Алексей Сергеевич.

Реставратор М Н РХ У А нна 
Борисовна Валуева вы полнила 
реставрацию  семи икон из ф он 
дов музея. Все иконы  будут ис
пользованы  при строительстве 
новых экспозиций в 2013 году.

Это очень краткий обзор ре
ставрационны х м ероприятий, 
проводим ы х в музее, хотелось, 
чтобы  реставраторы  сами рас
сказали о своей полной тайн, 
в поним ании простого челове
ка, работе. Как можно вылечить 
«заболевш ий» предмет, п р о 

длить ему ж изнь. Как увидеть 
под слоем потемневш ей олифы 
красоту подлинной авторской 
ж ивописи. И как изо дня в день 
вы полнять главную и слож ней
шую задачу -  сохранять для бу
дущ его богатейш ее культурное 
наследие России.

Ольга Воронова, 
зам. директора по хранению

КРЕСТЬЯНСКИЙ МИФ ГЕНРИХА

1

Начало мат ериала в выпуске 
№  2 за 2013 год.

О снову м иф а со ставл я
ют сим волы . По Лосеву -  это  
«встреча двух планов бы тия» -  
«идеи» и «вещи», их полное 
слияние. Д ля А саф ова таким  
сим волом  является остров 
С пас К аменны й, связанны й  
с детским и  воспом инаниям и  
худож ника. М иф ологем а пер- 
вохолм а посреди вод -  одна 
из самы х распространенны х 
в ли тературе и искусстве м н о 
гих народов. Это изначальная 
зем ля, рож денная из моря 
и соотносим ая с центром  Все
ленной. М иф ологи  отмечаю т 
связь  идеи «центра» с пред
ставлением  об  источнике все

общ ей ж изни , некоем свящ ен 
ном  «эмбрионе Вселенной». 
О стров в водах -  это  своео
бразны й  косм ос в космосе, так 
как, по представлению  древних 
зем ля и м ир возникли  подобно 
зарож дению  ребенка в чреве 
матери. Ч удесный остров  на
ходится где-то на краю  света 
или даж е в ином  м ире (Рай). 
В русской трад иц и и  -  это 
остров  Буян, место встречи  
зем ли и неба. Там пребы вает 
не только загадочны й кам ень 
А латырь, но святы е и силы 
небесны е. Как и в Эдеме, 
на острове Буяне находится 
сакральны й  ц ентр  м ира -  м и
ровое д рево  (дуб). О стров 
Генриха А сафова, доведенны й

лаконизм ом  ф орм ы  до зн а 
ка -  вертикаль/горизонталь , 
излю бленны й этю дны й мотив 
худож ника. О м ы ваем ы й вода
ми Кубенского озера, зачаро
вы ваю щ ий и м анящ ий, н еп о
вторим ы й в колористических 
реш ениях он сообщ ает сю ж е
там  картин  архетипические ха
рактеристики  перво-собы тия, 
перво-действия.

Н а п ротяж ении  многих лет 
худож ник пиш ет серию  работ, 
где центральное место на хол
сте зан и м ает  образ коровы. 
Ж ивотное, украш енное лен 
там и и цветам и , соп ровож да
ют О н и О на. Это неспеш ное, 
празд н ич н ое ш ествие п ри об
ретает характер р и туальн о



го, где ж и вотн ое вы ступает 
не п росто  дом аш ним , но свя
щ енны м. П о м нению  ряда ис
следователей трад иционны х 
культур, модель м ира у д рев
них людей бы ла зоом орф ной, 
т.е. м ироздание представля
лось в образах  каких-либо 
ж ивотны х. К примеру, в эп о 
ху неолита, племена ж ивш ие 
на Енисее, обож ествляли  в о б 
разе коровы  Великую М ать -  
прародительницу, п о роди в
шую все сущ ее в м ире, в том 
числе светила и людей. По всей 
вероятности , в Древней Руси 
был известен  культ коровы , 
связанны й  с луной и ж ен щ и 
ной. В ряде центральны х гу
берний России корова такж е 
соотносилась с образом  м ате
ри (ее лю бовно назы вали  «М а
туш ка»); после первого отела 
на рога ей надевали ж енский 
головной убор, а у зам уж них 
ж енщ ин, н апротив, бы ли р ас
п ространены  рогаты е голов
ные уборы.

«О браз ... в м иф ологии  
не нуж дается ни в какой ло
гической системе, ни в какой

науке, ф илософ ии  или вообщ е 
теории. О н -  наглядно и н еп о
средственно видим . В ы раж ение 
дано  ту т  в ж ивы х ликах и л и 
цах; и надо только см отреть 
и видеть, чтобы  понимать». Та
ким и ж и вы м и  образам и  в р а 
ботах худож ника являю тся Он 
и О на. П одобны е А даму и Еве, 
воссоздаю щ ие, но уже своим и 
руками, утраченны й Рай, п ер 
сонаж и предстаю т то порознь, 
то вместе. С частливая пара 
косит траву, носит на н оси л
ках сено, водит корову к быку, 
созерцает прекрасны й пейзаж , 
катаясь на лодке. Ж и зн ь  их 
полная, п равильная и п равед
ная. Перед нами соверш енное 
сущ ествование идеальны х ге
роев. Х удожник и зображ ает 
их подобно неким  бож ествам , 
дом инирую щ им  над всем 
остальны м  м иром . Н еслож но 
узнать в ф игуре к р естья н и 
на, п ортретн ы е черты  самого 
худож ника: статны й, с окла
дистой  курчавой  бородой, 
классическим  проф илем  он 
напом инает античного  героя 
(недаром  во врем я учебы  в и н 

ституте он пози ровал  одному 
диплом нику  для скульптуры  ; 
Спартака). Лосев А. Ф., вероят- ; 
но, обозначил бы  это  явление I 
о траж ен и я худож ника в пер- 
сонаж е как «некое акти вн ое : 
сам опревращ ение вн утрен н е
го во  внеш нее». В наш ем  ж е ; 
случае -  не только вн утрен н е
го, но и внеш него во внеш нее.

Э то совм ещ ение у А саф о
ва Г. А. случилось, вероятн о , 
не вдруг, и на п одобны й м е
там о р ф о з могли п о вл и ять  
м ом енты , связан н ы е с тв о р ч е 
ской судьбой  м астера, к о торая  i 
не бы ла п ростой . В озмож но, 
созд ан н ы й  им  идеальн ы й  об- ; 
раз к р естья н и н а  с больш ой 
буквы  как духовны й  о р и ен 
тир , пом ог вы стоять  худож 
н ику  в трудны х ж и зн ен н ы х  
си туац и ях  и яви л ся , по сути , : 
спасательны м  кругом . Ч е
р е з  это  спасение п р о и зо - j 
ш ло и духовное обогащ ение, : 
принесш ее и продолж аю щ ее 
п ри н оси ть  автору  истинную  
радость . П рим ечательно  сле
дую щ ее его вы сказы вание: 
«Я однаж ды  сказал  своей
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душ е: «Вот что, м и лая, хва- 
■  ти т  н ы ть и стр ад ать  о с т р а 

стях  славы  и п оп улярн ости , 
пойдем -ка , хорош ая, пеш ком  
до м астерской  и будем к а р 
ти н ой  д о к ап ы ваться  до  н а
стоящ ей  р а д о с т и ...»  О н а  п о 
слуш алась, и мы докоп али сь  
до и сти н н о й  сути  труда». 
У п оряд оченность  и р егу ля р 
ность  т р у д а (к а к  у  К р е сть я н и 
на), вер о ятн о , та к  ж е сы грали  
роль: каж д о е  утр о , в р ан н и й  
час, худож н и к ходит пеш ком  
раб о тать  в свою  м астерскую . 
С п риходом  весны  он  ходит 
на дачу за  город , где п род ол
ж ает  зан и м аться  ж и воп и сью  
и труди тся на участке. О н 
пиш ет: «Только кр естья н и н  
в своей  сам од остаточн ости  
не п р и зн ает  «поводка», он 
лю б ит труд на р о дн ой  земле, 
исполнен  м удрости  бы ти я , 
укр еп л яет  со зн ан и е  и сти н н о 
го п атри оти зм а, чем  и у б еж д а
ет м еня бы ть  верн ы м  его  с ти 
хии ж и зн и » . Так, ц и к л и ч н о сть  
бы ти я  и б ескоры стн ы й  труд 
соед инили  худож н и ка с его  ж е 
тво р ен и ем  -  К р естьян и н о м - 
Зем ельян и н ом , а  п рощ е -  
Земелей.

В м иф ологии  важ ен  
не только  со зд ан н ы й  образ, 
но и слово, которы м  это т  о б 
раз озвуч и вается . П о Л осе
ву А. Ф. «К артина долж н а за 
говорить  подли н н ы м  ж и вы м  
язы ком , и ее кто -то  долж ен 
услы ш ать. И стори я долж на 
бы ть не п р о сто  «ж ивописью », 
но и «поэзией». О н а  долж на 
рож дать  не п росто  образы  
и карти н ы  ф актов, но и сл о 
ва о ф актах». Для худож н и ка 
таким  словом  и являю тся  его 
картины , но в случае с Аса- 
ф овы м  Г. А., находим  б у квал ь
ное п одтверж дение м ы сли 
ф илософ а. С  2001 по 2006 год 
бы ли изданы  и объ еди н ен ы  
общ ей кон ц епцией  сборн и ки  
стихов «Зем ляния», «Устья- 
ния» (от н азван и я  родного 
села Устье), «К рестьяния»

и «И збания» , где худож ник 
со свой ствен н ой  ем у о тк р ы 
тостью  (как  в колорите) и п а 
тетикой  (как  в сю ж етах п о 
лотен) рассказы вает  о своем  
м и рови ден и и , чувствах , добре 
и зле. К ром е того, им  н ап и са
ны  м ногочисленны е статьи , 
н азв а н и я  которы х  го в о р ят  
сам и  за  себя: «Х удож ник м о 
ж ет вы расти  только  на земле, 
а  не на асф альте», «П очему 
я сч итаю  м у ж и ка  вы сш ей сте 
пенью  и нтеллигенции» и др у 
гие. А саф ов Г. А. предлагает 
п о стави ть  в Вологде п ам ятн и к  
кр естьян и н у  и сделать музей. 
О н , даря  галерей ки  своих  к а р 
тин  сельским  ш колам  и б и б 
лиотекам , и скренне верит, что 
искусство  обладает п р ео б 
раж аю щ ей  силой  и способн о  
сделать человека добрее, чищ е, 
нравствен н ее. Н о, как человек, 
ж и ву щ и й  в сегодняш нем  в р е 
м ени, он констатирует: «Я п о 
ним аю , что м и р  лети т и м чит 
совсем  к д ругом у «озеру», д а
леко не «К убенскому», и п о то 
м у никого  не зову  за  с о б о й . . . » .

Таким образом , для созд а
ни я м и ф а требуется особы й  
тип  созн ани я  и соверш енно 
особенн ы е л и чн остн ы е х а 
р актери сти ки  созидаю щ его. В 
этом  созн ани и  ф орм и руется 
особы й  взгляд  « ... но  не на ту 
или  иную  вещ ь, а взгляд в о 
общ е на все бы тие, на м ир, 
на любую  вещ ь, на Б ож ество, 
на природу, на небо, на зем 
лю, на свой, наконец , костю м, 
на еду, на м ельчайш ий атом  
повседневной ж и зн и ...» . Все 
это  есть в м и ровоззрен и и  
и ж и зн и  А саф ова Г. А. С ам осо
знан и е « ... долж но п остоян но  
действенно  вы являться . В нем 
долж на бы ть перспективная 
глубинность. С лой л и ч н о ст
ного бы ти я леж ит реш ительно  
на каж дой  вещ и, и бо  каж дая 
вещ ь есть не что иное, как  в ы 
вороч ен ная н аи зн ан ку  л и ч 
ность, колеблю щ аяся м еж ду 
П ерво-огнем  и П ерво-светом ,

с одной стороны , и Тьмой К ро
м еш ной, с другой ... М иф  е о ь
[] о б р аз бы ти я л и ч н о с т н о И £ -
ли к  личности». Свою мифоЯо: 
гию худож ник, преж де всего, 
п р о явл я ет  в ж и воп и си , исполь
зуя знаково-сим волический  
язы к  образов . В ж и воп и си  о т 
сутствует «темная сторона», 
чего не скаж еш ь о его текстах, 
в которы х акценты  расставле
ны  четко  и ж естко.

П родвигаясь  от  искусства 
худож ника к п остиж ению  его 
вн утрен н ей  природы , м ы  п о 
дош ли к началу, о котором  м ас
тер  оставил  следую щ ие строки: 
«Я глубоко признателен  сво 
ей м атери, что  она не унесла 
с с о б о й ... м аленькую  тайну, 
поведала мне, уж е взрослом у, 
не слиш ком  для нее понятном у, 
что  при  всех м оих недостатках 
я  и р оди лся-то  п р ям о  в и зб е ... 
19 ап реля 1940 года в с. Ч и р к о 
ве. В сам ы й ледоход. (Б абули ... 
«парень доб, но ум рет или бу
дет больш им  н ачальн и ком ...» ). 
А я все дум ал, почем у я так 
люблю  ледоход, в которы й  
я  не р аз купался, а кататься 
на льдинах  бы ло вы сш им  сча
стьем ...» .

«М иф  есть  слово  о л и ч 
н о сти , слово , п р и н ад л еж а
щ ее л и чн о сти , вы раж аю щ ее 
и вы являю щ ее л и ч н о с т ь ... 
Если л и ч н о сть  есть  д ей 
стви тел ьн о  л и ч н о сть , она 
н есвод им а ни  на что  другое, 
он а  -  абсолю тно сам ородна, 
ори ги н ал ьн а . Н е бы ло  и не бу
дет н и когд а другой  такой  ж е 
то ч н о  ли чн о сти . Э то  значит, 
что  и сп ец и ф и ч еско е  слово  
ее так ж е  абсолю тн о  о р и ги 
н ал ьн о , н еп о вто р и м о , н еср ав 
н и м о  ни  с чем  и н есвод им о 
ни  на что. О н о  есть  с о б с тв ен 
ное слово  л и ч н о сти  и со б 
ствен н о е  слово  о л и чн ости . 
О н о  есть  имя». И  это  и м я -  
Генрих А саф ов.

Ольга Силина, сотрудник 
Музея фресок Дионисия


