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:\loe зна1;о�1ст во с Вас11.111ем Вг.силь('ВПЧ('М Верещаrп-

11ы.ч-�1.1адш1пr, еы110�1 зю1ечательного русс1;ого художнп
ю1 - произошло в одну из посздОJ; н l[рхослова1шю. Я узнал, 
что сын В<'рещагпна уже долгое врс�ш проживает в Кар

.1овых Варах. у:ша.1 <'Ще 11 то, что он паппсал воспомпнаппя 
об отuе п n:>.1ест 11е1;оторые трудности с напечатанием их. 
П постарался встретиться с шш, и эта встреча состоялась 

в советском консульстве в 1\арловых Варах, 1\уда я приеха.1 
специально. чтобы увидетьсн с Василием Васильевичем. 

Очень хорошо по�шю стройного, уже дале1;0 не молодого 
мужчину, с военной выпраш;ой, с гладко причесаннымп на 
пробор седымп волосюш, 13 темно.и, пес1шлько мешковатом 
1;ос.тЮ:\I('. 1;оторый по�черrшвал его худобу. Оп говорил мед

.1(·11но, с необьшновенньв1 достоинство�� чс.1овр1;а. уважаю
щего собесе�юша. Белые сухощавые ру1ш его с длинны:1ш 
па.1ы1юш, кание бывают у музьп;антов, 11 0Jю11лись па РУ'Шах 
1;рес.1а. 

Постепенно, расс1;азывая о себе н оп\Р. он ожпвн.�сп, п 
рсч1. его стала нервной II быстрой. 

Он прекраспо помнил все, что происходило в конце про
шлого п начале нашего века. Годы совершенно не стерли 

г.:з его памяти детснпх воспоминаний. Он жил ими в момент 
расс1;аза. 

В после�ний раз я навести.1 Басплия Васпльевача зимой 
1974 года 11 тоr;:{а же сделал нес1юлыю наброс1юn его порт
ретп . а испо.'!Ш!Л его уже в Праге по во:шращешш из 
I�ар.1овых Вар. Этот рнсу1101> П<'рсnРл n гравюру Н ш;олай 
Иванович l\алита. 1;оторому мы дол;кны быть благо;щрны 



за иллюстрации к воспоминаниям, сделанные с мастерством 
и горячии чувствох уважения к памяти художника Вере
щагина. 

Воспо:мивания сына об отце необходимы нашему чита
телю, котороку они представляют новую грань личности 
большого русского художвш>а, гражданина, горячо любив
шего Россию, прославившего свой народ. 

Каждый, кто прочтет эту книгу, испытает чувство глубо
кой благодарности Василию Васильевичу Верещагину-млад
шему, сохравившеку для вас ценнейшие подробности из 
жизни великого мастера русского искусства. 

П. Оссовский 



Василий Васильевич: Верещагин принадлежит I\ числу са
мых выдающихся сынов России, крупнейших деятелей оте
чествепной нультуры, нлас.сш;ов русс1юго реалистичесного 
ис1;усства. 

Замечательный живописец, он приобрел своим творче
ством и деятельностью необычайно ш11ро1\у10 изnестность 
и высо1юе международпое признание. Его выстав1ш в Москве, 
Петербурге, Варшаве, Будапеште, Вене, Берлине, Париже, 
Лондоне, Стонгольме, Праге, Брюсселе, Нью-йорне, Чикаго 
и в других нрупных центрах Старого и Нового Света привле
кали беспрецедентно большое количество посетителей, глу
бо1ю волновали общественность. Имя Верещагина во время 
показа его произведений пе сходило со страниц европейских 
и североамериканских газет и журналов. Нп один русский 
художник никогда не имел таной широ1юй известности за 
рубежами Родины, ка1\ Верещагин. Нп одному русс1юму ху
дожнику при жизни зарубежная пресса пе уделяла столько 
внимапия. 

Чем объяспить такую ис1шючительную популярность 
руссного художника? 
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А обълснпть се можно тем, что 13ерещагин в своих 1;ар
тпнах, выполненных с высо1шм профессиональным мастер
ством, С)1ело, решительно и оригинально поднимал важнеii
шпе жизненные вопросы, глубоко волновавшие широкие 
народные массы, и необычайно широко популяризировал пх 
через посредство выставо1' в различных странах мира. 

Сын своей Родины, вдохновленный идеями демо1tратиче
ского движенил второй половины XIX ве1,а, он вместl! 
с В. Г. Перовым, И. Е. Репиным, В. И. Суриновым, В. Е. l\Iа
новсним, Н. А. Касатюшым, Н. А. Ярошенно и другюш 
передовыми русс1шми художни1,ами был до глубины душп 
потрясен трагическими условиями жизни и судьбой народа, 
возвысил гневный протест против угнетения и социальных 
уродств. Первой нартиной, 1tоторую начал писать Верещагин, 
став на путь художшша, было полотно «Бурлаки». Задолго 
до реnинсних «Бурлаr\ов па Волге» он решил запечатлеть 
и осудить дшюе угнетение челоnсна в пореформенной 
России. 

Особое его возмущение вызывали захватиичес1ше войны. 
В них с древнейших времен во имя норыстных и эгоистп
чесюrх побуждений энсплуататорс1шх нлассов обрекались 
на страдания и бессмысленное уничтожение миллионы 
п мпллионы людей, обманутых, отравленных ядом шовпнпз
�щ и религиозным фанатизмом. «Перс110 мною. - писал Ве
рещагин П. М. Третьянову,- наr\ перед художпююм, война, 
п ее я бью, скольно у меня есть сил; сильны ли, дсйствп
тельны ли мои удары - это другой вопрос, вопрос моего 
таланта, но я бью с размаху и без пощады» 1• Горячий пат
риот, Верещагин испытывал страдания за судьбы пе толыю 
русс:�хого народа, но и народов других стран. Цель своего 
творчества он видел в борьбе за мир и демо1tратическпе 
свободы, в беспощадном обличении милитаризма, т11ранип, 
угнетения народов, неравноправия женщин. В этой чут�ю
сти к народному горю, в этом полном гражданственного па
фоса подчинении своего творчества задачам борьбы за на
родное ечастье и 11сторичес1шй прогресс за�шючено величпе 
Верещагина, заложепо объясттеттие широчайшей популярно
сти его ис1\усства. 

Верещагин осуществил важный переворот в иснусстве, 
в батальной живописи. Исстари батальная живопись про
славляла завоевательные войны и их вдохновителей. Вере
щагин же вместо воспевания этих войн с пре11ельной прав
дой рас1,рыл пх истинную сущность, показал ужасные пре-



cт�·п.lL'llllH. �;оторыс на 1111х творптся. В)!Рсто прос.'1ав.1ешш 
1шпц11аторов захватш1'1сс1шх воiiн Всрещ.1гнн беспощадно 
об.1ичает их. Так, например, Напо:rеон, имя 1;оторого было 
•J!iруп;сно ореолом славы, предстал в картпнах художнпка 
1;ак преступнИJ{, черствый эгоист, 1;ак предводитель граби
тельской армии, ввергнувшей русский народ в пучину стра
;�аний п бедствий войны. 

Художник впдит главного героя освободительных войн 
нр в лице императоров, принцев, генералов, а в народной, 
ео.:щатс1юй массе. Он беспощаден 1; по.'11;оводцам, по халат-
1111стп илн бездарности которых гибли их солдатьr. Нельзя не 
нспо:\шить здесь знаменитый верещагинскпй трпптих «!!а 
Шнш;е все спо1;ойно!» ,  где изображен забытый начальством 
.щмерзающпй часовой. Б картине «Под Плевной» художнш; 
11;юбразил эпизод из русско-турецкой войны 1877-1878 го
:1ов. Александр 11 со свитой в безопасном <<Издали» наблю
:щет за сраженпем. 'Уж не прославляет ли здесь художнш; 
)Юнарха? Отнюдь нет! Изображено не обычное для баталь
ных картин победоносное сражение, а позорное пораженпе. 
,\ленсандр II и главнокомандующий плохо подготовили ош•
рацию, потеряли связь с войсками и управление ими, про
лвили бездеятельность п растерянность в критической си
туации. Это привело к бессмысленной гибе.'lи десятков ты
сяч русских солдат. :Картпна не возве:шчивала, а облпч11.ла 
самодержца. 

Враг веяной фальши, лицемерпя. 1цеалпзацп11 войн 
п 1;о:юнпального угнетения народов, художнш; созда.:� зна
:\!енитую картину «Подавление пндийс1;ого восстаншr англи
чанами». 1;оторая является до спх пор во все:\1 )Шровом 11с-
1;усстве едва ли не сю1ьш значпте.1ьным произведением, 
обличающим колонпалпзм. Он возвысил свой голос проте
ста протнв царского самодержавпя. преследовавшего рево
люциопt>ров, создав картину «Rазнь заговорпптов в Росспи». 
Он клеймпл позором церковь, освящавшую �;азн11, бойню 
насилия и несправедливости. 

Зато во многих пропзведениях Верещагина прос.'lавляет
ся простоii трудовой народ, возве;шчпмf'тся t>го героизм в 
борьбе с иноземными захватчинами. 

Творчество Верещагина рас1;рыва.'lо массю1 правду жиз
ни, пропагандировало благородные демо1;рат11чесюrе, гу:ма
нистичес�ше пдеалы, развенчивало ве1;овые предрассудни 
и пережитки 1;репостничества, уродства б�·ржуазного строя. 
И: его проповедь мира, его страстное об;шчение противоре-
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чпй 11 язв современного елrу общества находили горячий 
отrшик в сердцах передовых людей, в сердцах· широчайших 
кругов зрителей. Чтобы лучше раскрыть в своем творчестве 
избранную тему, ярче выразить пдею, художнш' писал про
изведенпя сершши, в 1юторых од1ш 1шртива дополняла 
и продолжала содержание другой. Тю' оп исполнил турке
станскую, индийс1<ую серин, серин 1шртпн о русс1ю-турец-
1юй войне, о смертных 1<азпях, палестинс1,ую, японскую, об 
Отечественной воiiне 1812 года и другпе. 

Искусство Верещагина не было пи умозрительным, ни 
отвлечепным. Оно было 1;01шретным, правдивым, целена
правленным, строго основанным на глубоком изучении 
жизпп, фю\тов, псторпчесю�х псточюшов, до1;�·мвнтов, ар
хеологпчес1шх 11 архивных материалов. Постинпв своей 
целью показать обществу 1;артину войны со всt·�111 ее ужа
сами и бедствиями, художшш счел необходимым не только 
близ1<0 увидеть и изучить ее, но и стать ее непосредствен
ным участнш;ом. пережпть п перечувствnnа 1·ь 11с�.е то, что 
выпадает в пей па долю солдата. Оп добровольно участвовал 
в сражениях. неред1ю находился под обстрелом, был равен, 
едва не умер в госпитале. Его ис1;усс1 во было не просто 
правдивым, но буквально выстраданньш душой 11 тело��. 
«В жар, в лихорад1;у бросало меня, - говорил он, - 1югда 
я смотрел на все ;но и 1югда писал потом мои нартины; 
слезы набегают и теперь, ногда вспомипаю эти сцены» 2• 
И погиб Верещагин в 1904 году в бою па броненосце «Пет
ропавловсн:t, с палубы ноторого наблюдал и зарисовыва;r 
от1\рывавшуюся взору картину сражения. 

Верещагин был художшшом-граждапипом, патриотом, 
героем, отдавшим все свое творчество и всю свою жизнь 
борьбе за жпзпенные интересы и счастье людей. Оп впдел 
в живописи могучее средство общественного служения. 

Он не знал истинных путей общественного прогресса, 
реальных способов уничтожения захватпичес1;их войн. 
В своей самоотверженной деятельности по пропаганде 
сре;�:ствамн ис1,усства пдей мпра и социальной справедлп
вости он не объединялся с единомышлеинm<ами, действовал 
в одиноч1<у. Это было его слабой стороной. Но Верещагин 
сумел силой своих художественных образов обнажить, 
по1;азать массам и обличить вопиющую несправедливость 
общественных порядков, 1,оторые лицемерно воспевалис:а 
трубадурами правящих 1шассов, а на деле 1;алечили и обре
кали народы мира на. истребление. 
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I!ногда Верещагина называют пациф11стом. Но с этим 
пельзн соглас1пься. Художник не был нротившшом войн 
вообще, он выступал, 1;ai; правило, протпв войн захватнп
чес1шх (хотя н не был з11ai;o�r с под;шнно nауч�ьш учени

ем о войнах справедлпвых 11 несправедливых) .  Он горячо 
одобрял освободительную воiiну русс1юго народа с фра11-
цузамн в 1812 году, войну Россип за освnбождение баш;ан

с1шх народов от турец1юго ига в 1877-1878 го;1ах, сам в ней 
участвовал добровольцем. Следовательно, оп не был паци
фисто)r - протпвюшом всшшх воiiп. 

Пt·редовые деятелп общества �- пас н ;ia границей высо1ю 
11енили творчество Верещагнна за его реа.1 н;щ, жизнепную 
правду, народность, гумапность, верность демо1\ратачесюш 
идеалам. Эпитеты «ве.1нп;пй», «rенпальпыii». «круппеiiшиii» 

часто прилагалпсь 1\ 1шенн художнш;а не толы;о русским11, 
но таюке немецкими, французсюши, англпйс1;ш1ш и амери-
1;а11сы1м11 1\рит1шамп. 

Очень большое впечатленне 1;артины Верещагина из 
русс1ю-турец1юй войпы 1877-1878 годов произвели на 
А. И. У,1ьянова3• Н. К. Крупс1;ал называла :н11 картш1ы «за
мечательнымю> 4• Старыii большевнк С. И. Мицr;евпч свиде
тельс.твует о том, что лучшие 1;артины Верещагппа оказы
ва:rа снльное воздействне на многие по1;ож·1шя молодежи, 
('l·волюцио1ш:�11рун ее соанан 11е , 1юс1ш1 ыван в анпшшшта

р 11стс1юм духе 5• В. В. Стасов писа.1: «llерещагпн вошел в ис
торию искусства не потому только, '!ТО обладал великим 
художественным талантом, а потому, что обладал великою 
J�\·шuю» 6• «Замечательный, нруппый, сильпый [ . . .  ] та
лант» 7, - отзывался о Верещагине И. С. Тур1 енев. И. Е. Ре

rшн говорил, что «Верещагин велпчайшпii художниr; своеrо 
времепи [ . . .  ] оп открывает новые путп в ис1;) сств0.) 8• 
М. П. l\Iycoprc1шй под сильпым впечатлением верещагинс-Кой 

1;артины «Забытый» наппса.'I музьшальную балладу того же 

названия. В. М. Гаршин от1ши1шулся на первую выставку 

1;артин Верещагпна в Петербурге страстным стихотворени

ем. Восторженную оцею;у творчеству Верещагина дал ве

лшшй латышс1шй революцнопер п поэт Ян Райнис. Под пря

мым влюшием творчества Верещагина, раснрывавшего 

ужасы войны, вызывавшего ненависть 1; ней, «с детства 

рос.ла в Маяковс1юм боль за людей, вовлеченных в войну, 

п ненависть 1; войне» 9, - свидетельствует сестра велш;ого 

поэта Л. В. Маяковская. 
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Не менее значвтrльным было воздействне пролзведепиii 
Василия Васильrвнча Верещагина па зрителей за рубежом. 

В одном из апглийсних журналов было напечатано, что его 
произведения «должны создать эпоху в нашей теперешнl'й 
историю>, а сам художпш' «дает нам искусство мужествен
ное, своеобразное, насыщенное' убедительной правдой п во;1-
вышенной философией [ . • .  ] он борется против варварства 

11 деспотизма оружием, более смертельным и опасным. чем 
устное оружие» 10. Известный французский художественный 
1;р11тюt Ж. Кларети писал, что Верещагин - «личность, вы
ходящая из ряду вон [ . . .  ] Я не знаю между живописцюш 
второй такой даровитой натуры» 11• Другой французсю1i! 
�;ритш: говорил о русс1юм художнике: «Он просто восста
новил с ужасающей точностью, с эпичесним реалIIз:-.10�1 
нстинный образ войны: 1:ровь, развалины, пламя, паг:�ую 
гнусность резни. И за это воспоминание о нем не пзг:1а
дится из благородной памяти народов» 12• «Верещагин, -
говорил гениальный Ф. Лист, - больше, чем талант: это гr

нпй; оп всегда поражает пас неожиданностью» 13• Классш; 
чсшс1юй литературы Ян Неруда, посвятивший Верещагину 
специальную статью, писал о его работах: «:\lы должны 
признать, что не видели еще столь хватающих за душу про
пзведепий, а русский художюш - свидетельство поистине 
гпгантсной силы, пробудившейсп ныне в русс:ко:м пароде» 14• 

Большое влияние Верещагина на передовые :кругн об
щrства в зарубежных странах нашло отражение в ху;:ю
жествепной литературе. Герой романа «Гений» пзвестного 

америнанс:кого писателя Т. Драйзера художни1: Юджин с:ю
жился ПОТ\ непосредственным влиянием творчества русского 
худо�юпп;а. «Во всей его (Юдr�шна. - При.ч. А. Л.) даль
нейшей жпз1ш пмя Верещагппа продолжало служить ог

ромны�� спшулом нлн рго В(ЮVJ1i1ЖР11ин. Еслн с гонт G1,п1, 

художпююм, то только та1шм» 15, - говоритсн в романР. 
Болгарс1ше исследователи отмечают благотворное воз;rrii
ствие Верещагина на болгарс1юе ис1;усство, в частностп ш1 
творчество замечательного живописца Л. Всшина. 

Японс1шй писатель Накадзато Найдзан говорил: «Tai; 
же, 1ш1\ и Толстой, ноторый ведет пропаганду мира cп:1oii 
слова, Верещагин 1шстыо старался поназать людям, что 
война - самая ужасная, саматт нелепан вещь на свете [ . .. ] 
Огромный талант Верещагина особенно сильно проявn:�сп 
в тююго рода нартинах. где оп пытается внушить лю;rю1 
необходимость мпра [ . . . ] Оп нr 11с1;ал военных наград. n11 
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хоте.1 по1,азать .-1юдн�1 трагедшо п ГJ1у11ость воiiны, и сам 
па.1 ее жертвоii. Он пожертвовал своей жнзнью ради своего 
прнзваппн художнш;а [ . .. ]. Мы завидуем России, где живет 
Толстой, а у;шав о с111ерти Верещагина, мы не можем еще 
раз нс почувствовать н: этой стране уважения и почтеш1ю> IБ. 

Исследо11ате.111 русско-индийских нультурных связей сви
детельствуют, что «творчество Верещагина было проникнуто 
уважениеы 1' пндпйс1юму пароду, сочувствием к его освобо
дительной борьбе, осуждением поработителей [ . . .  ]. Выдаю
щийся pyccrшli художнш; предстал перед всем миром как 

большой гумаппст п друг Ипд1ш. 
Талант Верещагина послужил индийским патриотам ору

жпем в пх освободительной борьбе)) 17• 
Высокая оценка творчеству Верещагина была дана во;�;

дсм 1:убинской революцип Хосе Марти, знаменитым немец-
1;пм художни1юм А. Менцслем. пзвестньш французским жи

вописцем Э. Мейссонье и другими. 
В то время как широкпе массы зрптслей и передовые 

оuщrственные деятели разных стран восторженно оцен11-
ваш1 творчество Верещагина, пре1шонялпсь перед величием 
гуманистических идей, которые песлп в себе его произве
дения, перед личным мужеством 11 героизмом, 1юторые он 
прояв;шл в постижении сущности войн и пропаганде пдей 
ш1ра, реакционные силы общества, правящие круги не1ю
торых стран относились к нему враждебно, систематичес1ш 
травилп, преследовали, публично дис1:редитировали его. 
И здесь от ху;:\ожника, 1юторыii остался до конца верен 
своим убеждениям и взглядам, требовалось, 1:ажется, не 
мt•пьше мужества, самоотверженности, сплы воли, чем на 
по.1ях сражений, чтобы не 1:апитулировать, нс свернуть 
с избранной дороги, остаться верпы111 своему призванию 
и своим идеалам. 

Особенным напад1:ам подвергался художник в Россий
с1,ой империи. Травлю художнш:а возглавляли представп
телII царствовавшего дома. Алс1:сандр II, посетив в Петер
бурге выставку туркестанских 1:артип Верещагина, был воз
мущен некоторыми иолотнамII, усмотрел в них ложь, вы
разил по поводу ш1х свое неодобрспие. Особое негодование 
вызвала у него 1;артпна «Забытый», где был нзображен 
оставленный войсками на поле боя мертвый русс1шй сол
дат. По лпцемерным утверж�ениям царя, в «его войс!(аХ)) 
ншюгда не могло быть забытых, а Всрещагип выступал 1:ан: 
клеветни1:. 
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Для Верещагина, достигавшего правды своего пс1;усства 
с риском для жнзш1 и цспой многих опасностей, об,·инсн11е 
в Iшевете бьшо особенно обидным. Под прямым на.кимом 
царедворцев в порыве нервного припад�;а xyдoжllllli сн;ег 
три свои J\артины зтой серии. Rартпну «Забытый» царская 
цензура запретила воспроизводить в печати. В га;�етах 
и журналах появилпсь статьп. утверждавшие, что нартппы 
турнестанской серии написаны пе Верещагиным, а только 
присвоены им. Запечатленные художни1;ом сцены сражениii 
русс1ю-турецкой войны, где правдиво по1;а.1а11ы нс Т()ЛЬко 
победы, но и поражения русс1юго оружпл. а глашюе -
изображены неописуемые страдапил солдат, бездарность 
вuнценоспых полноводцев, преступная беспечность нс1;с1-
торых генералов, плохое обслуживание раненых, а также> 
массовая гпбель взятых в плен, замерзающих туро1х, бы:ш 
признаны многими газетами п журналами антипатриотич
ными, клеветническими, написанными чуть ли не по за
казу туро1< и предназначенными для у1;рашения су:пан
с1юго дворца. Лле1(сандр I I I  по поводу I(артип руссl\о-турец
кой войны писал об их авторе: <tЛибо Верещагип скотина. 

и.яи спвершен110 по.мешанпый че.яовек;1 1г. Пруссю.1й военный 
атташе в Петербурге генерал Вердер советовал Александ
ру I I  уничтожить всю сt•рию этих картин. В течение три
дцати с л11шюв1 лет в государственные музеи страны не 
была приобретена ни одна картпна прослав.1ешюго худож
НИJ;а. 

Но не лучше обстояло дело 11 за гранпцей. Запрещенные 
в России I< общественному ПОI>азу п публикации картины 
Верещагина па тему на:тсй и на евu 11гс.1ьс1ше сютеты 
в 1886 году был11 выставлены в Вене. :Католическое духо
венство во главе с J(ардиналом Ганrльбауерuм сначала по
требовало снятпя рнда картпн, а :�атс�1 подш1.10 нротпв 
худо1ю1111;а бетrн�·ю травлю, сJ1ужшю в 11ср1;вю: очпс.ти

тельвые молебны. Релпгпозный фанатик об.1ш1 1 артпны 
художюша 1шслотой 11 спльно попортил пх. Х� ;:�,о;кшп; 
ждал поr;ушения и на себя. «Я переложил ревош.вер из 
заднего 1;армана в бо1ювой - будь по�:ойна» 19• - нпса:r В(·
рещагин в связи с эпш жене. В 1881 году 11встрпйс1;r1ii 

военный министр граф Биланд-Рейдт, озабоченный тем. i;111; 

бы не исчез воинственный дух в его армии, разосла.1 по 
войс1\ам приказ 20, в котором строго воспрещал нттжп�ш ч11· 
нам посещать отнрытую в Вене верещагпнскую высл!Rr;у. 
В 1882 году выставку Верещагина в Берлине ос.1ютр('.1 па-
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вестный прусский милитарист Х. Мольт1;е. Признав нартины 
русского художника опасными, оп запретил офицерам и сол
датам посещать выстав�\у 21• В одном из городов США запре
щено было учащимся смотреть картины Верещагина, нак 
(fВnушающие отвращен.ие к войnе» 22. Против показа в Пари

же картин Верещагина о войне 1812 года, как якобы «оскор
бительных» для чести Франции, выступили французские 
военные власти. Та�юв далеко пе полный перечень тех мы
тарств и преследований, которые испытал великий русс1шй 
художник в своей деятельности по пропаганде идей мира и 
народоправия. 

Творчество художника Верещагина - это неоценимое со
нровище нашего парода и всего человечества, утверждаю
щее высокие гуманистические идеалы, зовущие народы ми
ра вперед. Верещагин своей мечтой о народном счастье опе
режал многих современников, смотрел далеко в будущее 
и страстно стремился 1\ нему. Он беспощадно клеймил вра
гов прогресса, сторонпщюв захватпичесш1х войн, апологетов 
общественных порядков, основанных па насилии и угнете
нии. Поэтому-то оп и подвергался пресдедовапию со сторо
ны правившей верхушки царской России, клевете и травле 
со стороны реакционной прессы, милитаристов, lшерш;аль

ных кругов. 
В Советском Союзе творчество, деятельность, личное му

жество и патриотизм художнш;а Верещагина получили под
линно всенародное признание и самую высокую оценку. 
Именем Верещагина у нас названы улицы городов, музеи. 
Его творчество поназапо во многпх 1шртинных галереях 
страны. Ему и его иснусству посвящены многие кппги, ста
тьи, исследования. На родине художника, в городе Черепов
це, сооружен памятпин Верещагину - свидетельство глубо-
1юго уважения и любви к нему соотечественпшюв-потом�:ов. 
В творчестве советс1шх художпи1юв продолжаются и разви
ваются лучшие традиции его искусства. 

Жизни, творчеству и деятельности Верещагина посвяще
на обширная литература, наглядно раскрывающая его IIсто
ричес1юе значение п показывающая ту огромную обществен
ную борьбу, которая велась в01;руг его творчества. И все же 
есть большие пробелы в освещении жизненного пути худож
nш>а. Некоторые периоды его деятельности, от::1ельные боль
шие путешествия не получили отражения в литературе. Так, 
например, очень ма:'Iо известно о предпрппятом художнююм 
втором путешествии в Индию (1882-1883), поездке па Фи-
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липшшы (1901). Неизвестны судьба и местонахождение ряда 
его 1;артин. Почти не освещена в печати личная, семейная 
жизнь Василия Васнльевича, его домашний быт, отношение 
Ii детям, к близким. Мало что известно о его привычках, о 
распорядке дня, регламенте работы в мастерской. Поселив
шись в самом начале 1890-х годов на окраине Москвы, 

в Нпжних Котлах, художник жил довольно замкнуто, отда
вая все время творческой работе, устройству выставок и пу
тешествиям. Доступ в усадьбу, а тем более в мастерскую 
был открыт для очень и очень немногих. МеждУ тем все сто
роны и периоды жизни и деятельности нашего велшюго ху
дожника представляют для широких кругов читателей не
сомненный интерес. И это тем более важно, что у Вереща
гина личное было неотделимо от общественного и подчинено 
ему. Характерно, что безгранично любя жену и своих мало
летних детей, он с огромной душевной болью оставил их 
и из чувства общественного долга поехал в 1904 ГОдУ на 
театр русс1ю-японской войны, вновь участвовал в опасных 
походах, чтобы запечатлеть и показать миру настоящую 
войну, и погиб. 

Предлагаемые читателю воспоминания сына художника 
(до сих пор опубликованные только частично) представляют 
огромпыii интерес. В них рисуется правдивый портрет, вос
создаются черты характера Василия Васильевича, многие 
стороны его жизни в кругу семьи, которые до сих пор были 
освещены очень скупо или же искаженно. Вспоминает автор 
и историю создания некоторых картин. Ценность этих воспо
минаний неизмеримо возрастает вследствие того, что напи
саны они ярl\о, с большой душевной теплотой, написаны не 
стороннпм наблюдателем, а членом семьи художшша, по
вседневно общавшимся с отцом, многое знавшим о его жиз
ни из собственных наблюдений, из расс1;азов матери и дру
гих близ1шх родственников. Воспоминания сына художника 
явятся ценнейшим вкладом в .'Iитературу о Верещагине. 

Автор воспоминаний родился в Москве в 1892 году. 
В возрасте двенадцати лет он лишился отца, трагически по
гибшего на войне. В 1911 году покончила с собой Л. В. Вере
щагина, жена художника, мать автора воспоминаний. Позд
нее умерли две его сестры. После смерти матери Верещагин
сын поступил на юридический фа�;ультет Московс1юго уни
верситета. В начале первой мировой войны он ушел добро
вольцем на фронт, где и пробыл с начала военных действий 
(на правах волъноопредешrющегося) до конца (в чине пору-
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ч1ша). Подобпо отцу проявил храбрость, был ранен и на
гражден Георгпевским 1;рестом. В период гражданской вой
ны он оказался за рубежом. Поселившись в Чехословакии, 
немало бедствова.1. Оiiончив Институт путей сообщения, 
!l[Ногие годы работал на строительстве шоссейных дорог. 
В �юнце 1950-х годов выше.1 на пенсшо II проживает ныне 
в Нарловых Вагах. Но свопми мыслями 11 чувствами он свя
зан с родиной, 1;оторую безгранично J1юбит. Он переписы
вается со многш1ш деятедямн советс1юй 1;ультуры, публ1шует 
свои статьи в советс�шх журпалах. следит за нашей юrтера
турой. Редкий советс�шй человек, пахо;щщийся в Карловых 
!Зарах, нс посетпт гостепрпим:ный и раю шпый дом Вереща
гппа, пе послушает его нптереспых вос11ошшаний об отце, 
об отчем доме. Нес1юлы;о лет назад эта свои воспо:м:ипашш 
сын художшша заппсал. ;{десь опн п публш;уются, расши
ряя наши сведенпя о личности, жизна 11 творчестве велико
го русского художника, пашсго соотечественника В. В. Ве
рсщапша. 

А. Лебедев 



В день гибели отца мне было неполных двенадцать лет, 
а потому большая часть его деятельности как художника и 
литератора протекала в то время, когда меня еще не было 
на свете. Следовательно, полный и серьезный обзор этой 
деятельности от самого ее начала не может быть предметом 
моих воспоминаний, касающихся сравнительно краткого пе
риода жизни отца (1891-1904). Однако порой мои воспоми

нания необходимо было дополнить описанием отдельных со
бытий и фаюов из его жизни до 1891 года, так как без этого 
невозможно обрисовать с достаточной ясностью его духов
ный облик, дать его характеристику. Последнего я стре
мился достигнуть не изложением моего личного мнения 
о нем или мнения иных лиц, хотя бы и весьма компетент
ных, а приведением высказываний самого отца и фактов из 
его жизни, которые дали бы читателю возможность самому 
сделать за1шюченuе. 

Материал для та1юго способа изложения своих мемуаров 
я черпал не толы•о из своей памяти, по таюке из докумеп
тальных uсточнинов. Прежде всего, это литературные про
изведения моего отца и его переписна с В. В. Стасовым, 

а также переписна с П. М. Третьяковым, основателем Третья
ковской галереи в Москве. 

Мои воспоминания, дополненные рассназами домашних, 
насаютсл в основном лишь последнего отрез1щ жизшr отца, 
тех лет, которые он прожил с семьей под Мос1шой, за Сер
пуховсной заставой. 

Отец часто отлучался для далених путешествий, из ко
торых всегда привозил обширный материал - этюды, на
бросни, рисунни, а также ностюмы, утварь, всю ту факти
ческую основу, которая необходима была для создания за

думанных им новых картин. 
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Перед моими глазамп за этот период времени была на
ппсана значптельная часть l\артпн из серии об Отечествен
ной войне 1812 года, созданпе 1юторой было отцом: задумано 
и работа над ь:оторой начата еще в последние годы его пре
бываппя в �lезон-Лаффитте во Францшr. Окончание начатых 
п создание новых картин этой серии было главным:, напи
тальным трудо:м отца в период жизни за Серпуховсl\оЙ 
заставой, трудом, ноторый таR и остался недоведепным им 

до Rонца. 
Далее я помню пребывание нашей семьи в Крыму, 

у Георгпевс1юго монастыря, Rогда писались картины крым
ского цшша. Помню создание Rартин на темы испано-а:м:е
рпканс1юй войны, после посзд1ш на Кубу и, наконец, работу 
отца над этюдами, привезенными из поездки в Японию 
в 1903 году, накануне русс1ю-японской кампании. 

Я прс1;расно помню отца во время работы, зимой -
в зимней, а летом - в его летней мастерс1юй, процессы со
зданшr отдельных Rартин и неl\оторые рассказы отца, свя
занные с этимп 1;артинам11, помню отца в семейной жизни, 
в сравнительно редкие часы отдыха. 

Благодаря хорошей зрительной памяти я как сейчас 
вижу до�r за Cepпyxoвcl\oii заставой, хозяйственные построй-
1\И, сад, огород, внутренность дома. "Уже само местоположе
ние нашей усадьбы, ее удаленность от заселенных мест и 
зю.шнутый образ жизнп ее обитателей, вызывавшие иногда 
удивление у некоторых ПJ сравнительно редких посетителей, 
представляют известныii шперес I{ак ус.'!овия жизни, в зна
чительной степени обус::юв:rенные характером и способом 
работы отца. 

Я хотел бы дать читателю воз�южпость заглянуть в нашу 
усадьбу, познако11шться с ее об11тан"1ншr, начrшая с отца, 
и создать себе представление об их ;�шзпп. 

Для этого я мысленно переношусь в свое детство и вновь 
переживаю прожитое семьдесят - восемьдесят лет тому на
зад. Ввиду большой давноспr описываемых событий мне не 
всег;:щ лег1ю расположить пх в строго хронологическом по

ряд1;е. 
В заключение я приношу г.1убо1<ую благодарность док

тору искусствоведения А. R. Лебедеву за присылку мпе двух 
томов переписки моего отца с В. В. Стасовым. Эта юшга, 
составленная прп участии А. R. Лебедева п изданная под его 
редакцией, содержит письма отца за большой период ero 
жизни и много отзывов русской п заграничной печати о 
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выстав1;ах. И то 11 ;�ругое 01;азало мне значите;1ь11ую по
мощь в работе над �1е�1уарамu, так ка1; является до1;умен
тальным материалом, могущим подтвердить правильность 
11юпх све;�епнii 11 выс1;азыванпй об отце. 

Таюке благодарю своего друга, московского художнш;а 
Е. В. �·спе11с1;ого, прпс;1авшего некоторые литературные тру
ды моего отца, переппс1;у его с П. М. Третьяковым, а п:� 
cвoeii богатоii 1;оллекцuu фотографий - ряд портретов отца 
п се�1ейных фотоснпм1;ов, нема:rо способствовавших ожпвле

ш1ю моей памятп. 
Еарловы Варr.т 
1970 г. n. Перещагин. 



ВЫСТАВЬ:Л KAPTlllI В АМЕРПКЕ. 
ЗНАКОМСТВО С .Л. В. АНДРЕЕВСКОЙ 

Отец мoii бьщ а;снат ;:ща /MJa. 13 11ерно;.1 1871-1874 годов 
он работа.1 в :\Iюнхене над созданпе)J тур1>rстанс1;ой серпи 
�>артпп, 1;оторая принесла е)1у гро)п;ую нзнrстность п была 
впосле;1ствии приобретена Павлом :Михаii.'!овичем Третьшю
вым. 

l\ лому же вре�1еп11 относится его жсшпьба на мюнхен
ской немке Елизавете Кондратьевне Фишер (Elisabeth Marie 
Гiscl1cr). 

Бра�' не был счастливым. :\Iежду еупруга:ми стали со вре
мrнr�1 возюп;ать взаи)шое непоюшание и недоразумен11я, 
1;оторЫl' 1; 1890 году ны.1илпсь в окончательный разрыв, за

вt· рш11вш11iiсл разводом 1. 
П 1.SSS году отец уехал в Сое;щюшные Штаты Америки 

длл орrанпзации там выставюr 1;артин, 1;оторая и была от-

1;рыта в Нью-йор1;е в TO)I же году. 
Ввнду огрюшоrо успеха выстав1;а демонстрировалась в 

G�ыьшнх городах Соединенных Штатов (Нью-Иорrt, Чикаго, 
Фп.1а,1сльф11я, Бостон 11 др.) в течение 01;оло трех лет и за
�;ончплась ау1щионом �>артпн в ноябре 1891 года. 

По замыслу отца для уснленuя впечатлення от �>артин 
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и для создания соответствующего настроения у зрителей 
в залах выставки исполнялась русская музыка. Исполнитель
ницей была молодая пианист1>а Лидия Васильевна Андреев
сRая, в будущем моя мать, которая незадолго перед тем 01,он
чила Мос1ювс1,ую ш1юлу Фплар�юничес1юго общества по 
классу фортепиано 2• 

О поездке матерп в Амерю;у я слышал от нее самой, 
а также от ее троюродной сестры Марпи Дмитриевны Треть
яковой, которая была впоследствии попечительницей моих 
несовершеннолетних сестер Анны и Лидпи. Расс1;азы эти 
сводились вкратце 11 следующему. 

Когда дире1щпя филармонии получила из Амершш прось
оу предложить хорошему пианисту или пианистке исполнять 
русс!\ую музыку в залах выставки картин В. В. Верещагина, 
то, кроме моей матери, не нашлось никого, !\ТО бы согла
сился предпринять столь дале1юе, а в те времена п долгое 
путешествие. 

Моей матери в то время было двадцать три года. Отец ее 
был небольшим чиновюшом - смотрителем в 1;а�шм-то «бо
гоугодном» учреждении. Семейство, состоявшее из родителей 
и четырех детей (у матерп было три брата: Владпмпр, Павел 
и Сергей), часто испытывало денежные затруднения. Моя 
мать была на прекрасном счету у своих преподаватедей. 
и ей сулили хорошую будущность нак талантливой пианист
ке. Ее согласие на поезд11у в Амер1шу вполне удовлетворяло 
дирекцию. Родители же, родственники и все знакомые, на
оборот, пытались отговорить ее от та1юго «безумного», по пх 
мнению, решения, но . . .  напрасно. 

Переезд через Атлантический океан был в смысле погоды 
удачный. Молодая пианистка, путешествовавшая одна и ча
ете упражнявшаяся на пианино в кают-нампании, привле
кала к себе внимание и симпатии многих пассажиров. 

Особенно большую симпатию проявлял молодой с11ром
ный американец, возвращавшийся в западную часть Аме
ршш из путешествия по Европе. Так как моя мать (буду
щая!) почти не знала в то время английского языка, он 
разговаривал с ней по-французски. 

В последний день путешествия амери!\анец подарил ма

тери на память изящную серебряную чайную ложечку. 
Ручка ее была плоеная. у1(рашенная художественно пспол
ненными ландышами на фоне, покрытом чернью. 

С молодым американцем мать уже бо.Тiьшо не встрети

лать, но ложечку эту, называе:мую у нас в семье «маминой» 
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или «амер1шансной•, она очень любила 1;а1; память о пу

тешествии, принесшем ей зна�<0мство с ее будущим супру
гом. Много позднее, уже за Серпуховс1<0й заставой, «амери-
1;апс1\ая» ложеч1;а однажды снльно пострадала. Домашняя 
работница, взятая из деревни и не имевшая понятия о се
ребре с чернью, посчитала последнюю за грязь. Взяв тол
ченого кирпича, она таи начистила ложечку, что не толы\О 
содрала всю чернь, но и наполовину стерла выпу1шый ри
сунок ландышей, чем сильно огорчила не толыю мать, но 
и всех нас, ноторым ложечка очень нравилась. 

Отец мой не играл ни на на1юм музы1;альном инстру
менте, но обладал хорошим музьшальным слухом и неплохо 
разбирался в серьезной музьшс. 

Л. В. Андреевс1\ая отличалась привстлпвостыо, сr\ромно
стью и в то же время неноторой замrшутостью хара�;тера. 

Помимо музыки, она живо интересовалась и другими впдамп 
искусства - литературой, живо1111сью, СI(ульптурой. Интере
сы и хара�;теры отца и приехавшей молодой ш1а�шст1ш 
очень сходились. Не было потому ничего удивительного, что 
между ппми nозюшлп взапмопониманпе и симпатия, 1юто
рые вс1;оре 01:репли пастолыю, что в Европу они верпулпсь 
уже 1tai\ муж и жена 3• 

О возвращении мопх родителей пз Амсрюш в Россию 
я не слышал от отца ппчего. 1\Iать же, уже после смерти 
отца, расс1\азала однажды случай из этого путешествия. 

В начале 1906 года (то есть уже после смерти отца) вся 
паша семья жила около трех пс;�ель в il\еневе. /Кепевс1;ое 
озеро. 1;�·1щ впада<'т множество н!'болыпих речеI\ п ручьев, 
стс1;ающпх с поr;рытых в<'чпыми снегами гор. даст начало 
pcr;e Роне. Исто�; <'е лсжпт в сюю�r городе Женев<'. Огром
ная масса во,1ы устремляется 11 сравнительно узrюе (три
дцать - соро1; метров шириной), но глубоное, оfiложенное 
грашпо�� 1;орыто, где с глухим ро1ютом несется с бешеной 
с1;01юстью, образуя водовороты н пенящиссн волны. Через 
зто начало рСIШ переброш<'п ш11ро1шй мост. Когда i�ать. 
сестры и п. осматривая город, шлп через этот мост. я обра
тил впнмаппе мат<'рП на огртшую снлу п с1юрпсп, воды. 
Неохотно взглянув па П<'нящуюся вою·. мать отвt'тrrла мне, 
что с этим местом у нее связаны 11Рпр11нт11ыР nос11о�тпанш1. 
и пояснила свои слова расс1;азом. i;oтopыii пропзве.'I на мепя 
сильное впечатление п навсегда вре;�алсн в памнп,_ 

По се рассr;азу, лет пятнадцать тому назад отец н опа 
провРл�r нес1\олько дней в Желеве. Стояла пре1tрасная. сод-
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нечная пого;�а . Ос�1атµ11nан горо,1. онп .1 юбова:111сь с набе
режной панорамой озера. 01>руженного горюш, нз-за 1юто
рых виднелись местами вершины Альп, по1;рытые вечным 
снего�r. Матери захоте:1ось п01;ататься по озеру. Отец наня.1 
лодку и сам сел за весла. Онп весе:ю разговаривали, а лодка 
плыла вдоль набережной. Но вдруг отец, .который случайно 
П('рестал грести, заметил, что движение лодки быстро ус1;0-
ряется п что ее несет течением 1; ��осту, со стороны 1;ото
рого сквозь городской шум доносится глухой шум воды. 

Повернув лодку, он начал усшrенно грести в обратном 
направленпп. Отец был пре!\расным гребцом. В Морс1;ом 
1;орпусе п в гардемарппс1;их 1;лассах 4 оп пеодпо1;ратно уча
ствовал в состязании шлюпок. Но. к свос.му ужасу, оп впдел, 
что несмотря на его ус11л11я течение продолжает �1сдленно 
сноспть лод1;у в сторону моста. Моя ��ать. нс имея воз11юж
ности помочь отnу, молча, затаив дыхание, с.'!едила за его 
борьбой с водой. 

Сознание смерте.;�ьной опаспостн удвоило силы отnа. п 
ему удалось наконец вырвать лоДI;у из течепш1 11 вьшести 
ее на безопасное �1есто. 

После пспытанного нервного напряжепня мать попросила 
немедленно вернуться в отель. На другой день опи выехаш1 
из Женевы s. 



ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И3 ПАРИЖА В МОСКВУ. 
ПОСТРОЙКА ДОМА 3А СЕРПУХОВСКОЙ 3АСТАВОй 

Художника Верещагина очень часто называют батал11-
стом, но отец не был согласен с таким односторонним опре
делением характера его творчества. 

И действительно, помимо батальных картин, он писм 
портреты, пейзажи, арх11те1,туру, тнпы разных народностей, 
жанровые 1;артины. 

Не11ец1шй критик Е. Цабель («Wereschtschagin», 1900, 
S. 68) отмечает, что исключительно высокий уровень испол
нения 1\артин Верещагина, относящ11хсн ко всем этим раз
делам живописи, ничуть не ниже, чем в его батальных кар
тинах. 

А один из известнейших :мастеров живописи XIX века 
Адольф Мепцель, удпв.11епный разносторонностью таланта 
Верещагина, вос1шшшул: «Der kann alles!» - «Вот этот мо

жет все!» 6 
Все же надо признать, что .мировую славу прпнесли отцу 

главным образом его батальные 1\артины, носящие резко 
антшшлитаристичес1шй хара1;тер, проявившийся в выборе 
11 тра�\товне военных сюжетов. В этих картинах выявлялись 
кровавые ужасы войны, страдания и геройство солдат. Воз
действие картпн на зр11телей было столь сильно, что вызы-
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вало озлобленпе п опасения у всех милитаристов нак в Рос
сии. так и за грающей. 

Известно, например, что фельдмаршал Мольтке 7, побывав 
на выставке картпн Верещагина в Берлине в 1882 году, от
дал приказ, воспрещающий чинам германской армии посе
щать эту выстав1,у. Такое же запрещение было отдано ав
стрийсюrм военным министром, от1шонившим предложение 
Верещагина предоставить чинам гарнизона бесплатный до
ступ на выставr'у r'артнн в Вене в 1881 году. 

В своих небатальных I\артинах отец - непреклонный и 
неутомимый поборник правды - обличал деспотизм, варвар
ство, религиозный фанатизм, где бы они ни проявлялись и 
ОТ !-(ОГО бы HII IICXOДIIЛII. 

Этимп rцеями были в равной степени пронизаны и ли
тературные его пропзведения. 

Все это вместе взятое вызывало, конечно, отрицательное 
отношенпе к х�·дожнш;у со стороны членов русс1;ого цар
ствующего дома п правящпх кругов. Все эти лица, пе видя 
на Еартпнах Верещагпна традицпонных изображений побе
доносных царственных пош,оводцев, перед rюторыми сrшо
няются непрпятельскпе знамена, считали, что произведения 
художнш;а ст;орее позорят, чем возвеличивают русс1\ую ар
мию п Росспю. 

Художнш;а Верещагпна, 1юторый интересы родины и 
благо ее народов ставпл превыше своей жпзни, обвиняли 
в недостат1\е патрпотпзма. Его считали революционером, ни
гилпстом п прочее. Реа�щпонная печать неустанно стара
лась прпнпзпть его творчество, его талант и успехи выста
во1; его картпн 8• «Недреманное 01;о начальства» вело за ним 
постопнный надзор. 

Спо1;ойно жпть п работать при таких условиях на родине 
бы:�о .:�:ля моего отца невозможно, особенно ввиду его гордой. 
жпвоi'r п от прпроды нервной натуры. 

Не удивптельно поэтому, что большинство I\артин он вы
полнн:r. находясь за грающей, где мог спокойно работать 
в Gо.1ьшпх. пре�;расно оборудованных мастерских: в Мюн
хене - с 1871 года п в пре;�;местье Парижа Мезон-Лаф
фитте - с 1877 по 1891 год. 

JI�пзнь в l\Iюнхене rr в Мезон-Лаффитте прерывалась по
езд1;аш1. связанньшп с устройством выставок и продолжи
те.'!ьнымп путешествпямп, например в Индию, Палестину, 
илп же пребыванпем на театре военных действий в Болга
рин во время русско-турецт,оfr войны 1877-1878 годов. 
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l!o ни во;шоашость спо1;оiiно работать за гранпцеii, ни 
� ··tюхн заграничных выставо1; 1;арт11н, прпuссшнх отцу мн-
1.·Jвую сдаву, не моглп загдушить его тос1ш по ро;щuс. щ". 
лаппя вернуться до�юii, в Россию. Его мысш1 постоянно 
возвращаютсн 1' родине. 

1' стр аи ван за границей ау1щпон своих J\артпн, он ста
рается заинтересовать прежде всего русс1шх ПОI\упатедеi'!, 
чтобы возможно бодьшее 1юличество 1;артин осталось в пре
делах отечества, и душевно СI\орбит, 1югда лучшпе его про
пзведешш приобретаются иuостранцами 11 остаются на 
чужбпне. 

В ш1сы1ах I\ Стасову отец неодпонратно говорит о том, 
что то.Тiы;о опасение препятствий и затруднений, ноторые 
чппплпсь бы ему «властями предержащими•, удерживают 
его от путешествпя по родной Росспи, представляющей дш1 
него гораздо большнii интерес, чем чужая Индия. 

В 1889-1890 годах оп решает переехать из Парнжа в Рос
сию II поселиться с семьей под Моснвой. Решение это было 
вызвано главным образом тем, что в конце 80-х годов отец 
задумал написать серию картин из истории Отечественной 
войны 1812  года, в 1;оторых хотел изобразить героичес1;ую 
борьбу русс1;ого народа с чужеземными завоевателями и од
новременно показать НапоJiеона, не прпукрашенпым п пе 
01;утанным дым1юй краспвой легенды. 

Над созданием 1шртин этой ссрпп оп начал работать 
в послс.11111е два года пребываппя во Францпп. в своей ма
стерс1;оl1 в Мезон-Лаффитте, где старался закончить работу, 
1;асающуюся фрапцузс1;ой армпп, пос1юлы;у она требовала 
прпобретенпя 11 пзученшr образцов обмундпровашш п ВООIJУ
жения времен Наполеона, а та�;же ознакомления в архивах 
п бпблиоте1;ах с записка�ш п сочинениями современнинов 
тех событпй. 

IIo д rя создання 1;артин, изображающих военные собы
тия, происходпвшпе в пределах Госспп, в частности в Мо
с1ше, где созрел п совершплся трагпч:ес1шй перелом в судьбе 
Наполеопа, художнин считал необходимым пребывание в тех 
местах, где эти события происходили, чтобы лучше их про
ч�·вствовать. мысленно пережить и передать на полотне. 
К тому же для правильного понимания эпохп необходимо 
было продолжительное и основательное пзученпе 11сториче
сю1х до1;умептов в архивах Петербурга и Мос1шы. 

!\ л11м доводам присоединялось вл11яш1е моей матери, 
1;оторая. б�·дучп 1;оренпой :мос1ш11ч1;ой, стре�шлась. чтобы 
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пребывание семьп в l\Ioci;вe было пе временным, а по

стояIIIIЫМ. 
h:огда вопrос о переезде был решен, отец выстропл по;t 

:Мос1;вой - за Серпуховской заставоii .  у деревни Нпжш1е 
Котлы - большой деревнпный до�� с прекрасной мастерс1юй. 
где проте1;ли последние годы t>ro жизш1 и творчества. 

Мне кажется, что переселение пз дома в Мезов-Лаффnтте. 
продаIIвого отцом в 1891 году художни1<у К Е. 1\fа�ювс1ю�1у. 
за Серпуховскую заставу не бьто полпостыо за�;оuчево 

в 1891 году. Весьма возможно, что перевоз1;а обстановкп жн
лой части дома произошла в 1891 году, тогпа 1;ю; оборудо
вание мастерс1;ой п картпны былн переIJuзt> в ы  лnшь пос.чr 
о:юнчанпя построiпш. в 1892 году. 

l !o. в� всшю�1 случае, мой отец еще в 1891 году наход11:1 
время лично наблюдать за постройкой, что подтверждаrтся 
весr:олыю раз слышаIIным мною от него расс1шзом об этю1. 

Строительный материал был прпвезен с Севера, где на 
ре1<е Ше1<сне встречались мачтовые сосновые леса. Эти пре
красные сосновые бревпа хорошо впдны на фотографиях 
мастерской. Построй1;у ве.ч подрядчш;. солпдпыii мужrш 

с окладистой бородой IJ ��алепышми плутоватыми глазкюш, 
старавшийся подсунуть, где толы;о было возможно, бо.1ее 
дешевые еловые бревна. 

Между ним и отцом пропсход11:111 прпблизительно тюше 

диалоги: 
«Федор Иванович!» 
«Ась?» 
«Видите в-о-о-н то бревно?» 
Федор Иванович, предугадывая, о чем будет разговор, 

прикладывает 1; глазам ладонь 1юзырьком. всматрпваетсл, 
во делает впд, что нпчего особенного не за�1ечает. Отец под
водит его ближе. 

«В-о-о-н то бревIIо, второе сверху! Ведь это, Федор IIва-

вовпч, не сосна!» 
На лице Федора Ивановича появляется изумление: 
«Ой-лп, Васпль Василпч? Л что же это?!» 
«Да это ж ел1<а!» 
Федор Иванович от удивления даже рунами рас1шдывает: 

«Да откеда ж опа взялась, Васпль Васплич?! У нас С':пш-то 
и в заводе нет!» 

Но отец не уступает и требует, чтобы еловое бревпо бы:rо 
заменено сосновым. Федор Иванович пытается уговорпп.. ба
рина оставить е:rку, по в i;oIIцe 1:оттцnR RьrнуждеII уступпть. 
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«Ми-и-шка!»  - кричит он. 
Мпш1ш. здоровый. лохматый парf'ш" перестаf'т тесать 

бал�;у. 
«Мп-пшка! Видишь то бревно? Барин говорп.'I, мол зто -

ел1;а ! Выкинь его и дай туда сосну!» 
Мишка с не.меньшим, чем у Федора Ивановича. удивле

нием смотрпт на бревно: 
« 11 впрямь f'ЛI<a! Поди ж ты! И от�;еда ж она могла 

взяться? !»  
Но Федору Ивановичу уже падоf'ло играть 1;0�1едпю, и он 

сердито 1;р11чпт: 
«Tai; делай, что тебе говорят!»  

Удивлеш1е сразу исчезает с лица l\Iпшr;п. В досаде он 
сплевывает на сторону. берет поr.1ощников п нехотя идет ис
полнять приказание. 

Через день или два отец снова приезжает на постройку, 
снова находит еловый материал п псторпя повторяется. 



УСАДЬБА ЗА СЕРПУХОВСIЮй ЗАСТАВОЙ 

Почтовый адрес нашей семьи писался тан: «Моснва. За 
Серпуховс1юй заставой. Деревня Нижние Н:отлы». 

Толыю вследствие :этого могло сложиться весьма распро
страненное мнение, будто усадьба и дом находились непо
средственно в самой деревне. Это неверно. 

Земельный участо1< ПО,1 усадьбой примьшал I\ левой сто
роне шоссе, отходившего от единственной в то время улпцы 
в Нижних Н:отлах в направлешш н селу Н:оломепс1;ому, и 
находился па расстоянии одного-полутора кнлометров от 
Нижних Н:отлов. Да.'!ее 1шлометрах в двух от уса�ьбы лежала 
деревня Новинки. 

Высоний холм, на плос1юй вершине которого была рас
положена усадьба, круто спус1<алсл в сторону реки 1\1ос1;вы, 
образующей в этом месте большую дугу, обращенную вы
пуклой стороной к югу. 

Рядом с Нижними Н:отлами находился большой 1шрппч
ный завод и пахотные поля. По другую сторону шоссе рас
кинулись луга, на 1юторых пасся скот деревни Новиннп. 
Нигде не было впдно ни дерева, ни кустарников. Ближайшее 
жилье находилось на расстоянии одного-полутора юшо�1ет
ров. Местность была пустынная и глухая. 

30 



�·даленное от города местоположение усадьбы, имея сво11 
nедостат1ш, тем не менее отвечало основным условиям. .ко
торые отец считал необходимыми для того, чтобы спо.койно 

работать. 
Еще в 1869 году в Средней Азпп отец заболел лихорадкой. 

К ней прибавилась тропическая малярпя, 1;оторую он по
:rучил путешествуя по Индип в 1874-lSiб годах. Приступы 
�1алярии повторялись после .каждой простуды плп после пре
бывания в болотистой или сырой местностп. Поэтому отец 
всегда выбирал для жилья места, лежащие на возвышен

ностях. 
Этому требованию вполне отвеча.10 �1естопо:1оженпе uа

шей усадьбы, .которая находплась на высо1;ом берегу рею1 
Москвы, на вершине холма, возвышавшегося над берего)! на 
двадцать-двадцать пять метров. 

Другие, не менее важные для отца условия - по.1ное 
спокойствие, тишина и отсутствие неожпданных визите
ров - обеспечивались удаленностью усадьбы от города. 

А кроме того, Даниловская слобода, особенно в районе 
кирпичного завода, куда на работу принимались и беспас
портные бродяги, пользовалась настоль.ко плохой славой, 
что городские извозчики очень часто от1;аэывались туда 
ехать. Наглядным д01;азательством их правоты был случай, 
происшедший с Василием Платоновичем Платоновым, дол
rолетшш служащим отца. 

Как-то Василий Платонович замешка:rся в городе и до
бирался домой, когда уже стемнело. В то время толь.ко по
явились в продаже карманные электричес.кие фонари.кн и 
потому они мало еще кому были пзвестны. Купив та.кой 
фонарик, Василпй Платонович, очень довольный покупкой, 
возвращался домой. До заставы он доехал кон.кой, 

а дальше должен был идти пеш1;ом. Дело было зимой. Бла
гополучно пройдя Данилов.ку и Нижние Котды, он свернул 
на Коломенское шоссе и стал осторожно спускаться мимо 
кирпичного завода по ухабистой дороге в лощинку. Зная 
о недолговечности батарейни, он пробирался в темноте, 

держа ру1;у с фонарином в нар:мане. Внезапно из темноты 

вынырнули две фигуры и с криком: «Руки вверх! Давай 

деньги!& устремились к нему. Василий Платонович без

отчетно выхватил фонарик из кармана и, нажав кнопну, на

правил его на нападающих. Яркий свет, неожиданно уда

ривший грабителям в глаза, до того перепугал их, что они 

перемахнули через канаву и стре.11ой понеслись прочь. 
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С НС' ыеньшеii с1;оростью полете.'! 11 Васплиii Платонович. 
но толы;о в противоположную сторону. Добежав до усадьбы. 
он долго нс мог отдышаться и много раз потом должен был 
повторять расс1;аз о своем пршшючС'нпи. 

С тех пор правпло возвращаться домой засветло строго 
соблюдалось всемп обитателями нашей усадьбы. 

И все же несмотря на то, что усадьба находплась в до
вольно глухом районе, за время жизни там нс было ни од
ного случая I\ражи, и даже дереве11сю1l' ребята никогда 
нс перелезали через забор за ябло1\ами, впшней плп ма
лпной, хотя фруктовый сад бьш значительно удален от до��а. 
Этим мы, несомненно, были обязаны нашим соба�\ам. 

С трех сторон дома стояли столбы с натянутоii между 
ними толстой проволокой, вдоль которой на цепях бега::11 
трц больших пса. В те времена, которые я уже хорошо 
помню, это были сенбернар, дог 11 большой старый пес. 
происходпвший от тибетской овчар1;п, с густой cepoii 
шерстью, которая, свалявшпсь, свисала у него по бокам 
в виде войлочных полос. Та�шя шерсть позволяла ему спать 
зимой не в буд1;е, а зарывшись в снег. 

Иногда ночью собаю1 поднимали страшпый лай 11 рва
лись на своих цепях. чуя, вероятно, приближение чужого 
человека. 

Единственным взрослым мужчиной в главном здании 
был отец. Когда оп бывал дома, ни1по не боялся. Но если 
его не было, то в темные осенние и зимние ночи и вечера, 
когда толыщ не!\оторые 1юмнаты с1\удно освещались 1tеро
синовым11 лампами, внезапный громю1й лай соба�\ вызывал 
в обитателях, или, вернее, в обитательницах дома, понят
ную тревогу. Мы же, дети, нс сознавали опасности и крепко 
спали. Если собаю1 лаяли ночью слишком долго и упорно, 
то дворник выходил с охотничьим ружьем и, обойдя дом 
и флигель с 1юнюшней, стрелял для остраспш в воздух. 
После этого собаю1 обычно успо!\аивались. На другоii день 
мать призывала стрелявшего и расспрашивала, не заметил 
ли он �юго-либо поблизости. 

Участо!\ земли под усадьбу площадью в две с половиной 
десятины не был отцом 1\уплен, а лишь арендован на де
вяносто девять лет. Линия границ участ1ш составляла фи
гуру нес!\олько необычной формы. Это был удлиненный че

тырохугольни!\, вытянутый от шоссе в направлении !\ ре1;е, 
по обеим сторонам 1\Оторого, ближе !\ северным углам, при-
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мьшалн два меньшие учасп,а. Та1юе очертание определя
лось, по-видимому, формоii горизопта.rrыюй площади на вер
ШIIне холма. 
Большим недостатком было полное отсутствие расти
тельности - дщ1 был построен в чистом поле. Поэтому еще 
до ш;ончаuия нострой1;п вдоль линии забора, 1юторым был 
обнесен весь участо1;, проложили дорожюr, обсаженные 
липами. Густо посаженная у самого забора желтая аI\ация 
мt>шала любопытному, есл11 бы таковой нашелся, загляды
вать внутр�. учасп;а, а се 1юлюч1\и являлись препятствием 
для того, rпо захотел бы перелезть через забор. 

Въезд в усадьбу был со стороны шоссе. Дорога, обсажен
ная высоюшп березами, вела от ворот к дому п 1юнчалась 
во дворе, псдалс1;0 от «парадного» 1\рыльца. 

I-\ai; я уже с1;азал выше, усадьба была расположена 
между дерсn11ям11 Нижние Котлы и Новинки, на расстоянии 
01юло пятн вt>рст от Серпуховской заставы. В Нижних Кот
лах 11 в Дашшов1;с былн тогда лпшь небольшие «мелочные 
лавочю1». 11 для хозяйственных за�;упш; пр11ход11лось ездить 
в город, что отпн:v�ало пемало времени. 

Поэтому на сравнительно небольшом усадебном участке 
надо было вести хозяйство, �;оторое обеспечивало бы нас 
нсобход11мьшп продуктами питания. Корова п десятка два 
1;ур ,'lавалн достаточное 1юлпчсство моло1ш, масла и яиц; 
картофель сажался на та1;ой площадп, чтобы урожая его 
хватало до следующего года. Для лошади сеялся овес. 
В огороде росли всевозможные овощи, а в фру1;товом саду 
было много яблонь, груш, слив, вишен, 1;устов малины. 1;ры
жовш11;а 11 разной смородины, особенно черной, 1\оторую 
вес очень любили. 

Бабуш1;а со стороны матери Пелагея Михайловна Ан
дреевс�;ая была большой мастерицей варить варенье, за
пасы 1юторого имелись у нас 11руглый год. 

На зпму солились в боч1шх огурцы и заготовлялась ю1с
лая 1;апуста. 

Для хранения запасов имелись два погреба очень про
стого устройства: ямы со срубом внутри, прикрытые бре
венчатым потолком с люком, наполнялись зимой льдом. 
Над каждой ямой была в нес1юлыю слоев досок двухс1;ат
ная крыша, которая прекрасно предохраняла зимой от силь
ных морозов, а летом - от жары. В городе надо было по
купать лишь хлеб, керосин для ламп, «колониальные то
вары», мясо. Покушш делались обычно в одних и тех же 
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магазинах, которые отец в шут1>у называл «придворными 
поставщиками•. Твердые цены на товары, или, как тогда 
говорилось, «цены без запроса• были в те времена только 
в больших, солидных магазинах. В лавках же и особенно 
в Охотном ряду, 1по не хотел платить втридорога, должен 
был «безбожно» торговаться. 

Иногда отец ехал в город по делу, и тогда мама пору
чала ему сделать по1<упки. Но торговаться он совершенно 
не умел - не хватало терпения - и потому всегда перепла
чивал. Отец ездил в город летом на двухместном шарабане, 
а зимой - на саноч1>ах с кучером. Для поездок вместе с ма
терью была пролетна со скамеечкой впереди, вмещавшая 
четырех пассажиров, кроме кучера. Л всегда старался упро
сить, чтобы взяли и меня. Запрягалась наша лошадка Серко, 
возившая, как говорИJI отец, «и воду и воеводу•. 

В Охотном ряду я помню характерную фигуру одного 
из «придворных поставщиков• - владельца мясной лав1ш 
Лобачева. Тучный мужчина, с красным, бородатым лицом, 
в ватном картузе, который он носил зимой и летом, одетый 
в старый полушубок, валенки, с более чем сомнительной 
чистоты фартуком, он целый день выстаивал в.месте со 
своими «молодцами• на морозе на пороге лавки, зазывая 
покупателей и расхваливая товар. Цены на товар назнача
лись исключительно в зависимости от одежды покупателя. 
Когда однажды Лобачев запросил слишком дорого, отец 
закетИJI ему: сЭдак, хозяин, вы вскорости и мильон наж11-
вете!•  Лобачев самодовольно улыбнулся, а приказчик, стояв
ший рядом, нагнулся к уху отца и доверительно сообщил: 
сОт Нового года уже второй пошел-с!)) 

Приверженность отца к Охотному ряду, я думаю, можно 
отчасти объяснить тем, что там всегда толкалось .множество 
всякого народа и можно было встретить интересные типы. 

Однажды на масленой неделе, выйдя из лавки Лобачева, 
отец наткнулся на огромного детину, который в распахну
том рваном полушуб1<е и дырявых валенках, вдрызг пьяный, 
валялся на грязном снегу поперек тротуара, широко рас
кинув руки и ноги. Приказчики соседних лавок ругались, 
что оборванец мешает пройти и лишает их покупателей. 
«Постойте, - сказал отец, - я его сейчас подыму!)) - и, по
дойдя к спавшему, громко произнес: «А ну-1<а, брат, пой
дем выпьем!• Результат его слов превзошел все ожидания. 
Казавшееся мертвым тело вдруг зашевелилось, оборванец 
с неожиданной быстротой вскочил и вцепился отцу в рукав 



шубы, бормоча: «Пойдем, барин, пойдем, выпьем•. Отец за
с:иеЯJiся, говоря, что он только пошутил, что он не пьет 
ни водки, ни вина. Но отделаться от оборванца бЫJiо не 
так-то легко. Крепко держась за рукав, он отвечал: «Ну нет, 
шалишь, барин! Коли обещал угостить, так идем выпьем!• 

Нечего было делать! Отец вынул из кошелька гривенник 
и протянул его пьянчужке со словами: «Ну, так выпей ты за 
мое здоровье!•  

Другой забавный случай произошел с отцом та�tже зи
мой, когда он носил большую хорьковую шубу с бобровым 
воротником и шапкой. Так как к тому же он носил длин
ную бороду, то на первый взгляд его можно было принять 
за хорошо одетого священника. Недалеко от того же Охот
ного ряда 1tа1tал-то подслеповатая старушка, увидев отца, 
молитвенно сложила руки и смиренно подошла к нему 
<шод благословенье». Отец, не смутившись, благословил ее 
по всем правилам, и старушка, поцеловав мнимому священ
нику руку, 1tрестясь и бормоча молитвы, пошла дальше, 
довольная, что удостоилась благословения какого-то важ
ного ю•ховного лица. «Хорошо, - говорил отец, - что по
близости не было зна1юмых охотнорядских приказчиков. 
Те уж не упустили бы случая позубос1шлить и вконец скон
фузили бы старуш1tу•. 

Обувь для членов нашей семьи всегда покупалась в боль
шом и солидном магазине на Лубянке, против Кузнецкого 
моста. Старший прю;азчюt Николай Иванович, он же заве
дующий магазином, почтительно встречал отца, сам выби
рал товар и давал советы. Во время примерки Николай Ива
нович любил поговорить на различные темы. Однажды он 
спросил отца, рисую ли я. Получив утвердительный ответ, 
Николай Иванович сю�зал: «Ну, значит, пойдет по вашей 
дороге! »  На это отец с живостью ответил, что он нююгда бы 
мне этого не желал, поскольку быть плохим художником 
не стоит, а быть большим - это значит нести тяжелую ответ
ственность перед обществом и перед самим собой, жить 
в постоянном нервном напряжении, убивающем человека 
душевно и телесно. «Вот ваша работа, Ншюлай Ивановпч, -
добавил отец, - куда лучше, спокойнее, а потому и здо
ровее». Ни1юлай Иванович усмехнулся и ответил: «Хотя вы, 
Василий Васильевич, и правы, я все же уверен, что если бы 
нам с вами можно было поменяться родами занятий, то вы 
были бы первый, 1юторый от этой мены отказались бы!t  

Подумав минуту, отец сказал: «Пожалуй, что так•. 
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OБllT.\ TEJI J I  н:лл�.вы 

1Iр11бл11з11н•лы10 в серt·;111нс уса;�Рбнuго учасп;а находи
лись три строения: главное здапне с пр11строй1;ой-1,ух11сй, 
однозтажный фш1гсль 11 небольшой домик, называвшийся 
«ба11я». В о,�ной его полов11 11е пшлн служащие, в другоii же 
дсйстnuтсльно была баня. 

Вес строс1111н былп 11срсnн1111ыс, на 1шрннчных фунда
мrнтах, крытыР железом. Толстыu брl'венчатые стены хо
рошо нро1;оно11ачсны. а главное здаппе. 1;ромr того, обшпто 
дос1;ам11. Благодаря зтому даже в с11лы1ые морозы не трудно 
было поддерашnать в 1;омпатах в110шю щшемлемую темпе
ратуру - сс�111адцать-nосrмпа,rщат1, градусов. несмотря на 
то что стоявшнс на высш;ом хо.ню здания со всех сторон 
обдувались ветрами. 

Толыw мастсрс1;ую отца - огромное дв�·хс1Jrп1ое поме
щевне с ок110)1 в полuвнну длины всей северноii стены, 
а высотой в два зтажа - невозможно было достаточно на
топить в снлы1ыс морозы с ветром. Хотя в мастерс1;оii п 
топили ежедневно две громадные печи. температура там 
в та�ше дни опус1\алась до десяти градусов. 

Главное зда1111е делилось на две части: двухзтажная жи-
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лая часть и равпан vii по высотl' 11 площади мастrрс1:ая 
отца. Это деление нронвлнлось с11аруж11 тем, что двухс1;ат
пые 1;рыш11 па;� обе11м11 частнш1 были рас1юложРн ы  пер

нендш;улнрно, что хорошо видно па сохра11 1 1н 1 11 11хся фото

графш1х общего вида здания. 
В Пf'рвом :паже жилой частп дома находилась :комлата 

родпн•лf'ii ( угловая) .  одло 01;но 1юто1юй ныходпло 1; << 11а
ра,1ному» �;рыльцу. 1\ НРЙ 1 1 римы�;ала уборная с ванной. 

;�шшныii 1юр11дор тннулсн от «парадного» входа 1; дверям 

�iacтepci;oii 11 ОТДРЛЯЛ 1\ОМНату рОДILТРЛf'Й ОТ столовой, 113 

1;оторой бы.1 выход па бол1,шую террасу. С 1;ухней, стонв
шеii отдl'л 1,1 10 от главного з;1а�шя, столовая сщ•динялась не

болын1 1ш1  сf'1 1яш1. 
Из 1;ор 1цора дС'рРвнннан Лf'стшща вела во второй этаж. 

в Дl'TCl\y ю. Это была очень большая 1;ом11ата, растянутая 

по ДЛ!Шl' н а  всю 1 1 1 1 1 рш1у дома. Она была рас110ложена над 

�;омпатоii родптелРii. 1 1а.1 1;ор11дором и над столовой 1 1  ищ•ла 
стf'1;ля нные дв!:'рн на бат;онч 1 1 1; на Cf'BC'pнoii сторош•, боль
шое 01;1ю на аанад 11 сн• �;лннныс ;inf'p1 1  на дшшш.1ii бал1;он 

п а  южпоii сторон!:'. Во:!Лl' ;1етс �;ой 11ахо;111лас1. ш•большая 

1 ;о�шата бабуш1ш ! ! rлап•п .\\нхаiiловны. 

Я был первым роосн�;ом, родившимсн n ocлl' 1 1rpreз.1a 

р<ц1пf'лей за Сернуховс�;ую заставу. а 1 1мРшю 1 4  сРнтнбрн 

tk\)2 года. Сестра JI11д11н. бывшая 11очп1 на ,1ва пца старше 
Щ�JШ, умерла в 1896 году ОТ тубl'р!iуЛl'ЗП ГОЛОНIЮГО мозга. 
1;оторы�1 опа заразнлась от cвot>ii чахоточ ной nню1. СС'стра 
Анна была моложr мевн 1 1 р 1 1блн:� 1пелыю на два года (точ
ной даты f'C poi!ЦPl l lIН н не помню) .  Младшая моя Сf'стра, 

тожf' JI1ц11н. ро,111лас1, 1 4  а1 1ррю1 Jk\)8 го·да. 
Итаr;, в главном з;\аппп помf'щались восемь челове1с 

в 1 1 Рр1ю�1 :пажр - род1пРл 11 .  во втором - бабупша, трое де

тсi'r. ннпя 11 восп11тап11 1ща .l11д11н I!ш;оповна Ры�;ова, 1;ото
ран была старшР меня на семь лст. l\!ать f'e, служившая у 

пас домашней работ11 1щf'Й, умерла в болы1 1щр от восnалrнпя 

.lf'ГIOIX. 
;Jда 11 1 1е i;yx 1 1 1 1  делилось по длннr на двР половины: соб

ствРнпn 1;ухню 11 1юмf'щеп11е для 1;ухар1ш, гnрнпчпой и 

1 1 ра ч �; 1 1 .  

Шагах в nятндРснтп от 1;ухонного �;рыльца находилось 
1;рыльцо дшшноrо 0;11ю:этажноrо флигели. рас1 1оложенного 

перп!:'11д1шулнрnо 1; дому. 
Флнгеш, состоял 113 трех частей. il\плая часть - большан 

1юмnата с печью посредине; к ней примьшал наретный са-
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рай и, на�;опец. 1;онюшня со стойлом для лошадей, 1юровни
ком для одной 1ю1ювы и чуланом с насестами для 1;ур. За 
флигелем былн рас11оложены два погреба и большой сарай, 
где хранились земледельческие орудия, телега, дровни и был 
с1;;;;ад соломы. В 1;аретном сарае стоял11 11ролет1;а, шарабан, 
санки, большой ларь с запасом овса, висела сбрун. 

Между флигеЛ<·м 11 фруповым садом, в «бане", помеща
лись служащие - Василий I lлатонович, ;�ворпик и работпш;. 

Василий Платонович, очею, тол1ювый 11 расторопный че
ловек, часто бывал в разъездах. �;огда отец устраивал вы
став1;у, он заведовал у11а�;ов1;ой п перевоз1;ой �;артин, их 
развеской, украшением залов. Поэтому он немало поездил 
по Европе п побывал дажР n Лмер11 1;е. 

В жилой части флигелн останавливалсн часто гостивший 
у нас брат матер11 Павел Вас11льев11ч Андрсевсю1й, студент 
медицинс1юго фа�;ультета Мос1;овс1;ого упиверсптета. В ба
бушниной семье его звали 1 lанн. Tai; же звали его 11 мы, дети. 
Этот добряк был первым учителем моим и сестры Анны. 
Мы наход1ш11сь с IIIIM в самых дружсс1'\IХ отношениях, ЧТО 
мешало учению, та�; 1;ан авторитетом он у нас не пользо
вался совершенно. Поэтому в 1903 году. 1;огда мы со сред
ней сестрой подросли 11 нас пора было готовить 1; поступле
нию в гимназию, милый llаня «ушел в отставну», и по 
рекомендации тети Маши был взят новый учитель, тоже 
студент-медик Михаил Александрович Ровинский, который, 
как и Паня, жил во флигеле. С тех нор Паня стал приезжать 
редко и на очень 1юропше срою�. 

Для обучения детей иностранным язьшам была пригла
шена в 1 902 году гувернантка-нем1;а, сро1юм на один год. 
После нее - францужшша мадам Виту, 1;оторая жила у нас 
два года в доме за Ссрпуховс1юй заставой и полгода после 
переезда семьи в город в 1905 году. 

Таким образом. общее число обитателей нашей усадьбы 
колебалось от двенадцати до шестнадцап1 человек 



ТВОРЧЕСКЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА ВЕРЕЩАГИНА 

С 1891 ПО 1904 ГОД 

1-\ажется, ни один из художников не привлекал к себе 
столько внимания, ни об одном не было высказано в рус
ской и заграничной 11ечати столько противоречивых мнений, 
как о художню\е В. В. Верещагине. О нем существует обшир
ная литература. Но его частная жизнь никем не была опи
сана правдиво, без искажений и вьщумок. Причиной, по-ви
димому, было то, что двери дома отца и его мастерской как 
в Мюнхене, так и в Мезон-Лаффитте всегда были закрыты 
для посторонних, ибо нартины он считал возможным по1(а
зывать тольно тогда, 1югда они были за�юнчены, и иснлюче
ние делал лишь для неноторых близних друзей - художнина 
Горшельта 9, В. В. Стасова 10, И. С. Тургенева, П. М. Третья-
1юва 1 1• 

После переезда из Франции в Моснву жизнь стала еще 
более замннутой, и желающему посетить художника Вере
щагина было не та1(-ТО просто попасть к нему в дом. Ворота 
в усадьбу были всегда заперты. От ворот тянулась длинная 
проволона н нолонольчину в помещении дворника, который 
выходил на звонон спросить, кто и с наной целью приехал. 

Приезд постороннего лица был редностью. Довольно мно-
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rочислеввая родня отца жила в северных губерниях и 
больше тяготела I\ Петербургу. Я не помню ни одного слу
чая приезда кого-либо из братьев отца плп его племянников. 
Брат матери П. В. Андреевс1шй, тетя Маша, друг отца 
В. А. Rиркор или должностные лица, вроде полицейс1юго, 
почтальона, пропус1;ались немедленно. Jlица же незна�юмые 
должны были ждать. пока дворню; доложит и получит раз
решение впустить. Если посетитель приезжал из простого 
любопытства, чтобы познаномиться и поболтать с известным 
художником, дворник обычно возвращался с ответом, что 
барин очень занят, а потому извиняется, но принять не мо
жет. Если такой любопытный лично обращался 1; отцу за 
разрешением посетить мастерскую, последний обычно от
казывал. 

Помню рассказ матери о разговоре отца с велиrшм кня
зем Владимиром Але�\сапдровичем, президентом Л1\адемии 
художеств 12, пожелавшим осмотретъ в мастерской r;артины, 
над которыми художник работал. На оп;аз отца велшшй 
князь заявил: «А я вес же приеду ! »  Рассерженный отец рез
ко ответил: «А 1ю мне не попадете ! У меня соба�ш злые». 

Следует с1;азать, что оп;аз от ВС('ГО. что отнимало у отца 
драгоценное время, нс ограничивал его духовно п творчесюr. 
ибо он постоянно нахо�плся в поезд1;ах и путешествиях 
и больше, чем кто-либо иной из художнююв, встречался 
не толыю со зрителями, но и со множеством работшшов 
на поле культуры и 11с1;усства. Но вся�;о�r случае, можно 
с уверенностью утверждать, что если бы отец пс придсржп
вался столъ за1111шутого, уе;щненного образа жизни, отдавая 
все свое время и силы творческой работе, оп никогда 
не смог бы проделать то огромное 1юлпчество работы, какое 
было им выполнено с 1891 до 1903 года. Об этом убедительно 
rоворит простой перечень произведений, созданных пм за 
последние двенадцать лет жизшr. 

За это время была создана огромная серия из двадцати 
Rартин на тему Отечественной войны 1812 года. Ilе1юторые 
r;артины, начатые еще в Мезон-Лаффитте во Фрапц1111, были 
окончены, но большая часть была начата и завершена в ма
стерс1юй за Серпуховс1юй заставой. Одновременно былп на
писаны многочисленные этюды, Rоторые явились результатом 
поездок отца по северным губерюrям, а таr;же его путеше
ствия в 1894 году по рекам Вычегда и Северная Двина. На 
этот же период приходится создание циrша нартин об ис
пано-амери�;анс1юй воiiне 1898 года. 



Для работы на местах, гд<' происходили военные дейст

вия, опроса очевидцев 11 участников боев, а также длн при

обретенин образцов обмундирования п вооружения амсри

J{анской армии отец предпринял путешествие в 1901 году 

на Филиппины и в 1902 году на Rубу. В августе 1903 года 

отец выехал в путешествие по Японии. оп,уда п ривез много 

этюдов. Свое пребывание в Японии он вынужден был огра

ничить тремн месяцами. Ему стало ясно. что в блпжаiiшl'е 

времн должна вспыхнуть война мРжду Россией 11 Японией. 

Даже отправлнясь па отдых в 1\рым илн па l-\ав1шз, он 

брал с собой этюдник. Много этюдов было и м  привезено из 

1\рыма, где оп в 1896 году отдыхал в 11мен1111 Журавлева 

Магарач, блпз Ялты. Во время пребываннн на берегу Чер

ного моря у ГеоргпевсJ;ого монастырн был наппсан ряд этю

дов. в том числе и портрет моей матерп. Результатом поезд1ш 

на l\ав1шз былн двР большпе нарт11ны «Гора 1-\азбею> и «Гора 

Эльбрус». 

Весьма ож11вJ1Рп нuй была и выставочная деятельность 

отца. В Н'чеш1р семн лет. с 1895 по 1 9U2 год, он устроил 

тр11;щать персональных выетаво1' картин, из 1;оторых пят

надцать прошли в Москве. ! Iет!'рбурге п других большпх го

родах РвропейсJЮЙ частн России и пнтпадцать - во Фран

цни, Гrрмании, А 11гл11и, Ш в!'ции и ЛмР рша•. 

В течсш1е того же п!'рнода жнзнн за Серпуховс1шii за

ставой отцом былн написаны п вышш1 нз П!'чатн )1Ногоч11с

лРnныс rro литРратурные труды 13• 

Это I{рапюе 1 1  далеко 11!' полное оп11сан11е деят!'лыюсти 

Верещагина да!'т п редставлrниr о том, с каким папрнже

нием, упорством 11 эпРргнс>й художшш работал носледние 

двенадцать лет своей 11шз1111. При :>том на;-10 прнннть во вн11-

мание, что его работа 1 1 рерывалась длительными путешРст

в11ями. в которых он собирал матРриал ;�:ля новых 1;арт11н. 

а также поrзд1;ам11. связанным11 с орга1 1 11:зац11ей многочпс

ленных выставо1; 1;артин в России. За11а;�ной Европе 11 

Америке. 



МАСТЕРСКАЯ 

Зимняя мастерс1шя в доме за Серпуховской заставой 
ие была лишь помещением, где отец работал и где находи
лись его картины, а скорее походила на музейный зал, где, 
кроме многоч11сленцых картин. было собрано множество 
предметов, привезенных отцом из его путешествий по раз
ным странам Старого 11 Нового Света. 

Прежде всего надо у1>азать на размер мастерской. кото
рая составляла половину всего здания. Длина ее была более 
двадцати метров, ширина - восемнадцать метров, а высота 
равнялась двум этажам прилегавшей к ней жилой части 
дома. Посредине стены, обращенной к северу (влево от 
входа) , было огромное - десять метров в длину - окно, на
чинавшееся на высоте около двух метров от пола и дости
гавшее потолка средней, наивысшей части помещения. Такое 
окно давало освещение, позволявшее работать в мастерской 
даже в пасмурные дни. 

Картины в мастерской были размещены в местах с наи
более благоприятным и интенсивным освещением, то есть 
па стене в глубине помещения и в его правой половине 
прямо против окна. Так как законченные картины были 



в тяжелых золоченых рамах, то большие из них из-за своего 
веса не вешались на стены, а стояли обычно на мольбертах. 
Вообще же 1;оличество картин и их размещение довольно 
часто менялись в зависимости от того, была ;ш в данный 
:'ltомент выстав1ш или же та1;овая только подготовлялась, и 
оп•ц работал над новыми произведениями, 1юторые им обыч
но соз;�авалпсь и выставлялись сериями. 

!!а левой половине мастерс1;ой, устланпой большими пер
с1цс1;11м11 и индийскими коврами.  стоял письменный стол, 
служивший отцу для его литературных занятий, 1юторым он 
уделял много времени. Рядом находился вспомогательный 
стол с бумагами, рукописями, 1шигами и т. п. 

На столе, !\роме обычных письменных принадлежностей, 
стоялп две старинные юпайс1ше вазы. По одну сторону чер
нильницы лежал заряженный 1:арманпый револьвер отца, 
а по другую - револьвер матери и большой осколок, или, 
вернее, половина турецкой гранаты, в которой стояли ка
рандаш11 и чернильные руч1<и. Отец клал револьвер в задний 
кар�шн брю�> всегда, �>огда выходил или выезжал за пределы 
усадьбы. Револьвер матери был куплен после следующего 
происшеств11я. 

В отсутствие отца зимней ночью, во время снегопада со
баки начали неистово лаять. Как всегда, вышедший дворнИI\ 
выстрелил из ружья для остраст1ш в воздух. Лай не прекра
щался. Тогда он зашел на другую сторону дома и выстрелил 
второй раз. Все успокоились. Но на другой день в глубоком 
сн!'гу были обнаружены следы, которые указывали, что 
1;то-то перелез ограду усадьбы, воспользовался промежутком, 
1;уда не доставали цепные собаки, через забор летней ма
стерс1юй забрался на крышу сарая и заглядывал в большое 
окно. Испуганный, по-видимому, выстрелом, злоумышленник 
не рискнул разбить стекло и проникнуть в дом, а после вто
рого выстрела СI<рылся. 

Приехавший отец немедленно купил матери очень кра
сивый никелированный офицерский револьвер системы 
«Смит и Вессон». Я прямо-таки в него влюбился и ходил 

вокруг стола, на котором он лежал, глядя на него, как кот 

на сало. Опасаясь несчастья, мать советовала отцу спрятать 

оба револьвера. Но он резонно заметил, что в таком слу
чае револьвером нельзя будет воспользоваться в тот мо
мент, когда это неожиданно окажется нужным. Ои посту

пил иначе. Мне было уже девять лет. Отец призвал .иеия 

и передо мной разрядил и вновь зарядил револьвер, пока-
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зал, кан надо его держать и целиться, а потом передал rго 
мне, п я должен был проделать то же самое сам. :�ап•м мы 
вышли на двор 11 н два раза выстрелпл. I /осле этого отец 
понроспл меня, чтобы я нш;огда не дотрагивался до револь
веров в его отсутствие н с1шзал, что. 1\огда мне захочется 
выстрелить, оп всегда 1юзволпт мIIe это. 

Мое любопытство было 1 1олностью удовлетворено. 11 я 

в точности исполннл просьбу отца, н ;�аже желанпя выстре
лить у меня больше не появлялось. 

Что же 1шсаетсн турсц1;ой гранаты, то в свопх воспо�ш
наниях о русс1ш-турец1\ОЙ 1;ампании ( «lla вой пе в Лз1ш 
н Европе», 1894) отец расс1(ааывает, что, 1;огда оп дРлал 11а
бросо1; полн битвы у дРреrши Шейново, ос1\Оло1; гранаты. 
отчасти потерявшпй снлу, д01;атплся до его сту:1а. Этот-то 
ос1;оло1; у нахо;�плсл у него на столе. 

Там Ж<'. ВОЗЛР OCIШЛlia турец1;ой гранаты, СТОНЛ деr1�·1111; 1 1 н  
подсвечник Это был нсболыпоii 1111з1;ий медный подсвРчнr 1 1; ,  
с которым отец почтп не расставался, та�; 1;31; брал РГО с со
бой в путешествия 11 в дал1,пие поезд1ш. Отец расс�шаывал. 
что мой дед любил перед сном читать гааету, лежа в ностРлн. 
Будучп ;:1альноаор1шм. он ставпл этот 1юдсвечн1ш с горящРI! 
свечоii на свою высш;ую 11 ш11ро1;ую груд�" а га.!Рту дРржал 
в вытннутых ру1шх. 

Между столамп н 01шом тннулсп рнд троп11чrсю1х растt>
нпй в 1;ад1;ах: фплодrндрон. разлпчныР 11алы1ы. ,1рацепы, 
араукарии и прочиР, 1юторыr необычайно оживляли, у1;ра
шали и придавали уют всей мастерс1;ой. 

ОсобР11110 красиво была обставлРна 11 де1:ор11рована угло
вая часть левой половины мастРрс1;ой у входа, где раснола
галпсь 1\Олле1щии отца. 

На широ1шс лав1ш в11ош, стен спус1;ались пушистые 1;ов
ры, прикрывавшие стены над лав1юй на высоту 01юло одного 
метра 11 черсз лав1;у спадавшп<' на пол. На полу лежал пест
рый индийс1шй ковер, на 1:отором располагались полу1;ругом 
два мягких кресла и 1:озетна, обтянутые тсмно-малиповым 
бархатом. а танже большое индийс1юе 1;ресло черного :irpeвa 
с очень длинными руч�;ами, всР нонрытое художественно 
исполненной резьбой 14. 

Одно время над лав1;ами висели резные uшафы-в11тр11 11ы. 
в 1юторых находилась 1юлле1щия старинных русскнх вещей 
(нрестов, венцов с ююн, 1;уб1юв, серег и т. п . ) .  собранных 
отцом во время его путРшествия по СевРрной Двине 
в 1894 году. 
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Помню эти ш1;афы доволы10 смутно, TaJ\ 1\ак это было 
в го�ы моего раннего детства. Их можно впдеть на сохра
uившеiiся фотографии мастерс1юй, где находим изображе
ние отца с палитрой, моей матери, сидящей у письменного 
стола. а в гдуб11пе, на 1;ресле - моей бабуш1ш П. М. Андре
евскоii. На той же и еще па одной фотографии виден стоя
щий ш:•ред письменным столом в 1;ачестве сиденья Д('ревян
ный резной 1широс из старой Ц('р1;вп села Верхняя Тойма. 
прИВ('З('J!IIЫЙ из того же пуТ('IПествия (изображение этого 
же 1;лироса пайдем на странице 65 в юшге «Художник 
В. В. Вер('щагип. На Северной Двине. По деревянным церк
ваш, 1896) . 

Позднее, 1югда 1юлле1щпя была продана, этот угол ма
стерс1юй был де�;орирован иначе. 

На сев('рноii стене над лав�;ой висело старинное холод
ное п огнестрельное оружие с l\ав1;аза, пз Туркестана, Ин
�ии и Турцип. Нроме кав1шзских 1шнжалов, шашек, сталь
ной кольчуги и турецких ятаганов. я помню большую, не
обьп;новенно тяжелую пищал�.. 1;оторая изображена вися
щей на плече 1шргиза на 1;арт11не отца «Богатый киргиз
с1шй охотпи1; с со1;олом» ( Государственная Третьюювсная 
гадерея) , длшшую арабс1;ую виIIтов1;у с при1шадом и ло
жем, украшенными перламутровой шшрустацией, 1штай
с1ше луки, 1юторыми еще в 1869 году была в китайс1юм 
Тур1;естане вооружена 1швалерия, турец1;ую винтоВI\У 
системы «шшоди-мартини» 11 русс1\ую «крыш\у», привезен
ные из 1;ампапип 1877 года. ружья французс1\0Й п русской 
армий времен Наполеона п т. д. Вся эта 1;олле1щ11я оружия 
страшно интересовала меня. особенно после того. как она 
попо.'!пилась привезенными с Филиппин последнего об
ра;ща а�1f'р1шанс1шми пехотной в1штов1юй и �;авалерийским 
1;араб1шоы. офицерс1шми саблнм�r, шпагами 11 т. н. Я мог ча
сюш ВОЭIIТЬСН с ЭТIIИ оружпсм. 

На ;(ругой. уг.повой, степе, влево от входа, висели три 
фамндьIIых портрета: моего праде11а Васплия Матвеевича 
Верещагппа, дРдова брата Лле1;сея ВасиЛJ,('ВIIча в форме 
пошюnнш;а леi1б-гусарсl(ого пош(а и сестры деда Настасьи 
Васпльевпы. Толы;о эти три портрета уцелели при пожаре 
дедуш1шного ,1ома в пменшr Любец. 

Оп;лоняясь нес1;олыю в сторону, должен с1;азать. что 
отец мой мало интересовался своими предками и в пропr
воположность своему брату, генералу Александру Василье
вичу, не придавал никакого значения тому, что еще его 
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дед был записан в шестую часть дворяпс1юй родословной 
книги, куда вносились лишь старейшие дворянские рода 
( �столбовые дворяне») ,  могущие до.казать минимум пятьсот 
лет дворянства. Отец говорил нам всегда, что ценность 
каждого человека должна измеряться его внутренним, ду
ховным содержанием, а пе происхождением. Там же, между 
двумя парами оленьих рогов, висело индийское зеркало 
в раме с перламутровой инкрустацией, на полоч1\е ноторого 
стояли фигурки, вырезанные из слоновой 1юсти. 

Еще ниже - два портрета, присланные отцу изображен
ными на них лицами - германским императором Вильгель
мом II и регентом Баварии Леопольдом. Портрет Вильгельма 
был в изящной рамке красного дерева с небольшой золотой: 
короной наверху и с размашистой, витиеватой подписью. 
Портрет же Леопольда, наоборот, был в тяжелой серебряной 
с позолотой раме. С этим последним вышла забавная исто
рия. Таможня наложила на серебряную ра:иу большую 
пошлину. Отец отказался платить, говоря при том, что 
портрет ему вообще не нужен, и на вопрос, что же делать. 
ответил: «Пошлите его обратно!•  Таможенный чиновник 
с испугом возразил, что это невозможно, тан как было бы 
«оскорблением его величества• .  

сТак делайте с ни":и, что хотите!• - сказал отец, уходя. 
Через месяц портрет был прислан за Серпуховскую за
ставу . . .  без уплаты пошлины. 

На стене над дверями мастерской находилось чучело 
большого гималайского орла, сидящего на суку, а по сто
ронам - двух ястребов. С потолка в этой части мастерской 
свешивались чучела летящих орлов. На шкафах вдоль стен 
стояли различные гипсовые фигуры: бюст отца в натураль
ную величину, статуэтка работы известного скульптора 
И. Я. Гинцбурга «В. В. Верещагин за работой», раскрашен
ный бюст Наполеона и другие. 

В мастерской же находилась большая библиотека, имев
шая более тысячи книг на французс1юм, английском, немец
ком и русском языках. Это были книги по истории, социоло
гии, естествознанию, философии, астрономии, путешествия, 
беллетристика и т. д. Большая часть этих книг имела на по
лях заметки, сделанные рукой моего отца. 

Вернувшись в 1903 году из путешествия по Японии, отец 
привез большую коллекцию предметов искусства и домаш
него обихода. Мастерская украсилась художественно выши-



тыми шелковыми панно с традиционными изображениями 
драконов, хризантем, священной горы Фудзияма, аистов, цве
тущей вишни и т. д. На столах и полочках стояли старин
ные и новые вазы из бронзы и фарфора, фигурки - нэцкэ 11, 
вырезанные из слоновой кости и твердого дерева, лакирован
ные шкатулки и т. п. 

Когда в 1902 году была нанята гувернантка для обуче
ния детей иностранным языкам, ее поселили в бывшей ком
нате родителей, а для отца с матерью была сделана спальня 
в мастерской, где вправо от входа отделили высокой пере
городкой пространство, достаточное для двух кроватей, сто
лика и двух кресел. На этой перегородке, обитой со стороны 
мастерской темно-малиновым бархатом, висели три боль
ших этюда: портрет ма'rери, демонстрировавшийся на вы
ставке 1898 года в Москве под названием «Портрет г-жи В.», 
сВ Крыму», ((Кабинет». 

Последние два этюда не были портретами (в точном 
смысле этого слова) матери, но она позировала для написа
ния изображенных на них женских фигур. Второй же порт
рет матери (погрудный) размерои приблизительно 30 Х40 см 
висел между картинами на стене против входа в ма
стерскую. 

Эти четыре семейные 1;артины были завещаны отцом 
детям и не вошли поэтому в число картин коллекции, про
данной матерью в 1904 году правительству. 

Возле перегородки стоял бояьшой рояль :матери фабрики 
«Блютнер», под которым и около которого лежали шкуры 
тигра, медведя и леопарда, привезенные отцом из Индии. 

Из зимней мастерской был выход в летнюю, расположен
ную у северной стены дома и состоявшую из трех отдель
ных помещений - сараев с плоскими дощатыми крышами 

и с очень широкими, двухстворчатыми дверяии, скорее, во

ротами, которые от1\рывались внутрь. Два из них, оба дли

ной около семи и шириной пять метров, прилегали к дому. 

Третий сарай, более длинный, стоял под прямым углом 

к первым двум. В одном из них находились чучело лошади, 

мольберт, стол и т. п. Вся площадь, занимаемая летней мас

терской, то есть сараями, двором перед ними, обнесенная 

очень высоким дощатым забором с воротами, имела фор:иу 

приблизительно четверти круга. Поэтому, ногда отец писал 

натурщика, он мог, меняя местоположение (сараи) , иметь 

освещение всегда с желаемой стороны. 
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В з31шючение описания мастерсной я расс1шжу о «сно
белевс1юм угош\е», где хранились подаренные отцу «белым 
генералом» 16 боевой значо1>, мундир и снладной, походный 
стульчик Там же хранился огромный (27 см в длину) 1;люч. 
один из трех, поднесенных делегацп<>й города Адрианополя 
генералу Але1\сандру Петровичу Стру1;ову 1 7_ Все эти пред
меты находились в мастерс1\ОЙ у стены слева от входа, 
между оююм и лаю;ой, над поторой висела нолл<>тщия 
оружия. 

Отец познакомился с Михаилом Дмитриевичем Снобеле
вым в 1870 году в Турт<сстапе. 1;огда тот был ('Ще молодым 
гусарс1шм штаб-ротмистром 1 8• 

В русс1ю-турец1<ую войну Скобелев приехал на фронт 
уже генерал-майором с двумя Георгп<>всю1ми 1\рестами -
4-й п 3-й степени - и з31\ончил войну, 1ш1; выразился отец, 
«с репутацией первого боевого офицера, храброго из храб
рых». 

3н31юмство отца с Михаилом Дмитриевпчем, в отряде 
которого он провел почти всю 1шмпанию 1878 года, перешло 
в большую, искреннюю дружбу. Отец высо1ю ценил Скобе
лева не толыю за его военный талант и изумительную храб
рость, но и за его заботу о солдате. В своих воспоминаниях 
о русс1ю-турец1юй войне ( «На войне в Азии и Европе». М., 
1894, с. 331 )  он пишет: «С1;обслев по11арил мне на память 
свой боевой значо1\. бывший с ним в 22 сражениях, с при
ложением спис1ш этих сражений, им самим обстоятельно со
ставл<>нного. ЗначоR этот висит теперь у меня в r.шстсрс!\ОЙ. 
Это большой Ryco1\ двойной нрасной шелRовой материи, 
с желтым шеш\овым же 1;рестом, набитый на 1шзац!\ую шшу, 
порядочно истрепанный пулями и нспогодами».  

Возле значRа висел на стоячей вешалт;е мупдпр генерала, 
в нотором он был ранен в сражении на Зеленых горах. 
МаленьRая заплатна ка1\ раз против сердца указывала 
место, 1\уда ударила пуля, с 1юльзнувшю1 по ребру. Удар 
этот, настолько сильный, что С1<обелев упал, был впослед
ствии одной из причин, вызвавшей преждевременную смерть 
генерала. 

Третьей вrщью, принадлежавшей С1юбслеву. был с1шад
ной трехногий стульчи1<, 1юторый всегда возили за генера
лом и на 1ютором он часто сиживал во время ре�югносци
роюш. 

Что же Rасается огромного Rлюча, висевшего на гвоздике 
возле знач1\а, то история его такова. 
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Генерал Але1;сандр Петрович Струков, командовавший 
1ю1шым авангардом отряда Скобелева, захвати.'! блестящим 
кавалерuйскии набегом гороД Адрианополь, имевший важ
ное стратегическое значение. Накануне занятия Адриано
поля он потребовал от делегации жителей, чтобы ему были 
поднесены ключи от города для отсылки их главнокоман
дующему. Делегация была в недоумении, что делать, так как 
никаких Rлючей от города не существовало. Но Струков ка
тегорически приказал, чтобы ключи назавтра были! 

Действительно, на другой день при вступлении войск на 
городскую территорию Струкову были поднесены на блюде 
три громадвых ключа. Отец, исполнявший в отряде нечто 
вроде должности начальника штаба, взял себе на память са
мый большой и при том поинтересовался, откуда взялись 
ключи. Ответ был: «Купили на базаре ! »  



НАША СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Раньше всех в доме вставал отец. Если толы;о 1;а�;ое
либо событие не наруша.10 обьгшого распоряд1;а дня, он 
начинал работать в шесть часов утра. IЗ те дпп, 1югда 
в столь ранний час было уже достаточно светло, он сразу 
же брался за 1шсть и палитру и работал с побольшпми пе
рерывами до темноты. В противном случае садилсп за ппсь
меnный стол и при свечах работал над своими .:111т!'ратур
пыю1 пропзв!'деннлмп до появления дневного освещения, 
достаточного для занятий живописью. Вечерние часы он про
водил также за письменным столом. 

К утренне�1у чаю п завтрю;�· вел со;о.1ья соб11ралась в сто
ловой между восемью и дl'вптью часамп. Минут за три
дцать до зтого отец заходил в дстс1;ую, ставил меня. состр�· 
Аню, а позднее и младшую Лиду полунругом, сам стано
вился перед нами, и под его команду мы делали утреннюю 
rимнастику. 

Отец всегда обращал большое внимание на наше фпзн
ческое развитие. в детс1юй, ноторал, 1;ак я уже говорил, 
была очень большой, два столба подпирали к потоЛI\У балку 
с укрепленными на неl1 П!)1Пастичсс1ш•ш спарлдамн -
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трапецией, нольцами, веревочной лестницей п шестом. Нам 

по1\упали мячи-«ссрсо» для игры на воздухе, а летоы за 
полчаса до обеда отец выводш1 нас 11 11ог,1а на ;�вор п учил 
прыгать в высоту. Сам он по нашей п1юс1,бе перепрыгпвал 
через спшп;у ,1стс1;ого стульчика, делая это и в последние 
ГО:-\Ы своей ;1шзнп, в возрасте шестидссятп лет, с "дпвитель

пой ЛеГI\ОСТЫО. 

: 1;�ссь нсобход1шо с1\азать нес1юлыю слов о впешности 
отца. Я пе буду говорить о чертах лица и его выражс1 1 1ш :  
о них леп;о можно судить по сохранившимся многочислен
ным фото1·рафипм. Что шс 1шсаетсл фигуры, то отец был вы
ше средп<'rо роста, плотныii, очень подвижный и энергичный. 
Он регулярно запималсп по утрам гимнаст�шой, прс1;расно 
плаnал и любил ездить верхом. Вел его внсшпость говорпла 
о большой фнзичсс�;ой силе. 

При работе он пш\огда не надевал халат, которого 
вообще не имел. Носил он обычно 1юстюм темпо-синРго 
цвета с жплетом. К пальто надевал нотелок, а летоы, 
в жару - чесучовый пиджа�: п соломенную шляпу. Вне дома 
нз 1;армапа его шщжа�;а торчал }Толо1; б!'лого носового 
п:1апш, а в петлице висел Георгиевский 1;р<'ст, полученный 
за участие в обороне Самар1шндс1юй крепости в 1868 году. 
I\ постоянному ношению Георгиевского �;реста, 1;опечно. вне 
дома, отца обязывал статут этого ордена. Очень любил он 
душиться заграппчным 1;ёльнс1шм оде1юлопом. В спльные 
морозы, 1югда в мастерс1юй было очень прохладно, отец 
надевал черную шсшювую шапоч1;у, На ногах он носил 

не ботию;и, а IJЫCOIШ<' сапоги с мягкими голенищами. под 
длинные брю1ш. 

Летом в хорошую погоду утренняя гимнастика и чаепп
тпе происходили на большой террасе, примьшавшей к сто
ловой и расположенной на северной стороне дома, рядом 

с летней мастерс1юй. С этой террасы открывался прекрасный 
в1ц па 1\!ос1шу. Прнмо перед домш1. за рС'1;ой Мос1шой, тяну
лпсь заливпы<' луга, потом огороды и толыю вдалеке, ближе 

к горизонту, пачпнаJrсл город, затянутый маревом, сrшозь 
которое блестящими точками сияли золотые нупола мос1юв
сю1х нолоколен и соборов. Наждый, !\ТО впдел отнрывавшую.: 

ся с террасы панораму. всегда выражал восторг. 
Надо, одна�ш. заметить, что ре1;а, столь украшавшая эту 

панораму и протекавшая сравнительно недалеко от дома, 
была совершенно непригодна для I\упанпя. Многочисленные 
городс1ше фабршш спус1;али в се В()ДЫ та �;ое 1юлич!'ство 
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отходов, что от брошенного в воду камнн со дна подн·ималась 
черная муть. 

Сразу же после завтра1'а отец уходил в мастерскую. 
Летом, особенно в солнечные днп, он очень часто работал 
с натурщиком в летней мастерс1юй. Мать и бабушка зани
мались хозяйственнымп деламп, а дети шлп на прогулк�· 
с няней или гуверпанпюй. Мать много читала, ездила в го
род за покупками. Музыкой опа занималась мало и в пе
риоды, когда отец бывал дома. ред1ю играла на рояле. чтобы 

не мешать его работе. 
В пятилетнем возрасте я уже не признавал авторитета 

няньки, пе желал ходить под ее присмотром на прогулки 
вместе с сестрой Лней, а большую часть летнего дня про
водил во дворе, интересуясь разными хозяйствепньши ра
ботами. Наблюдал, 1;а1; плопшчал Васплпй ПлатоП()ВИЧ. ка�; 

работник п дворник пашут пли С<'ЮТ. отбивают 1;осу и;ш 
носят, на�; чистят на 1юнюшпе лошадь. надоедая всем бес1;0-
нечными вопросами: 1;а1;, почему и отчего. 

Одним из очень ранних детс�шх впечатл!'ний был разго

вор отца с нашей повой старухой-няпРЙ. :Когда ОТ<' Н зашел 
утром в детскую, новая няня с1;азала ем�·. что детп вечером. 
перед сном, не молятся и даже не знают молитв, и бралас ь 
научить их всему этому. 

Тот, кто знаком хотя бы с перепис 1;ой отца с В. В. Ста
совым, знает, что в более молодые годы отец отлпчался 
вспыльч1шостью, иногда и рез 1юстью, п потому отнесется. 
возможно. с недовернем 1' моим слова��. но я утверж;:\аю. 

что ншюгда нс сяьппал, чтобы отец повышал па 1;ого-л11бо 
голос, говорил рассерженным плн раз;�ражснпым тоном. 
А потому на меня особенно произвел впечатление топ его 
ответа няньке. Решительно и даже резтю отец сказал, что 
запрещает забпвать голову детям с1;аз1;ами о боге, святых. 
апге;rах и тому подобными поповс1;ими вьцум1;ами пли же 
учпть их молитвам. 

IIяпы<а оторопела и слушала. рас1;рыв рот от нзу�mР
нпя. И толы;о, 1югда отец вышел пз 1;омнаты, опа тихо с1;а
зала присутствовавшей при разговоре горпичноii: «Та�;ой 

хороший барин , а что говорит! И детей �.�алых учпт не вернть 
в бога. На�шжет его за это господь. !Iа1;ажет». 

В связи с этим случаем я должен сказать об отпошенпн 
к религии в пашей семье. Отец был атеистом 19• Старинными 
церквами и иконами он интересовался исключительно с ху
дожественной точ�;и зрения. Ни он, пи паша мать, ю1 мы, 
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дети, не ходили в церковь, не молились и не соблюдали 

постов. Иконы в доме были только у верующих, а именно 
у бабуш1ш Пелагеи Михайловны и у прислуги. Бабушка 

была очень религиозна. В ее комнате висела икона, перед 
которой всегда горела лампада. Бабушка утром и вечером 
молилась, соблюдала посты, а перед праздником пасхи го
вела и прпчащалась в ка�юй-то городской церкви. Она, воз

можно, страдала от того, что ее внуки растут «нехристями», 
но, соб.тrюдая желапие отца. никогда ни с кем из детей 
не пыталась говорит�, на религиозные темы. Впрочем, и ее 

сын Паня был атеистом. 
Но будучи атеистом н пе позволяя забивать детям го

;10вы «бо;кественным» ,  отец был терпим по отношению 1' ве
рующим. 13 прежнпе времепа на праздпики рождества и 
пасхп прпхо;:(с1;ой священник с дьшюном и с одним пли 
::1вумя певчими обходили дома наиболее зажиточных при
хожан ДJIЯ со1юршения богослужений. И !{ нам па эти празд
шши прихо,111л свящепюш цер1ювпого прихода, н 1юторому 
обптателп усад1.бы были причислены. Пш;а священни1; шел 
от ворот к д<шу, в столовой спешно ставпли на полку 
в углу зарапеl' приготовленную для этого случая икону 

с лампа;:\ой. Встречала священнш;а бабуш�;а и остальные 
верующие пз служащих усапьбы. Во время службы прихо
дили и отец с матерью, по становились позади молящихся 

п по 01юнчаrш11 богослужешш не подходшш целовать �;реет, 
а лпшь обыенпвалпсь со свящеппююм обьпшовенным ру1ю
пожатпе�1 н благодарнлп NO за поздравление с праздншюм. 
Бабуш�;а платпла пять рублей, 1юторые принимал дьякон, 
после чего свящепшш спешно прощался, посколы'у дорога 
была да.'!ьпяя, ходили они пеш�;ом и таюrх виз1пов пред
стояло пм сделать немало. 

Хотп религиозно-обрядовая сторона церновных праздшr
Еов былil чуж11а нашей семье, не�юторые обычаи, связанные 

с праз:щованпем рождества п особенно пасхи, соблюдались. 
ТТ а рождl'ство пепре�1епно делалаеь е.ш;а, и все члены семьи 

п елужilщпе получалп подарю�. 
Одпil.а;ды па пасху няпя подарила моим сестрам по 

1;y1;.'Il'. сделанных l'JO очень удачно из тряпо1{. Лица у них 
были. 1юпечпо, белые. Сестры отправились 1\ матери, чтобы 
опа пх разрисовала. Взявши у отца нрас1ш и кисть, мать 
нарисовала с грехо�1 пополам физпономию одной из кукол. 
Другую же опа посоветовала отнести отцу, говоря, что он 
нарисует гораздо лучше. Тот охотно согласился. Через не-



с1юль�<о )ШНУТ 1;уь:ла смотрела совсем живымп глазами и 
приятно улыбалась. Но сестра Аня с удивлением спросила, 
почему о,:�,па половина личика - грязная? «Это пе грязь! -

ci;aaa:r отец, - зто тень! Ilосмотри, у Лидоч1ш тоже одна 
щечка светлая, потому что она освещена, а другая - тем
ная. Надо толы>о смотреть издали!»  - «Папоч1;а ! - отвечала 
Аня. - Как же я буду смотреть издали, когда 1<у1юлка у меня 
еще маленькая и я должна носить ее на руках?» Забрав своих 
1<у1юл, сестры вернулись I\ матери, говоря: «Мамочка! Папа 
не умеет рисовать. Ты рисуешь лучше. Сделай, пожалуйста, 
личшю и второй I\укле!» 

На лугах, окружавших нашу усадьбу, росли шампинь
оны. Отец, выросший в грибном краю па берегах реки 
Шексны, ужасно любил собирать грибы. Поэтому, ногда 
после дождя появлялись шампиньоны, оп не мог отказать 
себе в удовольствии собирать их. Приблизительно за час 
до обеда он звал меня, брал за руку сестру Аню, а позд
нее и младшую Лиду, и мы выходили в поле. Перед обедом 
мы возвращались домой иногда с полной корзи1шой. Отец 
немедленно садился в столовой и сам чистил грибы. Если 
попадался гриб с червячками, отец вспоминал, бывало, слова 
своего деда со стороны матери, 7Неребцова, говорившего: 
«Не те черви, которых мы едим, а те черви, ноторые нас 

будут есть!» 

Более далекие прогулки пешком или выезды из усадьбы 
всей семьей случались редко. 

Помню прогуш;у, когда отец, взяв меня с собой, отпра-
1ш.1ся пеш1;0)1 в деревню Н:овнпки, где зашел в пзбу ста
росты п долго с ним беседовал. По моему малолетству тема 
их разговора менл: не интересовала. Я сидел на лав1<е и с лю
бопытством разглядывал непривычную обстанов1;у I\рестьян
с1юй избы. 

Довольно смутно помню поезд1<у всей семьей в истори
ческое село Коломенское, расположенное в песнольких вер
стах от нашего дома на холмистом берегу Моснвы-рекп. 
В памяти остался лишь красивый старинный храм п оп<ры
вавшийся оттуда пре1<распый вид па заливные л�та дру
гого берега. Отец расс1<азывал нам о дворце царя А.11е1;сея 
Михайловпча, n мы ходили па то место, где оп стоял. Оно 
было обозначено большими нустамп а1шцшr, посаженной по 
линии фундамента. 
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Однажды отец, отправ.1нясь в город, взл.'l меня с собой. 
По1;ончив с делами, он решм показать мне .Московский 
Кремль и главное - Грановитую и Оружейную палаты. 

Перед воротами Спасс1юй башни мы остановились, и 
отец расс1;азал историю Кремля. Я обратил внимание на то, 
что все, кто проходил или проезжал воротами, снимали 
шапюr. Отец ответил, что зто - старинный обычай, соблю
даемый русс1шми людьми. «И мы с тобой, - сказал он, -
снимем шляпы. Но только верующие обнажают головы, 
чтобы почтить ююну над воротами башни, а мы зто сде
лаем в память русских людей, строивших эти стены, в па
мять руссюrх ратнш;ов и воевод, которые проходили и про
езжали 1;огда-то здесь, отправляясь в поход для защиты 
родноii земли!» 

В Кремле мы шли мимо памятника Александру I I, возле 
1;оторого стоял дворцовый гренадер в высокой медвежьей 
шапке. 

Увидев у гренадера два Георгиевских креста, отец за
говорил с ним. Оказалось, что старый солдат участвовал 
в русско-турецкой войне, с отрядом генерала Скобелева пе
реходил Балкапы п был в тех же сражениях, что и отец. 
Разговор их принял столь оживленный и затяжной харак
тер, что я начал дергать отца за ру1\ав. Увидев мое нетер
пение, он сердечпо распрощался со своим бывшим сорат
ником. и мы, на1\онец, отправились осматривать Грановитую 
п Оружейную палаты, Царь-1\оло1юл, Царь-пушку и кремлев
ские соборы. 

Если в летние месяцы мы, дети, проводили большую 
часть времени на дворе и в саду, то в ненастные осенние 
д1ш, 1югда глинистые садовые дорожки размо1шли, и зимой, 
1югда они бывали занесены глубоким снегом, наши про
гулки ограничивались двумя-тремя часами. Зимой мы ка
тались с горы на санках, лепили из снега деда-мороза, 
играли в снежки и ходили па лыжах. Остальное время про
водили большею частью в детс1юй, а 1<огда отец бывал 
в отъезде - в мастерсrюй, где было привольнее, на полу 
лежали ковры, а свободного пространства было столько, 
что можно было ездить на трех1юлесном детс1юм велоси
педе и бегать вперегонки. Ногда мы подросли и поняли, что 
нельзя шуметь и мешать папе, когда он занимается, мать 
стала допускать нас в мастерскую во время работы отца. 

Постепенно я начинал прпсматриваться, 1;ar\ отец рабо-
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тает, что он пишет и что говорит в беседах с матерью, Па
ней и с приезжавшим иногда своим другом В. А. Ниркором 
по поводу картины, которую в данное время писал. 

Работая, отец стоял перед полотном в той характерной 
для него поае, в которой его изобразил скульптор И. Я. Гинц
бурr в известной статуэтке «Художник Верещагин за ра
ботой». 

Он был очень дальнозор1шм и надевал оч1ш, лишь когда 
писал пером или при чтении мешшго шрифта. Проработав 
минуту-две юrстью, отец отступал шага па три назад, 
всматривался в написанное, иногда наклонял слег1;а голову 
вправо и влево, опять подходил 1; полотну 11 снова отсту
пал. 

Так работал он час или больше, потом клал палитру 
и r;исти на деревянную сrшмеечку, стоявшую возле. В си
денье скамеечки было сделано продолговатое отверстие, 
куда вкладывались �юнцы 1шстей, которые таким образо�1 
стояли в ваrшонном положении, не падая и не рассыпаясь. 
Все еще бросая взгляд на картину, отец отходил и са
дился отдохнуть в мяшое нресло. Мы, дети, радостно броса
лись R нему: я садился на одну ручну кресла, сестра Апя -
на другую, а младшая Лида нарабкалась на !(Олени. 1\Iинут 
пять-десять все весело разговаривали. Отец смеялся, шу
тил. Потом его взгляд устремлялся 1; 1;артине, он начинал 
отвечать односложно, аа:мол1шл совсем, осторожно освобо
ждался от ваших объятий, бережно опускал Лиду на новер 
и, подойдя R картине, брал палитру, кисти и продолжал 
работать. Мы танже умош;али или, играя, начинали разгова
ривать шепотом. 

В 1874-1876 и 1882-1883 годах отец был в Индии 20, от-
1,уда привез множество этюдов, на основании ноторых им 
был создав цикл нартив. Одна из них, не вполне заrшвчен
вая и стоявшая в мастерсной высоко на пош\е, представ
ляла волнующую сцену охоты на тигра. На поляне намы
шовых зарослей стоит тигр, настороженно глядя в ту сто
рону, где под приr\рытием зарослей можно различить целя
щегося из вивтовни охотвина. О размерах и нрасоте хищ
ника я мог судить по лежавшей на полу мастерсной боль
шой тигровой шкуре с густой, блестящей и резно онрашен
ной шерстью. 

"Уступая моим настойчивым просьбам, отец брал иногда 
английсr;ую юrигу об Индии и переводил мне главу, где 
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расс1;азыва.'!ос1. о ж11<11111 тигров, 11\ 11овад1;ах и 01111сыва:1ись 
способы охоты на них. Главу эту я знал чуть ли не наизусть, 
но слушал ее всегда с одинаковым интересом. 

Иногда же в упомянутые короткие перерывы в работе, 
1;оторые в таком случае несколы;о растлгивалпсь, отец чи
тал мне что-либо по собственному выбору. Часто это были 
расс1,азы из «Записок охотню,а» И. С. Тургенева. 

Надо с1,азать, что отца с Тургеневым связывала большая, 
г:rубокал дружба, длившаяся с 1878 года вплоть до смерти 
Ивана Сергеевича в октнбре 1883 года. 

Их взаимоотношенпл пренрасно освещаются в статье 
И. С. Зильберштейна «Тургенев и художню< В. В. Верещагин 
(по новопайдепным материалам) » 21 • .  

О Турrепеве И. С. Зильберштейн говорит: «Сам хоро
шпii рисовальщ11к п 1;ар1шатурист, превосходный зпаток 
11стор1ш мирового изобразите.1ьного ис1;усства, коллеrщионер 
1,артип. он живо интересовалсн п работами современных 
русс1шх художнююв. Но пи о ном нз тех, 1;то составлнл гор
дость тогдашпей русс1юй ш1юлы живописи, Тургенев не п псал 
с таноii теплотой, ншюго не ценил та1; высо1;0, 1;ai; Василия 
Васильевича Верещагипа» 22• 

В бесе;щх с нами отец старалсн внушить высокую оценну 
талапта Тургенева 11 глубоное уважение I< нему. При этом 
в его голосе чувствовалось любовное отпошевие к Ивану 
Сергеевичу вместе с легким оттешюм грусти. 

В мастерской висел портрет Тургенева. Помню, как од
нажды отец, подозвав младшую мою сестру Лиду, подвял 
ее поближе н портрету, говоря: « Посмотри. Вот это Иван 
Сергеевич Тургенев, русс1шй писате.1ь. Запомни!» 

Опустив сестру на пол, он долго смотрел на портрет. 
Потом, 1;ак бы усилием воли отрывая свои мысли от ка
ких-то воспоминаний, нруто повернулся и пошел продолжать 
работу. 

Читать л начал рано. Сверстни1юв для игр у меня не 
было, поэто�1у в возрасте 01;оло девятп лет мое внимание 
обратилось на нашу большую библиотеку. Интересуясь 
сперва J{артиш(ами, л выбпрал преимущественно иллюстри
рованные издания, по, воiiдл во BI(yc чтенин, начал читать 
все, что было доступно моему понимаппю. отдавал предпо
чтеппе 1шпгам о войне плп же о путешествиях и принлю
ченплх. где встречалпсь вооружепные столкновения, напрп
мер, путешествие по Афр1ше, Г. Степлп «1\ак л отыс1шл 
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Ливингстона», Вас. Ив. Немировича-Данченrю «Год войны), 
воспоминания моего отца «На войне в Азии и Европе•, 
Пушюша tRапитанская дочка•. Помню также книгу Ч. Дар
вина «Происхождение видов)), Этот большой научный труд 
н, разумеется, не читал, но рассматривал многочисленные 
иллюстрации в книге вместе с отцом, который мне объясня;1 
смысл теории Дарвина. 

Особенно увлекался я литературными произведениями, 
сюжетом которых являлись события на Кавказе: кав1<азские 
расс1,азы Л. Толстого, «Герой нашего времени» Лермонтова, 
«Амалат-Бек)) (автора уж не помню!) 23 и другие. Этому ув
лечению значительно способствовали рисунки отца из его 
путешествия по Кавказу, а та�<же оружие горцев, висевшее 
в мастерской и дававшее пищу моему воображению. 

В результате у меня появилось желание с1юпировать не
которые рисунки отца из числа наиболее мне нравившихся. 
Помню, я сделал 1юпию с рисунка «Линейный I\азаю> и «Та
тарин из Пятигорска•. Отец очень хвалил меня. Когда я еде
.пал 1юпию с репроду1щии рисунка «Джигитовка», мать 
пришла в восторг и понесла ее по1<азать отцу, ноторому моя 
работа также очень понравилась. •Знаешь, Вася, - с1шзала 
мать, обращаясь к отцу, - может быть, со временем он будет 
рисовать лучше, чем ты». Отец рассмеялся и шутливым то
ном ответил: «Типун тебе на язьш!»  

Хотя родители уже вышли из  номнаты в корпдор, я еще 
слышал, нак мать спросила: «Разве ты не желаешь своему 
сыну, чтобы он был лучшим рисовальщшюм, чем ты сам? -
и добавила: - А я желала бы, чтобы мои дети играли на 
рояле лучше меня!• Ответа отца я уже не расслышал. 

Должен сназать, что моя мать сильно ошиблась. У меня 
несомненно была большая способность н рисованию, но чтобы 
быть хорошим рисовальщином, нужен талант, I\оторый, нак 
я полагаю, требует прежде всего любви н этому делу. А ее-то 
у меня и не было. Мне льстило, ногда онружающие хвалили 
мои рисунни, и я рисовал для забавы. Не более! 

После обеда отец немедленно шел опять работать в ма
стерсную. И только последние два-три года он ложился на 
полчаса отдохнуть. 

Послеобеденное занятие живописью продолжалось вплоть 
до наступления сумерек В то время эле�;тричество было да
лено не везде даже в городе. Не было его и в нашем доме, 

а лампа-«молния», сравнительпо слабо освещавшая часть 
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мастерс1;ой, внесла дале1;0 от письменного стола. По:по�rу 
отец занимался по вечерам литературной работой при све
чах. 

Время же от начала сумере1< до наступления темноты, 
когда в доме зажигался свет, он посвящал отдыху в кругу 
семьи. В мастерскую приходили мама и я с сестрой Анной. 
Малены<ая Лида до трехлетнего возраста оставалась обычно 
с няней и бабуш1юй в детсrюй. 

Мать обладала абсолютным музьшальным слухом. Иногда 
для забавы я тыкал пальцем в на�\ую-нибудь нлавишу ро
яля и 1;рпчал ей в другую 1юмнату: «Мама! Rаная это нота?• 
Не было случая, чтобы она ошиблась. 

У нас с сестрой слух был посредственный. Поэтому мать 
старадась его развить, для чего мы пели разные народные 
песни хором - отец, сестра, я и мать, ноторая одновременно 
анномпанировала. Особенно охотно мы пели песню «Вдоль 
да по речне . . .  » 

Вдоль да по речке, 
Вдоль да по Казанке 
Серый се;rезень плывет. 

Ай да люли, ай да люли, 
Серый селезень плывет! 

Вдоль да по береж1<у, 
Бережку крутому 
Добрый молодец идет. 

Ай да люли, ай да люли 
Добрый молодец идет! 

Иногда отец пел под а1шомпанемент матери застольную 
песню «Крамбамбули», ноторую он слыхал еще от своего 
отца, или один пз двух романсов: «Ночь. и «В лимане•, 
интересных тем, что слова были написаны отцом, а музыка
матерью. 

Сочинены они были, по-видимому, еще в первые годы их 
знакомства, тан ка�; на обложке стояла надпись: «Романс 
«Ночы (на втором - «Романс «В лимане» ) .  Музыка Л. В. Ан
дреевс1юii. Слова худ. В. Верещагина. Издание Гутхейлы. 

l\!узш;а романса «Ночы была очень мелодичная и нетруд
ная для пеполнения, так что я мог ее проигрывать сам, а 
потому хорошо запомнил и слова: 

Rai<aя ночь, какое небо, 
Rai< яро1; свет луны вдали. 
Rai; воздух полон сладкой непr 
И дышпт чарами любви! 
Природа сппт, умол1ши люди. 
Листы деревьев не шумят. 
И сердца все живые струны 
О счастье с милым говорят� 



Переливчатая музыка романса «В лимане», изображавшая 
журчание воды, была для меня слишком трудной, и слова 
JТoro романса забылись. 

Отец просил иногда маму сыграть что-нибудь па рояле. 
Она обычно играла без нот, наизусть. Чаще она исполняла 
по просьбе отца вrщи Чай1ювского, Глишш, Рахманинова, 
Листа, Шопена. 

Но часы отдыха были посвящены не толы;о музьше и 
пению. Отец рассназывал случаи пз своей жизни, интерес
ные псторичес1ше события, анендоты, учил детей песенкам. 
накис сам пел в детстве. Например, рассказывая о нарьере 
любимца Петра 1 А. Меншикова, он научил меня песенr;е, 
которую будто бы тот пrл, продавая на базаре оладьи. Нr
котGрыс строфы выпали уже из памяти, по большую часть 
я помню и до сих пор: 

Оладуш1ш, оладьи 
У бабуш1ш Маланьи, 
А бабушна мон 
Слывет ворожеи! 

К пей собираются стряпухи, 
В полночь вещие старухи 
С брянских, муромских лесов, 
Из-за киевсюrх песков! 

Дальше в нескольких строфах описывалось прибытие на 
собрание разного сорта <шечистой силы». И па1юнец: 

Гром гремит, гроза блистает, 
То Ягая подъезжает 
В ступе каменной своей, 
Пестом ступу погоняет, 
Бесы прыгают пред ней! 

Что за лица, что за рожп 
У Маланьиных гостей: 
Тот кривой, другой с клыками, 
Тот с бараньими рогами, 
С рыжей, красной бородой. 
Тот горбатый, тот кривой! 

Сядут чином тут уро.:1ы 
В1>руг трес1<учсго огня. 
Словно пир у воеводы, 
И тотчас пойдет стряпня! 

Вдруг <шу1\аре1<у» раздалось, 
Все поднялось, вес убралось, 
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Bcr исчезло, на лот1;r 
Лишь оладушки одне! 

А вот один из анекдотов, которыми отец забавлял меня 
11 сестру, мастерски изображая действующих лиц. Рааносчик 
щюдает с лот1;а горячие пирожки. Мальчишка, купивший 
нирожш;, откусывает 1;усо1; и вдруг . . .  с гримасой вытаски
вает изо рта i;yco1; грязной тряшш! 

«Дл-а-дены;а ! - нричит он. - Смотри! В вирожю�-то у тебя 
трл-а-ш<а ! »  

«А т ы  что ж, пострелено1;! - отвечает пирожник. - "Уж 
не хочешь ли, чтобы л за копей1;у-то продавал с бархатом?!&  

1\огда становилось совсем темно. отец смотрел на часы, 
быстро шел к письменному столу, зажигал свечи и садился 
работать. Мать отправлялась в свою 1;омнату читать или 
писать письма, а л с сестрой - на второй этаж в детскую. 

Выше л уже говорил, что когда отец бывал дома, мол 
мать очень мало играла на рояле, ограничиваясь исполне
ниеы отдельных музьшальных вещей по просьбе отца в ча
сы отдыха. 

Когда же он бывал в поезд1;ах нли путешествии, мать, 
1;а1; бы наверстывал упущенное, проводила у рояля по
многу часов в день. Репертуар ее был очень обширны:й. 
Играла она Шопена, Лпста, Чай1;овского, Глинку, Рахмани
нова. '\lусоргс1;ого. Грига, Бетховена, Шуберта и других. 
"У нее б ыло необьшновенно мягкое туше, позволявшее ей 
пре1:расно IIсполнять Шопена, 1;оторый был ее любимым ком
позитором. 

Я с детства любил слушать игру матери. Под роялем ле
жала большая тпгровая шкура. Когда мне было года три-че
тыре. л ложился на лее, логами упирался в рояль и в такой 
неудобной позе мог слушать часами. Однако мои музыкаль
ные способности не соответствовали, по-видимому, такой 
любви J( музыке. Хотя мать 11 учила меня играть на рояле, 
начиная с семилетнего возраста, музыканта из меня не 
получилось. 

В семь часов вечера вся семья опять собиралась к ужиl'lу, 
соединенному с вечерним чаем. За самоваром обычно сидела 
бабушка. разливавшая чай. После восьми часов детей отправ
ляли спать. Когда же мне исполнилось семь лет, я мог 
оставаться со взрослыми до девяти и даже до половины де
сятого. После ужина отец читал газеты «Русское слово» и 
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«Русс1-ше ведомостш>. Почта достав.1ллась пам обычно 1' обе
ду. Но отец, стараясь возможно более использовать дневной 
свет д.�я работы в мастерской, в обеденное время ограничи

вался лпшь бегльв1 прос:мотро�1 1;оррес11он,"1е1щпп, оставлял 

чтение газет на вечер. 
О1<оло девятп часов призывалась 1;ухар1;а, обсудпп" что 

будет готовиться па следующий день 1; обеду, 1;ю;ал провп
зия и:мсется, что надо 1;ушпь и кто в тю;ом случае поедет 

в город за пОI;упкамп. 

Отец ел сравнительно мало, если прпнлть во в1шмюше 
его рост и 1;оличество затрачиваемой им энергнп, но любпл, 

чтобы еда была хорошо прпготовлепа. 

Тю; на!\ он долгое времл жил во Фрапцпп, то. �;роме 

русс1шх нушаний, у нас готовилось французс1;ое par�· п� 

баранины, паштет Jiз 1;урицы, «pot-au-feu» п другпе б:1ю;�:а. 
Причем отец сам учпл нухар1<у, ка�; зт11 1;ушаны1 падо 

готовить. Вес очень любил!! 1;ав1;азс1шй шашльн;, п особенно 
отец, руководивший приготовлением. По его ука;Jанпю ба

ранина резалась на нусочю1 п нанизывалась на длинный 

шомпол от французского пехотного ружья 1812 года. Отец 
сам жарил шашлы1; на березовых углях в печке, отаплJiвав

шей столовую. 
Когда однажды кухар1;е юшаr; пе удавалось щшrотовить 

пирог по 1<ююму-то замысловатому рецепту отца, 1 10слсд1шй 

взялся его сделать сам. Было это летом. Па террасу при
несли все нужные проду1аы - муну, сахар, яйца, масло, -

11 отец принялся стряпать. Весть о том, что барпн делает 
сам пирог, мгновенно разнеслась по всей усадьбе. Паня, 

схватив фотоаппарат, прибежал на террасу и сделал нс
сколыю моментальных снимков. Сам же «повар» работал 
с таним увлечением, что ничего не заметил и был очень 
удивлен п немало смеялся, 1югда уюцl'Л уже готовую фо
тографию. 

Надо заметить, что отец пе пил 11111;а1шх сш: ртных на
питков. Лишь очень ред1;0 пОI;упалась бутыш;а 1;расного 

вина, ноторого он выпивал не более чем полста1;ана. За 
обедом все пили нвас домашнего приготовленпл по рецепту 
бабушни. Делался он из сухарей черного хлеба, играл не 
хуже шампанского и особенно был хорош со ль�а в летнюю 
жару. 

Вод1'а же в ноличестве полубутыл1ш сохранялась в бу

фете на случай приезда Пани. который любил выпить перед 
обедом две рЮМОЧI\И с С<>Лед1;ой. я ОЧ(' П Ь  IIПТ<'ресовался, ЧТО 
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такое он пьет, нюхал опорожненную рюм1;у 11 даже пыта:rсл 
лизнуть оставшуюся внутри каплю. 

Бидл мое любопытство, Паня предложил мне выпить пол
рюмки, но не по каплям, а как полагается - сразу, одним 
глотком! Мать запротестовала, но отец позволил. Я сперва 
конфузился, одна�ю любопытство взяло верх. Но !(0Гда л 
проглотил сразу полрюм1ш, у меня захватило дух, гдаза по
лезли на лоб, я раскашлялся до слез и, махал руками, заявил, 
что такую гадость нююгда в жизни пить не буду. Могу ска
зать, что ПО!(а свое обещание л сдержал. 

Но вернемся к оставленной теме - оrюнчанию дня в доме 
за Серпуховс1\0Й заставой. 

Обсудив с кухар1юй все вопросы, связанные с приготов
лением завтрашнего обеда, и сделав необходимые распоря
жения, отец с матерью поднимались из-за стола. Пожелав 
друг другу спо1юйной ночи, все расходились по своим ком
натам, нроме отца, 1юторый шел в мастерсную, часов до 
одиннадцати ночи писал письма и ложился спать последним 

в доме. 



ПОСЕТИТЕЛИ 

В главе «Творчес1\ая деятельность художюша Вереща
гина в период с 1891 по 1904 год» я говорил, что присц 
в усадьбу постороннеrо лица был ред1;остью. Препятствием 
к тому служило уже само местоположt'ние усадьбы далеко 
за пределами городс1;uй черты. Но rлавной причиной быJiо, 
конечно, стремление отца возможно полнее использовать 
время для работы, вследствие чего он принимал ш1шь тех 
посетителей, 1;оторые были в том 11шr ином отношении ин
тересны ИJIИ нужны. Но и их чис;rо было очень незначи
тельно. 

Ka1t искJiючение, я помню лишь начинающего х�·дожнш-;а 
Иванова, бедно одетого, тихоrо и с1;ромного чeJIOBt'J\a, в те
чение нес1tолышх Jieт приходившего примерно раз в поJiгода 
и настойчиво добивавшегося свидания с художнююм Вере
щагиным. Каждый раз он поJiучал от отца нt'большое де
нежное пособие, но не это приводило его 1-; нам в дшr. а 
необыкновенная любовь к живописи и стремление стать 
художником, хотя данных ДJIЯ этого, по мнению отца. у него 
не было никаких. Оп приносил отцу образцы своих произ
ведений, спрашивал его мнение и просил совета. После его 
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ухода отец не раз с огорчением говори.1, что не знает, 1;ак 
помочь этому молодому челове1;у, потому что «охота у него 
смертная, а участь - горы<ая». 

Однажды Паня заметил: «Если та1<, Василий Васильевич, 
то вам, быть может, сJ1 едовало бы попытаться уговорить его 
переменить род занятий». На что отец ответил, что он уже 
советовал ему заняться одновременно с живописью 1\а�шм
либо ремеслом, 1шторое давало бы средства к существова
нию, а там будет видно, удастся ли ему осуществить впо
следствии свою мечту стать художюшом. Но молодой чело
век пе хотел и слыша� ь подобных советов! 

О дальнейшей судьбе Иванова я не знаю, но в последние 
годы нашей жизни за Серпуховс1юй заставой он уже не 
появлялся. 

Когда мне было шесть илп семь лет, 1\ отцу приехал его 
хороший зна1<омый с1<ульптор Илья Я1швлевич Гинцбург 24, 
который в начале 90-х годов вылепил с натуры ряд стату
это1; вьцающихсл русс1шх людей: писателей, музыкантов, 
скульпторов, художпшюв и в том числе В. Верещагина. 
Известная статуэтка «В. В. Верещагин за работой• ( 1892) 
отличается не толыш большим внешним сходством, но и вы
ражает натуру, характер отца. Гипсовый слепок с этой ста
туэт1ш стоял в мастерской. 

Воспоминания об это�1 посещении у меня остались бла
годаря комичному происшествию, хорошо удержавшемуся в 
памяти. 

Илья Я1швлевпч, небольшого роста, подвшкный и симпа
тичный челове�>, после беседы с отцом в мастерс1юй согла
сился остаться на обед. Кроме отца и гостя, за столом си
дели: моя мать, бабуш1;а, Паня п я с сестрой Аней. Я сидел 
возле Ильи Я1;овлевича, а рядом со мной сестра. Оживлен
ный разговор перешел, на�;онец, на детей. Илья Я1ювлевич 
взял кусок хлебного мякиша, мял его в пальцах, а потом 
быстро вылепил мне петуш1<а, а сестре куроч1;у. 

После его отъезда мать с1<азала, что вылепленные фиrур
ю1 следовало бы сохранить детям па память и, обращаясь 
ко мне, спросила, 1;уда я девал петуш1;а. Я должен был при
знаться, что . . .  съел его. Мама прпшла в ужас! «Как! - го
ворила она, - Илья Я1ювлевич, 1;оторый не мыл перед обедом 
ру1ш, пальцами мял хлеб, чтобы слепить тебе петушка, а ты 
его съел?» Я очень с1<онфузплся, но делать было нечего. 
Съел, так съел. 
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Отец очень смеялсн, а присутствовавший при :этой сцене 
Паня заявил, что теперь нз меня nаверню;а будет сl\ульптор, 
не мепее известный, чем Гшщбург. 

Предс�:азание одпа�;о не сбылось. Позднее, I<огда я уа;е 
подрос. родителп, желал иснытать, нет ли у меня способностп 
J\ скуш,птуре, �;упили мне глину длn лешш 11 пеобход11�1ые 
н тому инструменты. Я сделал недурно нонпю с висевшей 
на стене гпнсовой головы тпгра и J\OIIПIO бюста Наполеона. 
по решительно от�;азался заниматься далее :этим делом, <�б
солютно меш1 пе пптересовашлим. 

Незадолго до начала руссно-япопс1юй войны отца посети:� 
издатель И. Д. Сытин 25, 1;оторый приехал вместе с пожнлым 
типографс1шм рабочим. Цель их посещения осталась мне 
неизвестна. Посетители нриехали часам I\ десяти утра п 
оставались в мастерс1юй отца часов до двенадцати. После их 
отъезда, за обедом, разговаривая с 1 1апей, отец вспошша.т 
свою беседу с рабочим и выражал удивление, что тот совер
шенно от1<рыто и без опасения выс1;азывал свои революцион
ные убеждения. Притом пе толыю осуждал, но и прямо ру
гал правительство, говоря, что в ближайшее время рабочий 
нласс посчитается с ним и поl\ажет свою силу. 

Паня ответил, что настроения рабочих кругов ему хо
рошо известны, а что же 1;асается ОТI(ровенности, с которой 
высказывался тинографс1шй рабочпй, то :это не удиви
тельно - тот знал, с 1;еы оп :-оворит, и пе опасался на�шх
либо последствий. 

Эта тема разговора была столь необычна, что обрати.та 
мое внимание, и разговор отца с Паней !(решю мне запом
нился. 

В памяти моей удержался еще один случай посещения 
усадьбы посторонними, совершенно незпа�юмыми шщами. 

Однажды летом мы с сестрой уговорили роднтелей по
вести нас в зоологический сад. Пообедали пораньше, п мать 
приказала заложить в пролет1(у нашего Серrю. Уже все бы.то 
готово, и мы с сестрой Аней в ожидании отъезда бега.ти 
в радостном волнении от э1шпажа в дом и обратно. Неожп
данно от ворот раздался звоно1;, и мы увидели стоящую 
у въезда в усадьбу I\ОЛЯСJ(у. Дворню\ принес отцу визитную 
карточ1;у 1\аного-то высо1\опоставленного англичанпна, 1юто
рый, проезжая с женой через Моснву, хотел посетпть зна
мепптого и в Англии хорошо известного русст;ого художнш;а. 
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Прnглашснпые в �1астерскую неожиданные посетители 
п�·стnлись в 1-;азавшпеся нам бес1ювечвьшп разговоры с от
цо�I. На ваши с сестрой ветерпелпвые вопросы: «Когда же 
мы поедем?• мать ответш1а, что еслп посетители не уедут 
в течение получаса, поездку прпдется отложить. Это изве
стие толкнуло нас с сестрой на отчаянный поступок. Войдя 
в �1астерскую, мы обратп:шсь к отцу с вопросом: сНе
уже.'!п же мы не поедем в зоологпческий ca,:i:?» Англичане 
заинтересовались, что 111ы хотш1. Отец с1,азал что-то по-ан
г:rийски, а вас проспл удалиться II не беспокоиться. Минут 
через пятнадцать напряженного ожидания англпйс1;ая чета 
вышла в сопровождении отца из мастерской и к неописуе
мой вашей радости укатила. А еще через двадцать минут мы 
уже ехалп в зоологический сад. 

Время от вре:менп за Серпуховс1;ую заставу приезжала 
троюродная сестра матери :\laµnя Д.мптриевна Третьякова 
шш, как все ее называли, тетя Маша. Приезжала она обычно 
одна и лIIшь очень редно с Александрой Сергеевной Кёлер, 
;rальпей родственницей бабушкп, степень родства которой 
можно, 1>ажется, определить, нан «десятая вода на киселе•. 

Тетя Маша, умная энергичная женщина лет пятидесяти, 
была вдовой земсного начальника в Гродненской губернии, 
имевшего гражданский чин статского советника. После 
смерти мужа она переселилась в Мос1,ву и жила у Александ
ры Сергеевны. псполняя обязанности управ:шющей ее дома. 
Званием своего по1шйnого мужа тетя Маша очень гордилась. 
:�накомнсь с �;ем-либо и называя свою фамилию, она не за
бывала прибавлять: «вдова статского советни1>а». 

Отец немного посмеивался над этой ее слабостью, но от
носился к Мари11 Дмитриевне с уваженпем. Она была жен
щпноii 11рююii. де:ювптой п 1; тому же очень любила мою 
мать и бабушку. У нас в семье, особенно после смерти отца, 
тетя Маша считалась лучшим советчиком по всем делам, 
особенно финапсовым. После же смертп матери она была 
некоторое время попечительницей моих несовершеннолетних 
сестер, ногда первый опекун, а потом попечитель Карп Ар
темьевич 1\Iазлумов отнааался от этой пр11нятой им на себя 
обязанности 26• 

Але1,саnдра Сергеевна, ровесница матери. происходила из 
бедной семьи, во вышла замуж за очень богатого человека 
Р. Кёлера, владельца аптекарских магазипов в :\!ос1ше и дру
гих городах европейской Россип. 
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Ногда отец быва:r до�1а, тетя Маша 11 особенно Александра 
Сергеевна присзжалп очень ред1,о. Не желая мешать отцу 
в работе, они проводили время в обществе матери и бабуш
ки, а встречалпсь с ним лишь за обедом. 

У Але�;сандры Сергеевны было трое детей. Падчерица 
Соня, на год старше меня, хорошенькая, живая девочка, сын 
Борис, прпблпзите.'Iьно на два года 11Iоложе меня, и младшая 
дочь Зоя. По�шится 11ше, что с детьми Але1;сандра Сергеевна 
приезжала за Серпуховскую заставу толыю в отсутствие отца 
и всего лишь один-два раза. 

Когда наша мать 11 Але1;сандра Сергеевна решили обучать 
детей танцам, мы стали ездить 11аждую неделю на городс1;ую 
квартиру семьи Нёлер. Туда же приезжала семья наших даль
них родственников Скворцовых, в которой было трое детей 
одного приблизительно с нами возраста. Учитель танцев 
обучал всю эту детскую 1ю11шанпю раз в неделю, в течение 
двух часов. Tai< как эти занятия происходили зимой, прихо
дилось заказывать наемную карету, рано выезжать и рано 
же возвращаться. Поэтому занятия, происходившие только 
во время продошкптельпых поездок отца за гранпцу п быв
шие для нас большим развлечением в однообразной жизни 
за Серпуховской заставой. вскоре прекратились. 



ВАСИЛИй АНТОНОВИЧ КИРКОР 

Между посетителями нашей усадьбы за Серпуховской 
заставой особое место принадлежало другу отца Василию 
Антоновичу Rиркору 21. 

Василий Антонович был на пятнадцать лет моложе отца. 
Он служил чиновником министерства двора п уделов и про
живал в Москве на Преч11стенском (пыне Гоrо.'lевском) 
бульваре с женой Марией Григорьевной. дочерыш Варварой 
и Марией п сыновьями Влад11м11ро111 п Васи.'lием. 

Отец высо1;0 ценил Василия Антоновпча как че.'1ове1;а ин
теллигентного, с больши:r.1 художественным чутьем и всегда 
интересовался его мнением относительно той илu 1шой кар
типы, над 1;оторой в данпое время работал. Та1;, например, 
в письме IЗ. А. Нпркору от 23 февраля 1898 года он писал: 
�Мноrоувюкаемый Василий Антонович! Если, еще обдумавши 
на свободе мою 1юмпозицию, Вы придете 1; 1ш1юму-либо за
ключению - дружес1ш прошу Вас не стесняться сделать 
его, так ка1; Вы окажете мне истинную yc:1yry - она еще 

строится! Ваше мнение, ка1< исходящее от иптел.1пгентного 
человена и художественного темперамента, дорого мне . .  ·* 

В отношснuи н посторонним людпм отец нрояв.'lял обычно 
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свойственные его хараr;тсру дружелюбие и доверч ивость. 
И только в тех случаях. �-;огда наталкивался на невежшr
вость, нетаrппчность плII назойливость, он в силу cвoeii 
нервности вспыхивал II моментально давал резкий отпор. 
Это дало однажды повод лицу, наблюдавшему хара�•тер отца. 
сравнип, его с лейденс1юй ба1шой. 

Но хара1;тер 11 личные 1;ачества Василия Антоновпча, от
личавшегося воспптанностью. делш;:атностью и готовностью 
1> услугам, псrшючали возможность какIIх бы то ни бы.10 
неприятных инцидентов и способствовали возншшовению 
чувства дружбы и взаимного уважения, которые не только 
не нарушались в течение всего долгого времени их знако�1-
ства, но, наоборот, становились все глубже и сердечнее. 

Когда и при каких обстоятельствах произошло знаком
ство отца с Василием Антоновичем, мне не прихоюшось слы
шать у нас в семье. Возможно, оно произошло вскоре после 
переселения отца п;з Францип в Москву. 

Отец, детство которого протеr;ало на берегу реки Шексны. 
где стояли огромные сосновые леса, тяжело мирился с пол
ным отсутствием лесов на многие километры вокруг его 
усадьбы. Поэтому вскоре после переселения за Серпуховскую 
заставу оп начал подыскивать новое место для жительства 
под Мос1шой, но в лесном районе и в этом пользовался содей
ствием Васплия Антоновича. 

Из его переписки с В. А. Кир1юром видно, что последний 
уже в 1893 году обращает внимание отца па подлежащиi'� ве
дению министерства двора п уделов Серебряный Бор, где он 
сам имел дачу. Ввиду того, что постройка дома за Серпухов
ской заставой была закончена в 1892 году. можно с достаточ
ным основанием предполагать. что зна�;омство отца с I�ирко
ром произошло в 1892 году или в начале 1893 года. 

Новый, на этот раз лесной, участок для постройrш дома 
отец выбрал в живописноы �1есте Серебряного Бора, на пра
вом, высо1юм берегу Москвы-ре1•и. Участок он намеревался 
взять в аренду на 36 лет. Связанные с этим хлопоты любезно 
принял на себя Василпй Антонович, �юторый и вел их в те
чение песI\ОЛЫ\ИХ лет совершенно безвозмездно. Он же по 
просьбе отца подыскивал подрядчика, который разобрал бы 
и перенес наш дом на новое место. 

Отцу чрезвычайно правился новый участон:, и он стре

мился к скорейшему переселению. Но, к сожалению, зто 

дело тормозилось сильной его занятостью, постоянными Пi'

ездт\ами за гранпцу и по европейской части России, связан-
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ньшu с устроiiство111 выставо1\. Главным препятствием бы;ю 
отсутствие деl!ежпых средств, необходимых для внесения 
за.1ога и перенесеппл на новое место зданий пз усадьбы за 
Серпуховс1;оii заставой. 

Помню, 1;ai; однажды летш1 вел наша се:"11ьл отправлялась 
в Серебрлный Бор па дачу I\ Кпр1юрам. Кроме отца с ма
терыо II тро11х детей, поехал11 та1;же бабуш1;а, Паня п вос
питанница пашей семьи Лида Рыrюва. Главпым развлече
ш1е�1 была прогулr;а по лесу, в 1юторой участвовала и семья 
Кир1юров, а затем - чаешпне па бrрегу ре1ш 2в. 

Ногда летом в нашем саду за Серпуховс1юй заставой по
спевали малина, крыа;овнш;, смородина, отец в свою очередь 
неодно1;ратно звал Василия Антонов11ча приехать со своей 
сr�1ьей, чтобы не толыю ПО!\ушать ягод прямо с 1;устов, но 
п увезти с собой, с1юлыю будет угодно. Однако я вспоминаю 
:шшь одпн приезд семьи Rир1;оров, да и то не в полном со
ставе. Причиной была не толыю дели1tатность Василия Ан
тонов11ча, не жrлавшего отнимать у отца время, но также 
нrудобство сообщен11я с нашей усадьбой. До заставы семья 
Нпркоров, состоявшая из шести человек, могла добраться 
1юш;ой. Но в нашем ::ншпаже, высланном на последнюю ос
та нов1;у, было место лишь для четырех челове1;, кроме 1\у
чrра, и если для двух членов семьи можно было у заставы 
нанять извозчика, то при возвращении в город положение 
становилось более сложным. 

Отец увлекся идеей стро11тельства в Серебрнпом Бору. 
Новый участо1; гораздо бош.ше, чем усадьба за Серпуховской 
;�аставой, отвечал его требованиям: высо1юе местоположение, 
здоровый лесной воздух, прогулки за грибами п лесными лго
;-tами, полная тишина и достаточная удаленность от города 
п. на1юнец. прекрасное купание в ре1:е. И все же наше пере
селение в Серебряный Бор. несмотря на деятельную помощь 
Василия Антоновича, не осуществилось по причине неожи
данного и для отца весьма неприятного события. 

Во время пребывания в Америке, связанного с выставка
:мп нартин в 1901-1902 годах, отец стал жертвой обмана, в 
результате 1юторого он лишился нескольких своих картин 
п попал в тнжелое материальное положение, принудившее 
его послать домой телеграмму с просьбой о присылне денег 29• 

Моя мать, не располагавшая в то время наличными сред
ствамп и, наоборот, обремененная долгами, старалась исполь
зовать все возможности, чтобы с1шрее собрать необходимую 
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отцу сумму. Не имея возможности посоветоваться с отцом, 
она на свой риск решила ликвидировать дело о долгосроч
ной аренде учасша в Серебряном Бору, чтобы по.1учить вне
сенный за него залог. Ей удадось осуществить это в крат
чайший сро1•, благодаря содействию того же Василия Анто
новича. 

Потеря Серебряного Бора крайне огорчила отца. Ra1t раз 
в это время руссное правительство решпло нупить за 100 ты
сяч рублей весь цикл картин об Отечественной войне 
1812 года. Известие об этом отец получил еще до возвраще
ния из Амери!\и. Продажа Rартин давала ему возможность 
расплатиться с долгами и приступить наконец 1> осуществле
нию своего заветного желания - переселения. Находясь еще 
в АмериRе, он шлет В. А. Rир1юру 8 августа 1902 года 
письмо, в Rотором благодарит его за помощь при оформле
нии аренды на участон, но при этом выражает глубоRое со
жаление о случившемся и спрашивает, нет ли возможности 
воротить потерянное 30• 

Возможность, одпано, не представилась, и ва переселенпи 
в Серебряный Бор пришлось поставить крест. 

Василий Антонович был прекрасным фотографом-люби
телем. Поэтому отец нередко просил его сделать снииок с той 
или иной картины, сфотографировать отца самого для отсыл
ки портрета в заграничное издательство, изготовить «зеркаль
ную» фотографию картины или ее части для проверки пра
вильности р11су1ша п тому подобное. 

Иногда Василий Антонович исполнял более сложные и 
ответственные работы. Например, для немец1юго критика 
Е. Цабеля, подготовлявшего к выпуску монографию о Вере
щагине, он изготовил новые фотографии картин, а из имев
шихся уже снимков выбрал по собственному усмотрению 
ряд малоизвестных, не бывших еще в продаже. В подобных 
случаях отец всеце110 полагался на его ю•ус и выбор. 

Тюше услуги Василий Антонович О!\азывал отцу совер
шенно безвозмездно, ис1шючительно из дружес!\их чувств, 
жертвуя на то часы своего досуга. Для отца это было боль
шой помощью. В одном из писем, адресованных своему другу, 
отец говорпт: «Что было бы со мной, кабы не помощь Вашей 
любезности!» 

Кроме общности интересов в области ис!\усства, Василия 
Антоновича и отца сближала та!\же одна общая черта их ха
ра!\теров: оба они были необьшновенно заботливыми отцами 
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семейств. что вносило в их взаимоотношrния эле�1rнт сер
;1ечностп u душевной близости. Мы можем это проследить 
в ряде писем, адресованных отцом Васплпю Антоновичу. 
Отправляясь в путешествие на Филппппны, он жалуется 
в письме от 15 января 1901 года на беспокоiiство и душевную 
тос!\у, вызванную необходимостью долгой разлуки с семьей, 
и просит Василия Антоновича поддержать его «11шлую жену 
и детишек, если бы в том надобность встретиласы. 

С аналогичной просьбой обращается отец в письме к свое
му другу при отъезде на театр военных действий на Дальпий 
Восто1>, откуда ему не суждено было вернуться. Rак будто 
предчувствуя это, он пишет ему 26 февраля 1904 года: 

«Многоуважаемый, милый, хороший Василий Антонович! 
Прощайте! Надеюсь, до свидания! Не оставьте советом и 

помощью жену мою в случае, если она обратится Ix Вам . . .  • 
Это было последнее письмо и последняя просьба, с кото

рою отец обратился к Василию Антоновичу. 
31 марта 1904 года броненосец «Петропавловсю> нашнулся 

у Порт-Артура на японскую мину и затонул. Находившиеся 
на борту броненосца адмирал Макаров и художник Вереща
гин погибли. 

Первым, кто принес за Серпуховскую заставу эту ужасную 
для нашей семьи весть, был Василий Антонович. 



В КРЫМУ. )" ГЕОРГИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Утомленный непрерывной, упорной работой в московской 
мастерской, поездками, хлопотамп по устройству выставок 
картин и постоянными волнениямп, с этиъ1 связанны:-.ш, отец 
уже давно собирался отдохнуть с семьей где-нибудь на юж
ном побережье Крыма. 

:Ка1< всегда, он ис1,а.1 для отдыха спо1юйвое, уединенное 
место, которое было бы достаточно уда.тено от переполнен
ных нрымских 1<урортов и дачных местnостей. 

Этим условиям вполне удовлетворяла в то время мест
ность вокруг Георгиевского монастыря, расположенного не
далеко от Севастополя, между МЫСО;\I Фиолент и Бала
клавой. 

Монастырь был расположен на горе, высо1;0 над у1ювпе;\t 
моря. Дорога от него к берегу спус1<алась по с1;.1ону горы 
многочисленными серпантинаъш. В половине путп на неболь
шой естественной террасе стоял принадлежавший монастырю 
одноэтажный домик, имевший три комнаты, кухоньку с чу
ланом и окруженный кипарисами п кустами роз. 

В этом-то до:шше и поселилась на полтора летппх месяца 
наша семья, состоявшая из отца, матери п моей сестры Ани. 
Хозяйственные домашние работы псполпя,1а шшя, �шторой 
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помога:r взнтый из дu�ry дворuш; Алексей, носивший воду, 
;�рова, ходивший за п01;упкаьш п т. п. Помещался он в чу
лане. 

Мне было в то время пе более пяти-шпи с половиной 
лет. Тем не менее я отчетлпво по�шю домш,, в 1ютором ыы 
жили, окрестность. наш образ жнзнн и некоторые события, 
представляющие несомненный интерес и для читателя. 

По словаы отца. он «всю свою жизнь горячо любил 
со:шце 11 хотел писап, солнце». Но уже в самом начале своей 
художествепной деятельности. в 1868 году в Турr,естане, ему 
пришлось столкнуться с одним из саыых ужасных явлений 
в гю1знп человечС>ства - с во!шой. 

Война поразила п до г.'lубины души потрясла его своей 
жесто1\остью, массовыми страданиюш н бедствиями. Со всей 
горячностью, увлечением и упорством, свойственными его 
натуре, отец вступает в борьбу с войной, борьбу, ставшую 
постепенно главной целью его жизнп. 

Полагая, что его 1;артины, отображавшие ужасы войны, 
буд�·т воз;з;<'йствовать на зрителя с надлежащей силой и убе
дительностью толыю в том случае, если все изображаемое 
на них будет им самим пережито и прочувствовано, он ак
тивно участвует в туркестанс1;ой и русско-турецкой войнах, 
еражается в рядах пехоты, 1;авалерии, с морюшми идет 
взрывать турецкий ыонитор, посещает лазареты, сам полу

чает тяжелее ранение, едва не стоившее ему жизни, и 
евоими блистательными !\[ужеством и храбростью заслужи
вает наиболее почптаемый в аршш орден - офицерский 
Георгиевский крест. 

Столь необычный, своеобразный путь, избранный отцом 

для достижения поставленной себе задачи распространения 

идеи мира, требовал от него мю;симального напряжения как 

духовных. тан и физичесю1х спл. 
Помимо того, надо принять во внимание, что как в Рос

сии, та�\ и во всех иных государствах, где устраивались мно
гочисленные выставю1 1\артпн отца, милптаристские круги, 
возмущенные и обеспо1,оенные антимилитаристским содер
жапиеы этих картин. поднимали против дерзного художника 
настоящую травлю в печати и чинили ему всевозможные за
труднешш и неприятностп. 

Все это вместе взятое тяжело отражалось на его нервной 
еистеме и вызывало время от времени безусловную необх0-
димость отдыха длл восстановления сил. В этом мы можем 
убедиться в несr\олышх случаях пз слов самого отца. 
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Так, например. 1;огда П. !lf. Третью;ов в письме
к В. М. if\емчужнш;ову (8 марта 1880 года) по поводу ко.1-
лекцпи 1;артин Верещагина из русс1;0-турец1;ой 1;ампаннИJ 
ставит пос.1едпе�1у на впд, что «В коллекции войны - и.чея 
в виду идею бить войпу - �шогое не с1шзано; и есть вещи· 
ненужные», отец, отвечал непосредственно самому Павлу :\lи
хайловичу, говорит: «:Машинкой, 1;оторал не отдохн.ула бы на 
неноторых картинах, я быть пе могу . . .  » 31• 

В беседе с норвежсю�:м журналистом Крогом отец, междУ 
прочим, замечает: « . .  .Прпзрак войны все еще заставляет 
меня изображать войну, п если �ше хочется писать солнце, 
то я должен красть время у самого себя, 1;ак это делает 
mкольнпн, когда его тянет на волю, н природе» 32• 

Вот таким-то необходимым отдыхом, та�шм «унраденным 
у самого себя временем» было 11 наше полуторамесячное пре
быванпе на даче у Георг11евс1;ого монастыря. 

Но отдых отца ниногда не заключался 11 праздном: препро
вождении времени: и здесь. точно тан же, как дома, он еже
дневно вставал и начинал работать в шесть часов утра. 

С увлечением писал он яркую, 1;расочную, залитую солн
цем южную природу побережья у Георгиевс1;ого монастыря. 
Целый ряд больших. тщательно проработанных этюдов бы.:r 
написан отцом с террасы. па 1;оторой располагалась наша 
дача. В восточном направ.1еш111 вид с террасы за�;рыва.1ся 
древесной растительностью, но на юг п юго-запад темно-сп
няя поверхность моря просматривалась на деслт�;и 1шло:мет
ров и казалась бесконечной. В западном направлении ска
J1истый берег тяну.;rся лег1юй д:i.тoii 11 за�;анчпвалсл высту
пающим дале1;0 в море мысом Фполент. Сочетания цветов 
темно-спнего моря и желтоватых береговых с1;ал. залитых 
ярким солнцем, давали особенно в утренние и полуденные 
часы чудесную. ослепительную картину, которая прямо-таки 
просилась па полотно! 

Из многочисленных этюдов. наппсанных отцом в это лето, 

особенно запомнились мне три: «В Крыму» и «Портрет 
г-жи В.•, писанные на террасе перед нашей дачей, и тре

тий - «Мыс Фиолент» 33• 
На переднем плане первого была изображена женщина 

в розовом платье под розовым зонтш;ом, в шляпе, сидящая 
в раснладном кресле с 1шигой на �;оленях. Фоном было море 
и мыс Фиолепт с частью сналистого берега. Позировала 
11 этом случае мол мать, но изображение ее пе имело порт
ретного сходства, тем более, что лицо сидящей было ча-
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стично за1\рыто летшш боа. Наоборот, этюд «Портрет г-жи 
В.» был действительно портрето}! матерп, изображавшим ее 
на фоне моря:, спдя:щеii на садовой с1;аме!п;е в шляпе под 
зонпшом. !\роме сходства, портрет от;шчался тщательной 
проработной деталей одежды: платья, шшшы п горжетки, 
у1;рашенных цветами, шеш;овой черной мантп:1ьи. перебро
шенной через спию;у снамей1ш, зонтика 11 т. д. 

Третий этюд - «Мыс ФиоленТ» - был написан с позиции 
нес1;0,1ы;о выше по с1шону нашей дачп п в небольшом рас
стопппп от нее в паправленпп на запад. Изображенные на 
этюде мыс Фнолепт с торчащшш пз воды с1;алами 1r I(усок 
r;рутого u<' рега выступа;ш пз-за огромной островерхой ска
лы, отвесно падающей в сторону .моря. Этюд этот находился 
в Нижнетагильском государственном музее изобразительных 
искусств под названием «Приморс1шй вид» с пометкой 
« 1890-е гг.». Ввиду того, что он писался на моих глазах. когда 
мне было 01;оло пяпr лет, можно с уверенностью с1;азать, 
что это было не ранее 1897 года. 

На всех трех этюдах было мастерски передано солнечное 
освещение п ощущение от1;рытого воз::�;уха. пронизанного лу
чами .нр1;ого южного солнца. 

«Портрет г-жи В.» п «В Крыму» принадлежали 1; числу 
четырех 1;артин. которые считалпсь семейными и были за
вещаны отцом детпм. Остальные две были: погрудный порт
рет матери (размером приблизительно ЗО Х 40 см) и большой 
этюд (приблизительно 40Х 50 см) , названный «Кабинет. и 
изображавший часть спальни родителей за Серпуховс1;ой за
ставой, обставленной ка1; кабинет. Сохранилась фотография 
«Портрет г-жи В.» и цветная почтовая отRрытка с этюдом 
«В Крыму». 

Что же 1;асается погрудного портрета матери и «Каби
нета», то их можно видеть (так же, 1;ак первые две Rартины) 
на нес1юльких фотографпях мастерс1;ой в доме за Серпухов
с�юй заставой, снятых перед посмертной выставкой. R сожа
лепию, эти четыре Rартины вышли на упомянутых фотогра
фиях в столь малом �rасштабе и сравнительно неясно. что 
узнать их может лишь тот, 1;то их хорошо знал. Из таких лиц 
остался в живых я одпн. 

В 1914 году в первые же дни первой мировой войны я 
ушел добровольцем на фронт. а через некоторое время млад
шая сестра Лида пос.тупила сестрой милосердия во фронто
вой госпиталь. Перед отъездом сестры на фронт упомянутые 
картипы вместе со все:-.1 остальным нашим семейным движи-
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11ым имуществом бьшп с;:�;апы на xpancнne в Сl\лады очень 
известной в то время II надежной московс1юii фирмы Сту
ПIIпа. l\огда же в 1918 году сестра Лнда и я вернулись до
мой, склады Ступина были революционными властяыи кон
фискованы и владельцы сданных па склады вещей поторнли 
права на HIIX 11 не могли получить справок об их судьбе. 
Та�шм образом наши четыре семеiiные картины бы.1п для нас 
потеряны и их дальнейшая судьба осталась для нас неиз
вестной. 

С этюдом «Мыс Фиолепт» у менл связано воспомппанпе 
о событии, которое вызвало нeмaJiыii переполох среди мона
стырс1юй братии. 

В один из особенно жарких, солнечных дней между две
надцатью и тр1шадцатью часам11 наша семья сидела за обе
денным столом, стоявшпм в тени боJIЬШОГО шеЛJ\ОВИЧНОГО де
рева на террасе перед домом. Любуясь отнрывшейся перед 
нами панорамой морл, �1ы в то же время наблюдали за па
роходами, идущими из Ялты в Севастополь или в обратном 
направлении. Пароходы, 1шзавшпеся на дале1юм расстояшш 
и с высоты, на :которой мы находились, малюсенькими лодоч
ками, описывали большую д�ту у мыса Фиолент и скрыва
лись за его скалами или же, наоборот, из-за нпх появ.:rя
лись. Неожиданно со стороны Севастополя показалось судно, 
очертания которого сливались с цветом морской воды, тан · 
что оно выделялось главным обра;зом белой пеной спере;щ 
и дымом. Отец, :который был очень дальпозорон, простым 
глазом сразу определил, что это - минопосец. За первым по-
1\азался второй, потом третий, четвертый . . .  всего шесть. J\lи
ноносцы шли в 1\ильватерпой нолонне, выравненной как по 
линейl\е, что нам с высоты хорошо было видно. От быстрого 
хода перед их носами поднимались белые, пенистые буруны, 
а из труб валил густой дым . .  '!ентой тлпувшийсл над 1;олоп
ной и далеl\о назад. Зрелище было очень 1;расивое. 

l\огда флопшил оназа.1ась протпв монастыря, она по 
сигналу развернулась та�>, что 1шждый из миноносцев оп11сал 
дугу в четверть круга и все, сохраняя боковое равнение. 
пошли в направлении к берегу. В расстоянии 01юло кило
метра от бсрега машины были застопорены, через нес1юлы;о 
минут со всех миноносцев были спущены лод1ш, и по тра
пам в них спустились восемь офицеров: с головного - три. 
а с остальных - по одному. Матросы подняли весла и по 
1\оманде, I\aI\ один, опустили их в воду. Лодюr рвапулись и. 
держа строгое равнение, понеслпсь стрелой. так что мы 
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вскоре потеряли их nз виду, тю\ J\aI\ JШпарисы и высоюrй 
�;устарпю;, росшие по с�;лону горы, заслонялп J:a1; раз то ме
сто берега. 1;уда они направплись. 

В тот момент, J;огда спускали лод1ш, па вершине горы, 
в монастыре загудел набатный коло1юл. О1шзывается, не мы 
однп наблюдалп за 11шно11осцамп. Наб.'!юда:ш та�;же и мо
нахп, 1\оторым все )!Ю1евры флотплии были впдны еще 
лучше. 

Ню;огда, от самого основаная )JОнастырл, не случалось 
НJPit'ГO подобного. :Когда м1шоносцы выстроились перед бе
регом, монахп всполошилнсь, ломал себе головы в поис1;ах 
объяснеппя столь непонятного 11)1 явленшr. !�то-то выс1<азал 
предположенпе, что Севастополь постпгло ка�юе-то бедствие, 
скорее всего пожар, 11 что мшrоносцы пришли за помощью 
i; обптателям мо11астыря. 

Предположение было, 1юнечно, абсурдно, так как экипажп 
mестп миноносцев моглп выделить пз своего состава большее 
ко.'!ичество людей, чем мог дать монастырь, и притом лю
дей молодых. здоровых, привьшших н физической работе, 
тогда 1;ai; большпнство монахов было уже в пожилом возра
сте п многие из нпх к тому же тучные, разъевшпеся. Но ТЮ\ 
ка�; юшакого иного более правдоподобного объяснения не на
ходплось, остановились на этом, II настоятель монастыря 
пр1шазал немедленно созвать набатом всех монахов. Кроме 
того. он послал нес1юль�;о человек, более подвижных, встре
тить п проводпть до монастыря группу высадившихся офи
церов. 

Ню; нп торопплпсь посланные. они встретили адмирала 
с адъютантом и шестью 1юман;:щрамп миноносцев уже на по
::�овпне подъема. Монахп отвеспли поясные поклоны, и стар
шпй пз ю1х осведомился, чем онп могут послужить прибыв
шпм. :Ка�;ово же было их пзумлснпе. когда а;щпрал попросил 
у1;азать дорогу 1; живущему где-то 01;о:ю монастыря худож-
111т:1 Верещагину. 

Дело объяснялось очень просто: а;щирал Спденснср 34 был 
о"но�;ашнш;ом отца по :Моrс1юму корпусу II даже его под
чиненпыы: отец 1;ai{ первый по успехам: в учебе п по строе
вым занятиям был J;орпусным фельдфебелем. 

В этот день адмирал вывел флотилию миноносцев на учеб
ную прогулку в море. Зная пз газет, что художник Вереща
гпн жпвет с семьей на даче у Георгиевс�юго монастыря, он 
решил нанести визпт товарпщу по r;орпусу, 1;оторый I\ тому 
времени уже пользовался :мпровой пзвестностыо. 
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Адмирал с сопровождавши.ми его офицерами пробыл у нас 
больше часу, напился чаю, после чего тем же путем гости 
вернулись па свои 1юрабли. С большим интересом следили 
:иы, нак мпнопосцы опять на ходу построились в нильватер
ную колонну, большой дугой повернули назад к Севастополю 
и полным хо�ом скрылись за скалами мыса Фполент. 

В течение всего времени нашего пребывапия у Георгиев
ского монастыря, за исключеппем двух-трех дней, стояла су
хая и даже по крымским меркам жарная погода. Днем, осо
бенно в послеобеденное время, все находившееся на солпце 
накалялось: камни были горячие, а к металличесним пред
метам нельзя было прш>оснуться без рис.ка ожога. Даже 
отец, повидавший тропическую жару в Индии, перед тем 1>ак 
снова отправиться на работу, ложился отдохнуть на час или 
полтора при закрытых деревянных ставнях или сидел в тени 
на террасе. 

Только вечером, после захода солнца, жара начинала спа
дать, и в нагретом воздухе, напоенном ароматами лавровых 
и розовых кустов, 1шпар11сов и других южных растений, на
чинала чувствоваться прохлада, идущая с моря. С наступле
нием сумерек пос.'lе ужина отец иногда пыта.'IСЯ писать 
письма, но это ему пдохо удавалось, та�> ка.к на свет лампы 
летели ночные бабочки (пногда огромных размеров) и масса 
всяких иных насе1юмых, 1юторые после удара о лампу па
дали и ползали по бумаге. Ц1шады непстово трещали. Лупа, 
которая, 1шзалось, выходила прямо из моря, поднявшись по
выше, озаряла белым светом и землю, и море. блестевшие 
серебристыми ис�;рами. Словом, картина была феерическая! 

Rак я уже с1>азал, оу;ружающая местность была мало за
селена, и поэтому средп густых I>устарню\ов и в расселинах 
скал водилось много ша�>алов, 1юторые с наступ.'lением тем
ноты начинали переклю:аться и часто подходили близко 
к строениям в поиснах 1;ур, кухонных отбросов и т. п. Их 
заунывные, отвратительные завывания, особенно сильные 
в лунные ночи, вызывали тоскливое чувство, а у людей, не 
привьшших к таким звукам, и страх. 

Наш Алексей бывал этими концертами так нащ,тан, что 

с наступлением сумерек не решался выходить из дому. 

Чтобы ободрить его, отец дал ему свой карманный револьвер. 

Алексей сразу повеселел и по вечерам отваживался даже 

стоять на пороге дома. Но однажды какой-то дерзкий шакал 

завыл у самой нашей дачи. Это нагнало на Алексея такой 
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паnичес1шй страх, что он пе выдержал и, просунув голову 
в комнату отца, который уже собирался ложиться спать, ис

пуганно зашептал: 
«Василь Василич ! Чиюiш\а!» 
«Ну что ж ты испугался? - ответил отец. - Ведь я тебе 

дал револьвер. Выйди на двор и выстрели! »  
Н о  мысль выйти и з  дому, видимо, Але1\сею пе улыбалась, 

н он с1юнфуженно опять зашептал: 
«"Уж лучше вы, Василь Васильевич, сами ее попужайте!t  
«Та1\ давай сюда револьвер! »  - сказал отец. Алексей бро

сился в кухню. 
Прошло пять минут, десять. Отец заинтересова r :я и по

шел посмотреть, куда пропал Аленсей и что оп Д!'�dет. 
Тот сидел на 1юрточках перед ящшюм, в 1ютором храни

лись нартофель, мор1ювь и другие овощи, и лихорадочно ко
пался в нем в попс1шх револьвера. Не найдя его, он наконец 
перевернул ящик и обнаружил то, что искал. Револьвер был 
эабит песr\Ом, эалеплен глиной и заржавел настолько, что 
был совершенно непригоден для выстрела. 

Отец рассердился, разрядил его и пр1шазал немедленно и 
тщательно вычистить. Получив череэ полчаса вычищенный 
револьвер, отец опять зарядил его и оставил у себя, I\ вели
кому огорчению Алексея. Дерзr\ая «чшшлка>> осталась нена
пуганпоii ! 

Штормы па Черном море бывают главным образом в осен
ние и зимние месяцы, летом же - лишь в виде исключения 
и обычно меньшей силы. Но и тот, 1шторый нам пришлось 
наблюдать у Георгиевского монастыря в летнее время и 
толь�ю с берега, производил сильное и жуткое впечатление. 

Уже с вечера начался ветер, 1юторый все время усили
вался и переходил в ураган. Небо покрылось тучами, летев
шими низко над морем. Не было ни луны, ни звезд, и по
тому скоро наступила непривычная полная темнота, преры
ваемая вспышr\ами :молний. К полночи начался страшный 
ливень. шум ноторого смешивался с шумом мореного прибоя 
и с доносившимися спиэу глухими, подобными пушечным вы
стрелам, ударами огромных волн о прибрежные сналы. Центр 
бури проходил, по-видимому, над морем нилометрах в пят
надцати или двадцати от берега, где вспышни молний сле

довали одна за другой. Удары грома различались сравни

тельно слабо из-за дальпости расстояния, а главное из-за 

страшного шума вонруг пас, по блесни молний мы хорошо 
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видели из окон нашего домика, ноторый стоял на террасе 
высо1ю над уровнем моря. 

l\ утру разбушевавшиеся стихии сталп успо1,аиваться. 
Ветер стихал, тучи рассеивались, и временамн проглядывало 
солнце. 1-\ десяти часам небо очистилось, все было залито 
ярким солнцем, вел зелень освежилась н блестела. Море 
опять посинело, и только вдоль берега тянулась широ
ная, грязно-зеленая полоса воды, 01;аймлсннал белой пе
ной. Белых гребней на волнах почти не было, и по морю 
шли огромные, ЗаI\ругленные валы, называемые «мертвой 
зыбью». 

Рыбаг�t в это утро не вышли в море. Их большие лод1ш 
были еще :; вечера вытянуты далено на берег, а они сами, 
используя свободное времл, занимались почиююй сетей. Ку
пающихся не было, но довольно много публини пришло но
любоватьсл сильным прибоем волн. 

С нашей террасы в промежутни между растительностью 
на снлоне горы мы видеди часть берега, где нс было снад 
и где волны разливались дале�ю по берегу. К этому месту 
пришел наной-то молодой, по-в1щ11мому, челове1;, раздедся 
и направился в воду. Плавать в море при «мертвой зыби� 
не тан уж трудно. Но пересечь линию прибол и поплыть без 
того, чтобы набегающая волна не обрушилась на входящего 
в воду, не ударила его о намни и не отбросила назад, - длл 
этого нужны умение и с1ша. Молодой челове1;. за 1;оторым 
мы наблюдали, был, видимо, опытным пловцом. Он с сплоl! 
нырнул в нижнюю часть падающей на него большой волны 
и, очутившись за се «сшшой», быстро поплыл в отнрытое 
море. 

В расстолпии 01юло 1;илометра от берега находилась под
воднал скала, ноторал в тихую погоду поднималась метра 
на два над поверхпостью воды. Хорошие 1 1ло1щы часто до
плывали до нее и, отдохнув, пуснались в обратный путь. 
Наш пдовец уверепно паправлллсн 1; этой снале. Но удиви
телыю было, i;a i; он мог не прннять во вшп�а�ше. что при 
та�юм волнении пс толыю невозможно удrржатьсл па снале, 
но и опасно н ней прпближаться, чтобы не быть разбитым 
об нее ударом волны. 

Все мы вместе с отцом находн.1ись на террасе перед до
мом в ожидапип обеда. Отец. сам пре1<расно плававший, 
с тревогой слс,'щ.1 за неосторожным пловцом, 1\Оторый уда
лился на та�юе расстояние, что его невозможно было разли
чить средп волн даже в бппоюн .. 
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Прошло более часу, ь:оrда .мы увидели, что он возвраща
ется и уже приближается к берегу. Не имея возможности 
отдохнуть, он, видимо, сильно утомился, так нак плыл 
крайне медленно, а между тем самые тяжелые :минуты ожи
дали его впереди. Если при сильном прибое трудно войти 
в воду, не дав сбить себя с ног, то еще труднее выбраться 
на берег. А между тем силы пловца были истощены. Не
сь:олыю его попыток прорваться сквозь прибой 01юнчились 
неудачей. Было ясно, что он становится игруш1юй волн, ко
торые начинали относить его от берега. 

Отец, непрерывно наблюдавший за ним, торопливо пе
редал бинокль матерu со слова.ми, что он сейчас побежит 
вниз и попытается спасти утопающего. Мать решительно за
протестовала, rоворя, что он не добежит Сiюрее чем за два
дцать минут, а это будет уже поздно. Но если бы даже этого 
не случилось, то он настолько утомится, что не будет в со
стоянии спасти утопающего и сам станет второй жертвой. 
На это отец уже на ходу возразил, что хотя она и права, но 
он не может смотреть, как гибнет че:ювек, и не сделать по
пытюr спаст11 его. Мать уже с отчаянием в го.1осе отвечала: 
«Это же невозможно, чтобы никто не помог! Ведь там же ры
баки, которые все видят!» С этими словами она схватила би
нокль и, посмотрев в него, радостно крикнула отцу вдогонку: 
«Вернись' На берегу уже что-то делают!»  

Отец бегом вернулся п в бпно�;ль увидел несколышх ры
баков, прибежавших с длинной верев1;ой. Один пз них об
вязался в01;руг пояса средней ее частью и, держа :�линный 
конец в руках, пошел в воду. Др�той конец держали не
с1юлы;о Pro товарищt>й на берt>г�·. Два раза рыба�• бросал 
�;овец вt>ревюr утопающРму, по тот пастолыю ос.�rабел, что 
не �rnг его пnlшатr,. В третпй раз. сознавая, что это последняя 
воз�rо;кность спасения. он сделал отчаянное усилие и схва
тп.1 вРрев1;у. Тогда рыба�; начал быстро тян�·ть его к берегу, 
продвпгапсь в то же время вперед. Ему удалось наконец 
схватить утоттающРго за р�·1;у. В тот же момент большая 
во.1на на1;рыла пх обоих п сбила рыба�;а с ног. Утопающий 
пот!'рял со:-�напие. но его спаситель, хотя и оглушенный, 
крепко держал его. пока стоявшие на берег�· не вытянули 
обоих воло1ю�r на безопасное место. от1;уда нРско.1ыю чело
век вынес:Jи пх из воды. 

Вышеоппсанный случай интересен главным образом тем, 
что он выявляет пе1;оторые пз основных черт характерn 
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моего отца. Прежде всего :по необыкновенная активность 
или, если можно тю> выразиться, «действенносты его на
туры: всегда п во всех случаях жпзни, 1югда ситуация тре
бовала немедленного действия, отец не выжидал инициативы 
со стороны кого-либо другого, а принимал ее на себя, осо
бенно если это было связано с опасностью. Он обладал 
сильной волей, которая, несомненно, составлпет главную 
сущность отваги и решительности. Эта сильная воля давала 
ему возможность владеть своими нервами в минуты опас
ности, немедленно прnшшать решение и тут же со всей 
энергией претворять его в действпе. Проявление инпциативы 
не бывало обычно продю;товапо личными интересами, и его 
активность носила в таrшх случаях жертвенный характер. 
Можно сказать, что принцип, выраженный словами «Сам по
гибай, а товарища выручай», был у отца врожденным. Об 
этом свидетельствуют многочисленные случап его жпзни. 
Вот нес1юлы;о примеров. 

Во время вооруженной стыч1ш на границе Тур1<естана 
с Китаем в 1869 году, в 1юторой участвовал отец, его боевой 
товарищ, поручик Эман, упал с лошади. Находясь в бессо
знательном состоянии, он не мог обороняться от налетевших 
конных туземцев, норовивших добить лежавшего. Отец. быв
ший с Эманом. пе пытался спастп свою ;ю1знь бегствоы, 
а стоял над лежавшим товаrпщем, держа в пово;rу своего 
I\оня, и отстреливался из рево.1ьвера, пока не подоспе.1а по
мощь 35. 

Когда начальник одного из участ1юв обороны самарканд
ской крепости (1868) , полковник Назаров, не мог найти среди 
солдат охотнш1а для выяснения местонахождения неприяте
ля, добровольцем вызвался отец. Задание он nемедлепно вы
полнил, лишь на волосо11 пзбежав смерти. 

Вспоминаю случай, происшедший с отцом вс1;оре после 
переселения всей семьи в свой дом sa Серпуховской заставой. 
Случай этот едва не кончился для отца трагпчесrш. Я был в 
то время еще в младенчес1юм возрасте и о происшествии 
лишь слышал от самого отца и от матери. 

Один из наших больших сторожевых псов был укушен 
случайно забежавшей в усадьбу бешеной собакой. Через 

некоторое время он начал проявлять явные признаки бе

шенства, и отец приназал дворнику пристрелить его. Охот

ничье ружье заряжалось лишь дробью. Чтобы убить боль

шого пса, надо было подойти 1> нему на близкое расстояние. 

Сделать это дворник не решался. Тогда отец пошел сам. 
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Но пистонное ружье да.10 осеч!\у. а соба�;а, выс1ючившая 
из будюr, ну;.(а она перед те11I забплась, перешла в атаку. 
Отец начал отступать, пятясь назад n обороняясь ружьем 
i;a1; дубиной. Ь: несчастью, он оступился в ямку и упал 
llавзничь. Пес вцепился ему в �шру правой ноги. Немед
ленно была за.1ожена лошадь в малый шарабан, 11 отец 
с возможной с1юростыо поычалсн в город 1; своему хорошему 
знакомому хирургу, профессору Сппжарному. Последний, 
не то растерявшись, как предполагала моя мать, пе то для 
большей верности, вырезал рюшу от yi-;yca с порядочным 
кус�-;ом мяса и толыю после этого послал отца на впрыски
вание против бешенства. Рана после операции через месяц 
зажила, но шрам от разреза остался. 

Наконец, приведу случай, Rогда у:мение владеть собой и 

сохранять пр11сутств11е духа в самые опасные минуты спас
л11 ж11з11ь не то.1ы;о отцу самому, по и двадцати пяти чело
ве](ам 1;оманды 11 пассаж11ров парохода, следовавшего из 
Сух) ми в Новороссийск. 

Однажды поздней осенью отец возвращался из своего 
суху мс1;ого имения через НовороссийсR домой. В то время 
в Сухуми не было порта и пароходы останавливались в рас
стошши полуюшометра от берега. Пассажиры n товары пе
реправлялпсь па лодr;ах, 11 прп волнении бывало изредка, 
что нелов1шй пассажир, переска�швая из лодRи на трап па
рохода. попада,1 в воду. 

В день отъезда отца из Сухумп море было неспокойно, и 

небо.1ьmой пароход (названия его я уже не помню) сильно 
1;ачало. Поэтому большинство едущих в Новороссийск оста
лось в Сухумп. Отец же тороп11лся в Москву п не захотел 
ждать. 

Всrюре после отхода из Сухум11 волнение начало усили
ваться п ветер непрерывно крепчал. Разыгрывался один из 
тех страшных осенних штормов, когда в новороссийс1юм 
порту сплой ветра сбрасывало иногда груженые вагоны 
в воду. Наибольшее несчастье заключалось в том, что на па
роходе, шедшем на свою последнюю стоянку, оставалось при 
выходе пз Сухумп лишь столько угля, с1юлько было необхо
дшю для обьшновенного, спокойного плаванпя. А между тем 
встречный штормовой ветер и огромные волны гнали паро
ход назад с такой сплой, что он почтп не продвигался впе
ред, а �;роме того. его постепенно сносило ;�;алс1;0 в открытое 
море. Уголь был на исходе, давление пара в котлах падало, 
пароход терял способность маневрпрованпя. п ему грозила 
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пеминуеиая гибель. Растерявшийся капитан позва:r на сове
щание своего по�1ощнш;а, старшего механ111;а п отца. На во
прос, что де.1ать, отец ответил, что прежде всего надо по;�
нять давленпе в 1;отлах, а д.1я этого рубить и бросать в тош;у 
все, что есть деревянного на пароходе. Капитан пришел 
в ужас: что. дес1;ать. с1;ажут ему в;�адельцы парохода, когда 
он приведет его с разбптым оборудованием. На это отец воз
разил, что в.1адельцы вряд ли будут более довольны, еслп 
пароход вообще погибнет, а, кроме того, капитан обязан ста
раться спасти людей, не останавлпваясь для этого нп пере:1 
чем. Капитан все еще не соглашался, указывая па то, что 
дерева все равно не хватит для того, чтобы пробпться с1шозь 
ураган к Новороссийску. «Не надо и пробиваться, - отвеча.1 
отец. - Надо толы;о изменпть 11урс на сто восемь;\есят гра
дусов, и тогда штормовой ветер, 1;оторый пас сейчас губит, 
поможет на!\[ добраться в 1\ратчайшее время до одного из 
турецких портов, хотя бы до Синопа, расстояние до 1;оторогn 
не больше, чеl\[ до Новоросспйс!\а». Помощпш; 1;апитапа 
и старший l\[ехаюш поддержали отца. п капптап должен был 
согласиться. 

Пароход благополучно достиг Синопа, где был принят 
весьма радушно турец!\ими властями. Отца же пригласил J; 
себе русский консул в Синопе, у которого он п пробыл не
сколы10 дней, послав в Мос1шу телеграмму о своем спасении. 

О семье консула у отца сохранились самые лучшие вос
поминания, и домой он привез много фотографий, где был 
снят в 11ругу этих гостеприимных и ми.1ы...: людеlr. 



ИМЕНИЕ НА КАВКАЗЕ 

Мос1ювс1шй проqюссо р  А. А. Остроумов 36, у 1юторого отец 

лечился, предписал ему отдыхать по возможности па юге и 

купаться в морс. Так I\ак у него самого имелась хорошая 
дача возле Сухрш, то и отцу он посоветова.'I избрать для 
отдыха ю1енно это место на Черноморс1юм побережье. 

В то время ПО..1 Сухумu встречал11сь болотистые места п 
быщ1 веред1ш случаl! заболевания лпхорадкой. Ввиду того, 

что в Индl!п отец по.'Iучl!л трош1ческую лихорад1<у, приступы 

которой повторялись у него после каждого, хотя бы 1! 1;рат-

1ювремснвого пребывания в болотистой местности, он стал 

ис1\ать себе участок с более здоровым местоположение�� 
между Суху11111 11 Ноооафовс1шм монастырем. После долгllх 

поис1юв е�1у уда.1ось ваiiтн в пачале одиннадцатой версты 
от Сухущ1 подходящ11й участоr:. пр1шадлсжаоший 1;а1юму-то 

армянс1ю�1у священшшу. 
Участ01\ этот. ш11р 1111 а �;оторого по берегу моря равпялась 

тремста�1 метра��. тяну.1ся полосой 1\ побережному шоссе, за 
которЫ�I. С11.1ЫЮ расш 11ряясь. ше:�: далее ПО СIШОНУ ВЫСО!ЮГО 

холма вп.1оть д )  егn вершины. паход11вшсiiся оо владении 

абхазс1юrо 1 ; 11язл Л.1е1;сапдра Шервашпдзе. 
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Участок священника Иl\rел тот недостаток, что он почти 
целиком лежал на снлоне, и потому трудно было найти место 
для постройни жилого дома и хозяйственных зданий. К тому 
же он сдавался в аренду под табачную плантацию, и почти 
все деревья на склоне были вырублены. 

Вершина же холма представляла достаточно ровпую по
верхность, размером немного более трех десятин, поросшую 
дубами, бунами и грабами, среди которых стоял небольшой 
домин местной архитектуры, обнесенный широ1юй нрытой 
террасой. 

Шервашидзе согласился продать эти три десятины вместе 
с домом, и отец купил оба участl\а. При по1tуш;е нижнего 
участка со свящеuником была за�шючена нормальная «1\уп
чая I(репостЬ». Что же 1tасаетсл Шервашидзе, то он при упо
минаншr о пеобходимост11 юридического оформления прода
жи удивленно возразил: «Зачем купчая нрепость?! Слово 
�шязл Шервашидзе крепче 1tупчей 1\репости!& 

Отец был не более пра�пичен, чем старый князь. Он без 
раздумья согласился, п сделна была с1tреплепа лишь друже
ским рукопожатием. В результате владельцем проданных 
трех десятин и дома юридичес1ш продолжал оставаться Шер
вашидзе. 

Забегал вперед, л должен сказать, что этот фант выяс
нился полностью гораздо позже, ногда после смерти наших 
родителей мои сестры и я должны были вступить во владе-
1 1 11с  и�1ущсствш1. 

Сын старого �шязя Illсрвашидзе, 1< тому времени уже 
с1юнчавшегося, полностью согласился с юридичес1шм оформ
лением старой продажи, для чего надо бы.то ехать в окруж
ной суд в Кутаиси. Осуществить это помешала начавшаяся 
мировая война. 

Купленное имени.t1 прпшлось отцу настолы;о по сердцу, 
что оп первоначально в порыве увлечения высназывал даже 
предположение о переселеншr туда со вceii семьей на посто
янное жительство. Но очень с1юро стало нсно, что мысль эта 
неосуществима по многим причинам. 

Имевшийся трехl\омнатный домик с кухней мог служить 
только для кратковременного пребывания в жаркие летние 
месяцы. Надо было строить дом с мастерсной и различные 

хозяйственные здания, наl\ие имелись, например, в нашей 

усадьбе под Москвой, купить лошадь, норову, экипаж и т. д. 

Предварительно необходимо было провести цорогу, ибо в мо-
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мент покушш 1шення наверх вела широкая тропа, пригод
ная для пешехода, всадюша и в 1,райнем случае для арбы 
на двух колесах, но не для подвоза строительных материа
лов и проезда эюшажа. Слово!\[, для того, чтобы в имении 

!l[ОЖно было жить более или менее продолжительное время, 
надо было вложить в него сумму денег большую, чем обо
шлась его по1;уш:а. А тю; как отец лишь изред1;а бывал, как 
говорилось, «при деньгах»,  то осуществление программы 
устройства пменнл могло проводиться то.'!Ы\О постепенно, в 
течение многпх лет. 

Главное же препятствие 1; пересе.1еншо зюшючалось в от

даленности суху111с1;ого именин от 1,улыурных центров стра
ны п в необычной сложности пути. Чтобы добраться из Мо
с1;вы до именпл, надо было ехать по железной дороге до 
Новороссийска, та�� пересесть па пароход, который останав
.1нвалсл в Сухуми, где не бьшо порта, то.JJы;о в случае, когда 
море было относительно спо1щйно. Пассажиры и грузы пере
правлялись на берег лод1шми. И, нюшнец, из Сухуми до на
шего имения надо было десять верст ехать на лошадях. 

На дорогу требовалось око.'lо трех дней, а поездка туда 
и обратно занимала целую неделю времени. В случае пере
селеннн это обстоятельство составило бы большие затрудне
ннн длл отца, который постоянно отлучался из дому в свнзи 

с устройством выставо1; картпн в Россип 11 за границей, 

а также часто езднл в путешествия. Даже ведение 1юррес
понденцип бы:ю бы затруднительно, тю; 1;ю; бш1жайшее поч
товое отделение находилось в Суху11111. Там же надо было 
делать хозлйствепные п иные пОI:упю1 и там только можно 
бы.10 получить врачебную помощь. 

Все эти обстоятельства сталп особенно нспы после по
езд1ш нашей семыr в сухумское имение на два летних меся

ца. Поездr;а эта бы.1а единственной за все время от п01:упки 

1шения (приблизительно в 1897 году) до гибели отца. Мне 
было тогда оr;оло семи лет, 11 я помню ее во всех подроб
ностях. 

Трехrюынатный доьшк был куп:1ен с ыебелью, хотя 
и сr:удной, но достаточной для кратr:овреыенного пребыва
ния. Подуш1ш, одеяла, постелыюе п столовое белье, одежду, 
1:ухонную п столовую посуду и прочее надо было везти с со
бой. Семья наша ехала в полпом составе. С наьш ехала до
машняя работница и дворшш АлеRсей Мухин. Крупный ба
гаж - сундукп, ящпки, чемодапы - был наr:ануне уложен 
на телегу, 1:оторая на следующий день выехала в шесть часов 
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утра, чтобы пе торопясь, шажком добраться Ix по:�у;щю до 

вокзала и таи ожидать нас. Мы же выехали на двух извоз
чиках гораздо позднее и в двенадцать часов бьши уже на во1;
зале. Нашей телеги та.111 еще не было. Родители начинали уже 
беспокоиться, и отец 1;аж;:�;ые десять минут выходил на вок
зальный по;:�;ъезд, но о те.1еге не было нп слуху, ни духу. 
Раздался первый звоно1х. Отец пошел к начальншху станцпп. 
который его сразу же узнал и принял большое участие 
в нашем бедственном положении, пообещав за;:�;ержать в слу
чае надобности поезд. Второй звоно1• был задержан на целый 
час. Пассажиры поезда недоумевали, и мы слышали, 1ш1; 
в соседпе�1 купе кто-то уверял, что где-то по пути провалился 
железнодорожный мост через pe1ty и поезд не двинется, пока 
мост пе починят. Все ахали. Отец нетерпеливо высматривал 
телегу, но она не показывалась. Начальник станции с1tаза:т. 
что через деснть минут он должен отправлять поез;:�;, так ка�' 
задерж1;а с1;орого поезда более чем на полтора часа грози,1а 
ему большпмп неприятностями. 

Преж;:�;е чем расстроенный отец принял решение, он ув11-
дел вдалеке пашу телегу, медленно въезжавшую па вокзаль
ную площадь. Отец побежал навстречу, крича, чтобы они 
торопились. Работник от удпвленпя остановил лошадь. 
и толыю поняв, в чеы дело, задергал вожжамп и замаха.1 
�шутом. Телега затарахтела по булыжной мостовой и под1;а
тила 1< во1;залу. Отец накинулся на опоздавшпх: «Разбойнп
ки! Да что же вы с нами делаете ! Ведь поезд сию мпнуту 
отходит! Г;:�;е же вы пропадали? ! »  

Сконфуженный Але1;сей отвечал: «Да мы, Василь Васи
лич, нигде пе пропадалп! l\a1; есть всю ;1орогу торопились. 
Вот только всего на м11нуту за!'ха.1п n трактпр перекусить 
малости!>> - «Да вы там пьянствовали!» - продод;1;а.1 отец. -
сНикю; пет, Василь Василич! Мы пи в одном глазу!� 

Однющ их раскрасневшиеся лица и блестнщпе глаза rо
ворилп о том, что «За�<усывание» в тра�;тире было продолжп
тельным и сопровождалось солидным возлияппе:1r. 

Но разговаривать было не�югда. По зпа�;у начальника 
стапцип челове1< десять ПОСИЛЬЩIШОВ ПОДСIЮЧИЛII !\ телеге. 
разом схватили вl'сь багаж и бегом потащили его 1• поезду. 
Через нl'сr;олыю мппут был дан третий з1Jопо1;. п едва отец 
успел поблагодарить начальп1ша станцпп п всrючпть в вагон, 
1;а1; поезд тронулся. 

Нагоняя потерянное времн. паш поез;:�; летел, RaR экспресс. 
с011ращая прп это�1 время останово�; до мпнпм�·��а. Я стоял 
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с отцоы в 1;орпдоре, 1;ог;щ на 0;:1пой нз больших станций 
в наш вагон вошел отставной геперал, очень бодрый, плот
ный, среднего роста. Как сейчас помню необьшновенно све
жий, розовый цвет его лпца с бо.'!ьшим румянцем, который 
1;онтрастировал с его совершенно белыми во.'lосами. 

Отец II генерал одновременно увиделп друг друга. Раз
дались радостные восюпщания: «Василпй Васпльевич!»  -
«Николай Нш;олаевич ! »  С этими словами они бросплпсь друг 
к другу, обнялись и 1;репко поцеловались. Отец схватил мепя 
за ру1<у и радостно с1;азал: «Помппшь мою l'артину в Тре
тья1;овс1;ой галерее, где у крепостной стены во главе солдат 
стоит оф1щер с саблей в ру1..:е, говоря: «Тесе! пусть войдут!:., 
так вот ты теперь видишь этого офпцера ! >) 

Вошедшпй генерал, Н1шолай Ншюлаевич Назаров, в 1868 

году в чпне полковнпка был начальником одного из участ
ков обороны самаркандс1;ой I\репости. Малочисленный гар
низон в lЮличестве 01;оло пятисот челове1\ в теченпе восьми 
дней отбивал почти непрерывные штурмы двадцати тысяч 
осаждающпх. Отец и по.�ковник Назаров были все эти дни 
неразлучны, п оба вьп;азывашr необыкновенное хладно1\ро
впе и отвагу в самые опасные мпнуты боя. Когда осада 1..:ре
постп была снята, сол;:�;аты говорплп: «Не будь Василия 
Васильевича, не удержали бы мы 1;репосты. За свои «бли
стательные мужество п храбросТЬ>) отец был награжден офи
церсним Георгиевсю1м 1;рестом. Rа1\ую награду получил 
пош\овнш; Назаров. я от отца не слышал, п в его воспомина
ниях «На войне в Азшr п Европе>) об этом ничего не гово
рится. Теперь я видел этого храброго офицера воочию 37• 

Познакомпв Назарова с женой, отец уселся с ним в нупе, 
и они нес1юлы;о часов беседовали с тающ увлеч!'нпем, что 
генерал чуть бьшо не пропусти.'! станции, на 1..:оторой до.'!жен 
был выйти. 

Остальная часть пути прошла без 1..:аких-лпбо особых со
бытпй. Высадпвшпсь с парохода в Сухумп, мы остановились 
на два дня в гостпнпце, чтобы нанять повоз1;у для нашего 
обширпого баган..:а II дш� за�;ушш необходимых хозяйствен
ных прппасов. Отец, �;роме того, нанял для себя верховую 
лошадь д.1n поездо1; в город. 

На третпй день рано утро"'� �1ы двину:шсь в путь. Алеr;сей 
выехал с багажом заранее. ;\!ать. �1ы и домашняя работница 
ехали дплпжансо�1, а отец - верхом. Дп.'lпжансом называлась 
запрnженная парой лоша;:�;ей линейка - экппаж с длинным, 
продольны�r с1цс>пы'�I. раз.1еленны�r по всей д:�пнс> та�;, что 
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на каждой стороне сидело по плти челове1; сппной друг 
к другу. Эти допотопные сооружения ездили между Сухуми 
и Новым Афоно111 два раза в день со с1;оростью пять верст 
в час. 

В дни нашего приезда стоп;:�а совершенно необычная д.1я 
марта жара. Уже с утра со;шце жгло немилосердно. По до
роге мы встречали много всаднш;ов пз горных аулов, едущпх 
в город. Во избежание солпсчного удара 1;аждый пз них был 
плотно за�>утан в мохнатую бур1;у, а па голове имел надви
нутую на глаза папаху. 

Возле шоссе, проходпвшего через нижнюю часть нашего 
uменпя, стонл небольшой тра�;тпрчик, по местному - духан, 
у которого останавливалпсь вес дплпжансы. Там продавалпсь 
хлеб, кислое нрасное в1шо домашнего производства, а 
пногда и баранина. ВладеJLец духана, 111алены;ий, толстень-
1шй, но очень подвижной п ус.1у1юшвый осетин Соло�юн, 
нашел нес1;олы;о носильщ1шов и арбу, запряженную буйво
лами, длн достав1;и вещей 1; нашг��у дому. Пообедав в ду
хане шашлыком, :мы по.тащплпсь в самую убийственную 
жару наверх пеш1;ом п 1> часу дня были дома. Толыю до
бравшись до вершины, мы почувствовалп облегчение, так 
как густая тень по1;рывавшей ее роща значительно умеряла 
удушливую полуденную жару . . 

С террасы дома оп;рывалась удпвптельпая папоrама. 
Перед намп простиралось бу1ша;:�ьпо безбрежное море, по
верхность ноторого по всему горизонту от юго-восточного до 
северо-западного направлений слпвалась с небос1шоном. 
Тольно в южном направлении, по утверждению Шервашидзе. 
в ясную погоду можно было разг.,rядеть в бинокль неснольRо 
вершин прибрежных гор в Турцпп, расстоянпс до Rоторых 
составляло 01;оло двухсот километров. Полоса берега, тянув
шаяся от пас к Новому Афону и далее на северо-запад, про
сматривалась юшомстров на шестьдесят вплоть до мыса 
у Гудауты. Вид же на север и на восто1; за�;рывалсн горами, 
а в направлении на юго-востон, к Сухуми, он заслонялся на
шей дубовой рощей. 

Высокое местоположение доюша являлось гарантиеii от 
возможностп заболевания малярией. но в то же время оно 
было причиной ряда неудобств. Напрш1ер, 1;упатъся в �юrе 
в жаркие летние месяцы было почти невозможно, тан 1;ак 
возвращение домой под палящпмп лучами солнца и с по:�ъ
е:мом на гору бы.ло прямо-такп мучительно. За все время на
шего пребывания в имении отец, ноторому ежедневное I(упа-
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нпе было предписано профессором Остроумовым, вьшупался 
не более четырех-пяти раз. 

Отец энергично занялся устройством усадьбы. В первые 
же две педели была построена временная мастерс!\ая, пред
ставлявшан собой небо;�ьшой деревянный сарайчи!\, разме
ром три на пять метров, одна из продольных стен которого 
была на половину высоты стешшпная. Но ппсал отец на этот 
раз протпв обьшновения очень мало, посвящая почти все 
свободное время прпсмотру за посадrюй фруктовых деревьев 
и декорапшпых растений. Достаточно сr,азать, что в пашем 
пыешш было посажено более шестисот персюювых п абри
косовых деревьев, всевозыожные сорта винограда, слив, 
мандаринов, груш. Из декоративпых растений было посаже
но ыножество пальы, юшарисов, лавровых, чайных и розовых 
1;устов. 

За время нашего пребывания в именпи отец много раз 
ездил верхом в Сухуми к владельцу садоводства Ноеву, 
а потом заходил на почту за письмами и газетами. В одну иs 
та�шх поездо1' он задержался в садоводстве и, подъехав 
к зданию почты, увидел, что ворота закрыты на время двух
часового обеденного перерыва. Не желая терять время, он  
заехал в бо1ювую улицу, привязал коня !{ ограде и вошел 
через J{а;пп1\у во двор. 

Внезапно с громюrм лаем на него бросилась целая свора 
больших псов. Нападение было столь яростным и решитель
ным. что отцу явно грозила опасность быть серьезно поку
санны�r. Он выхватил из кармана револьвер и два раза вы
стрелил. Собач1,я свора отскочила, продолжал: неистово лаять 
издали. На почте поднялась невероятная суматоха. На зад
нее щ1ыльцо выс�ючил начальню\ почтового отделения с ре
вольвером в ру1;е. а за ним - два солдата с винтов1,ами. Уви
;1ев отца, он за�;ричал: «Нто стрелял?!»  

Отец объяснпл, в чем дело. Начальник почты опустил ре
вольвер п с  облеiченпем произнес: «Ну и напугали же вы нас, 
Василий Васильевич! Ведь мы, услышав выстрелы, подумали, 
что это покушение на ограбление пашей почты. Счастье ваше, 
что я выс1ючил первый, а не то 1шраульные солдаты могли, 
не зная вас. начать стрелять без предупреждения». 

Надо с1шзать, что на Кавr\азе вооруженные ограбления 
в те времена не были редrюстью. Им подвергались не только 
почтовые отделения, но и боiатые частные лица. Значитель
ная часть местного населения, придерживаясь старинных 
взглядов. пе смотре:rа па вооруженное ограбление как на  
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преступление. а скорее ка�> на молодечество. Поэто�1у отец, 
покупая от 1>нязя Шерваш1цзе участо1> землп с до�юм, осве
домился, пе будет ли опасно прпвезтп сюда на лето всю се

мью. На это старый князь ответил: «i'11ои друзья могут без 
опасения жить в любом месте Абхазии!� 

Зная, какпм уважением п влиянием по.чьзуется у населе
ния Шервашидзе, отец не боялся уезжать от семьи на целый 
день. Все двери у нас остава.1111сь ;ще�1 II ночью незапер
тыми. 

Часто слыша фамилпю Шервашидзе, я невольно заинте
ресовался его особой. Однажды отец поехал в Сухуьш не 
верхом, как обычно, а дилижансом и взял меня с собой. По 
приезде в город мы направились прежде всего на почту, 
а потом по поручениям матери - на базар. где по утрам 
толклась всегда масса народа. Пробираясь в толпе, мы про
ходили мимо Jiофейни, двери ноторой были широ1ю открыты. 
Несмотря на сравнительно раннее время, там было уже 
много посетителей, спдевшпх за чашечкой турец1юго кофе. 
Прямо против дверей расположилась живописная группа по
жилых абхазцев. Отец наклонился ко мне и тихо сказал: сты 
хотел видеть Шервашидзе. Вот он:.. 

Это был довольно полный стар1ш с белыми усами, горбо
носый, с суровым и гордым выражениеы лпца. Князь играл 
в шашю1. Он сидел, нес1юлько опшнувшись на спинну сту
ла, и, насупив густые брови. сосредоточенно глядел на доску. 
Одет он был в светлую, нре�ювого цвета черкес1>у с серебря
нымп газырямп, подпоясанную тонким, украшенным сереб

роы нав1\азск11м пояс1юы. за который он заложил большой 
палец правой ру1ш. Левая лежала на столе, придерживая 
неизменную чашеч1;у :кофе. На его груди висел солдатс1шй 
Георгпевс1шй 1;рест, полученный ю1 во время русско-турец
кой войны 1877-1878 годов. Несмотря на сильную жару. на 
бритоii голове �-;нязя была светлая. �юхнатая папаха, сдвину
тая не�шого назад. Его партнер, уже не�юлодой ху;1ощавыii 
горе11 в черной черкес1>е и черной же папахе. СIIдел в почтп
тельной позе. а возле стояло nес1;0.11ы;о молчаливых зрнте

лей, ](ОТорые лпшь пзре;1�;а вполго.'Iоса обменивались отдель
нымп словаып. 

За стулом IШЯЗЯ CTOll.'I )IОЛО;\ОЙ, высо 1;11й  11 шпр01>оплечий 
телохрашпе.чь. !!а нем бы:1а такая же. ка1> у князя, чер
кесна п папаха. Его тон](ую талию стягпвал ремешо1; 
с больш1ш . богато у1;рашенным серебро�� кинжа.чом, на ру-



1юять которого он положИJI нисти обеих рук. Телохранитель 
стоял совершенно неподвижно, будто изваяние. 

Отец знал, что Шервашидзе, увидев пас, прервет игру, 
и не желая его беспо1;оить, взял меня за руку и быстро по
шел дальше. 

Сделав покупюr п пообедав в ресторане, мы по пути 
к ди;rижапсу опять проходили MИJl[O кофейни. l\артина была 
в точности та же, что и два часа тому назад. Князь, его 
партнер, телохранитель и зрители находились в тех же позах. 
как будто прошло не два часа, а всего лишь несколыю минут 
с того момента, ка1; мы пх увидели в первый раз. 

Наша жпзнь в имении была, как я уже упоминал, сопря
жена со многими неудобствами и неприятностями. 

Почти все продукты питания приходилось возить из Су
хуми, что бЫJiо крайне тяжело из-за расстояния п отврати
тельного сообщения. К тому же из-за отсутствия погреба 
невозможно было сохранять скоропортящиеся продукты. 

Угнетающе действовала полная отрезанность от 1;ультур
ного мира п отсутствие каких-либо развлечений. За все вре
мя нашего пребывания в имении мы ездили всей семьей все
го лишь один раз в Новоафонский монастырь. 

Домашнее хозяйство было несложно, и свободное время 
мать хотела бы использовать для прогулок с детьми. 
Но район прогулок ограничивался лишь пределами рощи, 
в тени которой можно было укрыться от палящих лучей 
солнца. Кроме того, в высокой траве и в кустарюшах води
:юсь немало змей. Были л1r они ядовиты, мы не звали, но на 
всюшй случай следовало быть осторожными. 

Еще хуже было в дождливую погоду, 1юторая началась 
через месяц после вашего приезда п продолжалась пять 
:щей. Горы затянулись тучамп, которые, казалось, впсели 
низко над головами. Дождь шел непрерывно. Тропа от на
шего ;i.0�111 1; шоссе совершенно раз111онла и стала трудно
п рохо;�1шоii. Удушающая, сухая жара сменплась холодом и 

сыростью. 
В та �;пе днп отец :�аппмался лптературной работой, а мать 

чпта.'!а прнuс:�еп пые нз !\Iос1;вы 1шип1. !\!нс она чита.'!а пногда 
вслух п рпвезенпую специально на та�юй случай ннпжку 
Жюля Верна «Детп 1;апптапа Гранта». 

В общем же все скучали. А так IШI\ работы по посадке 
фрунтовых деревьев былп 01;ончсны. то е.::1ва установилась 
хорошая погода, мы стали собираться домой и выехали в Мо
снву на две недели раньше предполагаемого сро1;а. 



ФИ.ЛИППИПС:КАЯ СЕРИЯ :КАРТИН 

В последпих числах де1•абря 1900 года отец отпра1ш;�ся 
на Филиппины. Испано-амершшнсная война 38 к тому вре
мени уже почти окончи.тrась, и лишь 1;ое-где партизанс1ше 
отряды филиппинцев оказывали еще амерш;анцам сопро
тивление. Отец посетил места сражений, беседовал с участ
никами боев. На1; всегда, он сделал много пабросков мест
ности, зарисов01\ типов местного населения, американских 
солдат п т. д. Все зто должно было послужить вспомога
тельны�1 материалом для позднейших 1шртип. Одновременно 
он зна1;омился с американской армией и пр1r этом не толы;о 
делал зарисовни, но собрал и привез домой образцы обмун
дирования, оружия и снаряжения. 

Вернулся он в апреле 1901 года и сразу ше приступил к 
работе над серией фплиипинсюrх нартин. 

В то время мое было уже девять лет, и я интересовался 
рассказами отца о его путешествии. его беседами с матерью, 
дядей Паней или В. А. Ниркором относительно сюжетов от
дельных 1\артuн и их взаимной связи. Например, помню 
разговор отца с Василием Антоновичем относительно серии 
полотен, повествующих о печальной участи амерш\анского 
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со.1цюа. от его ранения до смерти в госпитале. Из разговора 
явствовало. что первьаr номеро?.r среди упомянутых полотен 
является этюд-1шртина «Раненый». Основываясь на личном 
опыте тяжС'лого ранения, полученного им в русс1ю-турец1\ую 
воiiпу на ыппо1юсце «illyТI,a>> при попыт1\е взрыва турец1юго 
парохода на Дунае, отец говорил, что очень часто такое ра
нение не валит челове1щ сразу и он способен некоторое 
время ходпть, разговаривать и т. п. И только через нес1юль
I\о часов. 1;огда проходит сильное нервное возбуждение, со
стояние раненого начинает быстро ухудшаться, он теряет 
постепенно сознание, и может наступпть смерть 39. 

Если считать «Раненого» первой 1;артиной. то «госпиталь
ная» серия с1шадывается не из четырех, а из пяти нартпн: 
«Раненый», «В госпитале», «Письмо 1; матерп», «Письмо пре
рвано» и «Письмо осталось нео1,онченпым» 40• 

Картину «Раненый» отец писал в летней мастерс1;ой, вы
бирая для этого самые жаркие, солнечные дни. При этом 
чучело лошади. стоявшее в одном из сараев летней мастер
с1;оii, заседлывалось привезенным с Филиппин кавалерий
сюш седлом со всеми дополнениями: переметными сумами. 
карабином и прочим. Натурщююм на этот раз был постоян
ный служащий отца Василий Платонович. 

Сцены в госпитале писались в зимней мастерсной, и 
в роли сестры милосердия позпровала моя мать, одетая 
в форменное платье, привезенное с Фплипппн. Оттуда же бы
ла привезена и госпитальная 1;ровать. 

Притороченный 1; седлу навалерийсю�й 1;арабин на нар
тпне «Раненый» напоминает мне всегда трагический случай, 
происшедший у нас в усадьбе в 1 90 1  году, 1югда отец уехал 
в Америку для организации выставки нартпн. 

Наш дворню; Михайло был снромным и тихим челове
ном. Родители мои его очень ценили и считали, что на него 
можно во всем положиться. Ему-то моя мать п передала 
на попечение американс1шй нарабин со всеми патронам11 
пос.:�е того, 1;ак нес1юлыю раз видела, нан я заряжаю и раз
ряжаю его, разбираю магазинную 1юробку, чищу и без того 
чистый ствол. Хотя я и соблюдал необходимую осторож
ность, нан учил меня отец, мать все же опасалась несчаст
ного случая, I\оторый, одна�ю, пришел с совершенно неожи
данной стороны. 

По восI\ресеньям к Михайле приходил из города его 
племянниI\, юноша лет шестнадцати, учившийся сапожному 
ремеслу. Увидев висящий на стене 1;арабин, он снял его и 
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стал рассматривать. Обеспо1;оенный Михайло прш;азал е�1у 
не:ыедленно повесить оружие на свое место. Но племянник, 
вместо того чтобы послушаться, в шутку прицелился дяде 
прямо в лоб. Рассерженный Михайло, говоривший обычно 
тихим голосом, гром�ю и резRо нршшул: «Брось! Не балуй!•  
Испуганный неожиданным 01;рю;о:.1, юноша, по-видимо��у. 
вздрогнул и нажал на мяп;ую спус1ювую сr;обу. Раздался 
выстрел. Пуля попала Михайле в середипу лба, пробила го
:юву, толстую бревенчатую стену за его спиной п вылетела 
в сад. Смерть наступила мгновенпо. 

При создании Rартин отец ни1;огда не полагался то.1ы;о 
на память, на свой громадный опыт и художественную фан
тазию, а опирался на непосредственные наблюдения. 

Поэтому, например, перед созданием картины Бородин
СRого сражения, происходившего в солнечный августовсrшй 
день, он ехал на Бородинское поле писать этюд именно 
в августе в соJшечную погоду. Или же для изображенин Ги
малайских вершин, покрытых вечным снегом, поднимался 
в горы на высоту несRольRих тысяч метров над уровнем 
моря. 

Соблюдение этого принципа в неRоторых случаях каза
лось невозможным. TaR, одна из Rартин филиппинс1юй се
рии изображает допрос перебежчика, происходящий ночью, 
в Rомнате, освещенной всего лишь одной свечой. Разумеется, 
писать r;расками нельзя ни в полутемной Rомнате, ни при 
пснусственном освещении. Тем не менее и в этом случае 
отец не отступил от своего правила, для чего изобрел остро
умный способ. 

В глубине зимней мастерской была построена номната, 
размером три на пять метров. Комната эта была без одпой 
продольной стены и помещалась на подстаю;ах, так что пол 
ее являлся Rак бы подмостками сцены, на Rоторой происхо
дил допрос перебежчика. Внутри комнаты находплся стол со 
стоявшей на нем бутылкой со свечой и раскладное садовое 
:кресло для производящего допрос офицера. 

Огромное 01шо мастерсRой затягивалось на время работы 
отца двумя занавесRами из плотной, черной материи. МеждУ 
занавесями оставался небольшой промежутоR, сквозь 1юто
рый в мастерсRую проникала узRая, вертикальная полоса 
дневного света, падавшая на полотно Rартины. Все осталь
ное пространство мастерсRой было погружено в темноту, 
особенно наиболее удаленный от полосы дневного света 
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угол, в :котором нахо�плась <шомната». Натурщш; позировал 
поочередно в 1;ачестве персонажей, изображенных на 1;ар
тпне: перебсжчи1;а, допрашпвающего nачальни�;а, второго 
офицера и переводчшш. 

Та!\им образом отец, стоя у мольберта, мог видеть внут
ренность комнаты, слабо освещенную свечой, и изображать 
происходящую в ней сцену допроса на полотне, освещенном 
дневпым светоы. 



ВТОРОЙ РА3 В СОЕДИ НЕННЫХ ШТАТАХ 

В де1;абре 1901 года в Ч1шаго была оп;рыта вторая вы
ставка 1шртин отца, ноторая затем неребывала последова
тельно в Вашингтоне, Сан-Луи, в ряде иных городов 
Соединенных Штатов и за�юнчнлась в Нью-йор1;е в ноябре 
1902 года. 

Имя художнина Верещапша бьшо хорошо известно 
в Амери1;е не толыю из прессы, сообщавшей о необычайных 
успехах его многочисленных выставон 1;a1t в Росспи, так 11 
в городах большинства стран Западной Европы: во Франщш. 
Германии, Англии, Бельгпи, Голландии, Дании, lllвецпн, 
Австрии. В отзывах серьезных печатных органов :этих стран, 
трактующих творчество Верещагпна, перед1ю можно было 
встретить такие :эпитеты, 1ш1t «велшшй», «Геннальныii ху
дожник» и «гений». 

Сами североамериканцы 1\ЮГШI BOOЧIIIO ОЗНаI\ОМИТЬСЯ 

с творчеством Верещагина в период 1888-1891 годов. 
когда первая выстав1ш его rшртпн, от1;рытая в ноябрr 
1888 года в Нью-йор1;е, кочевала в теченпе трех лет по горо
дам Соединенных Штатов и за�шнчплась в ноябре 1891 года 
большим ау1щионом в Нью-йор1;е, где было продано 
110 картин. 
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Выстав1;а везде сопровождаJ1ась нспзменным большим 

успехом. Правда, в ряде печатных орга11ов встречались и 

отрнцатель11ьн.• пуб..'!1шац1111 о ней, :которые в значительной 
степени бьшп выаваны сампм отцом, выс:казавшим со своii

ственноii е�1у оп;ровенностью в одном из интервью очень 

невысокое �шение об амер1шанс1юм ис1;усстве и художни:ках. 

Tl'�I не менее наиболее влиятельные а)1ер111;анские ху
дожl'ственные 1;ритюш продолжали давать творчеству Ве

рещагина необыкновенно высокую оценку. Сrшль велш;о 

было впечатление, производимое его I\артипами, можно су

дить хотя бы по нижеприведенш.ш п римерам отзывов, ко

торые. 1юш!ч1ю. не могли бы поавпться в нечатп, еслн бы 

общее )!IICНIIC о выс�:аш;е не было в выс01;ой степенп благо

приятно. 

Ху;1ожественныii 1;р11пн; ешенедельного пзданпя « Ноте 

Journ a l »  говорит, что 1;артины Верещаг1111а «должны быть 

призпаны оп;ровением 11епсч11слимоii важностп д.1я развптпя 

а�1ерш;анс1;оii ш1юлы пс1;усства . . . » 41 
«Восторг от выстав1;п доходпт до того. что некоторые 

амерш;анские патриоты выраа;ают желанно удержать в Но

вом Свете не толы;о выставленные 1;артпны, по и самого пх 

автора. дабы он полож11.л начало нацпопально-амер1шанс1юй 

ЖИВОШ!СI!». 
В ешенедельном журнале « 1  Iа грег's Weekly» один пз 

в.1пятельнейшпх ю1ерпr;анс1шх );�;дожественпых 1;рппшов 

�-;лаrепс ппса.'I: «Но.;ше1щия зта нвллетсн ОДНИ)<! нз совре)rен
ных нам чудес. если прппять во вшв�аппе, что 1;арпшы ;:нµ 
наппс:шы одшвr челове1юм. Даже отнесшись 1\ ним со вceJi> 

строгостью, п ришлось бы сознаться, что шr один 11з совре

менных художпшюв не создал та�юго множества восхпт11-

т!':1ьпых произведений [ . . ·] Во всmю�r с.1учае, ху,1о;�; 1 1 11ю1, 

�;оторые посРТят выставку всрещагш1с1;11х картшr. в состон

нпп будут оценить, �;а�юй талант, или лучше с1;а:�ать. гспий 

говорпт столь 1;раснорсчпво прп посре;1стве выставленных 

там пропзведений [ . . .  ]» 42 
От онончания первой серии выставот; 1;аrппт в 1 891  го;(у 

;io начала второй в 1901 году пrошло деснп. лет, в течсшrе 
1юторых отец успел сделать двадцать шесть выстн1101;. 

Нз нпх четырнадцать в прсде:rах Госснп 11 двена;щать за 

грашщеii. Ег() популнрность n Старо)! 11 Новпм Снете воз
рос.1а за :но время еще более. По:нп�1у новая выстав1;а 1;ар

тпп в Чш;аго дола;п11 была стать f)п.'Iы11Iв1 событ1 1 ( '�! в ху;ю

жественнщ1 :мпрс США 11 оашдалас1, с бо.1 шf! : )1 1 1 !П<>ресо111. 
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Этц обстоятельства постара.1ась испо.1ьзовать подпольная 

мошенппческая организацпя, 1;оторая прп помощи грубого 

шантажа эксплуатировала артистов сцепы, художшшов. 

с1\ульпторов и вообще всех, кто добивался признания и рас

положения со стороны общественного мнения. 

За неделю до открытия выстав1ш I\ отцу явились два 

«джентльмена:.. Ответ па вопрос о цели посещения при
шедшие начали с комплиментов, говоря, что им хорошо 

известны успехи картин художника Верещагина ка�; 

в Европе, так и при его первом посещении Сое;:�;пнеnных 

Штатов. Но, говорили они, вl\усы и настроения амер1шан
с1юй публики непостоянны и легI\о меняются. Ни один ху

дожниl\, ка1; бы он пи был велик и известен, не может быть 

уверен в успехе. А между тем этот успех легко можно обес

печить, прибегнув к помощи организации, представителями 
которой они являются. :Конечно, обработка общественного 

мнения требует значительных расходов, но получаемые ре

зультаты вполне 01\упают затраты, размеры 1юторых тем 
больше, че.\r больше желаемый успех. Гарантия со стороны 

организации состоит в том, что договоренная сумма выплачтт
вается вперед в размере толыю трех четвертеii. Остаток -

после того, как проявятся желаемые результаты. Но в случае. 

если договор не будет заключен или договоренная сумма не 

будет вовремя внесена, художни1\ может быть твердо уверен, 

что его ожидает полный провал, против 1юторого нельзя и 

бороться. 
Отец был возмущен дерзкпм вымогательством и особенно 

угрозами. Но, сдерживая по возможности свое негодование 

и стараясь говорить спокойно, он ответил решительным то
ном, что «людей, осмелившихся сделать ему тюше предложе

ние. он пе может считать джентльменами». 
Для амf'риканца выраженное e�ry сомпеппе в его джентль

менстве нв.'!летсл nели'!'айшим ос1;орблеппем. Поэтому слова 

отца привели пришедших буквально в ярость. Они всиочилп 

со своих етульев, засучили ру�;ава и едва отец успел занять 

позицию спиной I\ стене, чтобы не быть обойденны:.r, ка�; 

они бросились на него с 1\улаl\ами. Отец, по его слова�r. 

не обучался боксу п мог надеяться толыш на свою силу. 

Препмущество было лвпо па стороне нападавших. та�; 1;ai; 
отражать удары, сыпавшиеся с двух сторон, было �;райпе 

трудно, и отец понимал, что при пассивной обороне эти два 
здоровых парня в I\Онце копцов его одолеют. Поэтому он 
изменил та�ПИI(У и со всей энергией и силой, на 1юторые 
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бы,;� способен, бросился на того противника, который 1;а
зался ему более опасным. Тот, по-видимому, ню<ак этого 
не ожидал и в своей растерянности дал отцу возможность 
нанести таrюй удар, что его противник грохнулся навзничь, 
головой 1; самой двери. Действие удара было не только фи
зическое, но и психологичесrюе, упавший вскочил и бросился 
вон из rюмнаты. Его 1юмпаньон, оставшись один, сильно 
струхнул п пытался улизнуть, но отец настиг его у дверей 
п дал ему та�;ого пиюш. что тот, пролетев с1<возь дверь, рас
тянулся во весь рост. 

Победа отца была по.1ная, по далась она ему пе даром. 
Он получил много чувствительных ударов, а в тот момент. 
�;огда бросился на главного противню<а, второй нанес ему 
сильный удар над левой бровью, �;оторый едва не «выве.1 
его из строя». Хотя отец сраау же начал прикладывать хо
лодные компрессы, вздувшаяся на лбу шишr<а окрасилась 
всеми цветами радуги, и прошло несколько дней, прежде 
чем он смог выйти на улицу. 

Что же касается угроз представителей шайки шантажи
стов, то они приложили все усилия для их осуществления. 
В первый же день открытия выставни, когда нинто из пуб
лики и журналистов не мог еще видеть картин и о них су
::1ить, несколько небольших газеток напечатали резко отри
цательные r<ритические отзывы вместе с замасrшрованными 
выпадами против личности самого художника. Но уже со 
второго дня в большинстве солпдных органов печати стали 
появляться хвалебные статьп ряда влиятельных художе
ственных критююв, которые постепенно аннулировали про
должавшуюся злостную травлю шантажистов и обеспечили 
выставне большоii: усп()х. 

Я нео;�;поr;ратно слышал. на�; отец рассr;азывал о своем 
«сражешш» с шантажпстамп. Уже наперед зная, что это 
столrшовенпе окончилось для него благополучно, л все ;ке 
с замиранпем сердца слушал и живо представлял себе, i;ai; 
два америr;анца бросились с кула�<ами па «моего папу». 
пугался за него и торжествовал, услышав еще раз о его 
победе. 

Главную. основную часть коллекции картин, привезенных 
отцом на вторую выставr;у в США, составляли две серии: 
« 1812 год» и «Филиппинсrшю>. 

Последнюю отец хотел дополнить написапие�r большой 
картины, изображавшей взятие америr<анцамп Сен-Жуанских 
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высот. Уже после открытия выставы1 в Чш;аго он nредпрn
нлд для этой цели две поезд1ш на Еубу, чтобы написать 
несколы;о этюдов местности, где происходило сражение п 
собрать необходимые сведения. При этом он позню;омилсн 
с рядом участню;ов бон и в их чисде с бу,r�;ущим амерп
�;анским презпдентом Теодором Рузведьтом, под предво;:щ
тельством ноторого происходил штурм этих высот. Заинте
ресовавшись сюжетом картины, Рузвельт вслчесr'и помогал 
отцу в собирании необходимых материалов и даже сам ему 
позпровал. :Картина, присоедппепная н выставленной нол
.1е1щии под названием «Взятие Рузвельтом Сен-Жуансю1х 
высот», чрезвычайно нравилась публш;е. Очень хвалила ее 
и 1;ритина. 

Однюю в результате этой, �;азалось бы, большоii удачи 
вознинла для отца �;рупная непрпятность и большоii мате
риальный убыток: ю1ерпканск11й антрепренер п rе;щоаш.1 
ему продать как эту I{артипу, тю; и 11ес1;олы;о 1шых. 
с условием, что он будет выставлять пх по городам США п 
из полученной таким образом прибылп уплачивать постепен
но их стоимость. 

Казалось бы, что зна1юмство отпа с антрепренерюш 
и 1шыми американсюrми дРльцюш во время первой вы
ставюr, а также случай с шантажпстюш перед оп;рытпе)t 
второй должны были предостеречь его от излишней довер
чивости и подсназать, что в Амер1ше необходимо соблюдать 
в денежных делах максимальпую осторожность. К сожа.1е-
11ню. этого не случплос�,. Не заключив предварите.1ьно 
шrсьменноrо договора, отец передал антрепренеру 1;артины. 
�;оторые тот присвоил, не заплатив ни 1;опей1ш. 

Преследовать мошеншша по суду пе было возмож
ности из-за отсутствия свидетелей 11 письменных до1;аза
тельств. А )Iежду тем положеппе д.1я отца со:здавалось 
вееьма тяжелое: перевоз1;а 1;артип из Европы в Амер1шу. 
�·стrоiiство целого ряда выставок в США, две поездюr на 
l\�·бу - все это требовало больших расходов. Н: тому еще 
присоединилась вышеупомянутая потеrл частп 1;а ртпп и 
невоз�rоашость своевременно заплатить долгп, в 1;оторые 
пришлось войти из-за дорого стоившего путеmествпя на 
Филиппины. Полное безденеж1,е заставило отца об1к1-
титься с просьбой о присЫЛI(е денег из дому. Но мать моп 
еама была в долгах п с нетерпением ожидала приезда 
мужа, 1;оторый должен был привезти пз Амерш:п сре:r
с.тва к жизни. Положение, назавшееея бс•звыходньпr 
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�тнета.'lо отца настолы;u. что с•н ааболС'л пrрвпым рас
стройством. 

Спасением юш:1ось уведомление министерства двора о по-
1;упке всей серпи картин об Отечественной войне 1812 года 
�а НЮ тысяч рублей. Это да.110 отцу возможность расплатить
ся с до.'lгюш, послать деньги семье и избавило его от необхо
дп:-.юспr продать всю привезенную 1юлле1щию картин на аук
цпоне в Нью-йор1>е. Ведь он всегда стремился к тому, чтобы 
его картины оставались в пределах родины. 

R вышесназанно��у я должен добавить, что мне, старшему 
из детей в нашей ceiv1ьe, в 1902 году исполнилось всего лишь 
=1есять лет. Позтому наша мать не посвящала нас, детей. в 
трагичес1;ие п могущие потревожить и напугать нас событпн. 
От отца же я с;1ышал расс1шзы только о таких происшС'стви
ях во время поездюr в Америку, ноторые могли меня занп
:-.Iать в моем возрасте. И лишь гораздо позднее, уже после 
смС'рти отца, я ус:1ыша:� от матери о том тяжелом периоде 
временп, который прншлось пС'рС'жить моим родителям в 
1 902 году. 



CEPllЯ КАРТИН " 1s12 год � 

Некоторые �;артины серии из истории Отечественной 
войны 1812 года были начаты отцом: еще в бытность его 
в Мезои-Лаффитте по;�; Парижем. Остальные же были пол
ностью написаны в мастерской за Серпуховской заставой 
в период 1892-1900 годов, и их создаппе протекало у меня 
на глазах. 

Впервые эта, тогда еще неполная, серия в количестве де
сяти полотен была выставлена в 1895 году в Мос1ше вместе 
с �;артинами, написанными в результате поездо1' отца по 
Ярославс1шй, Вологодской и Архангельс1юй губерниям 43• 
Среди последних особенпо выделялись интерьеры древне
русских деревянных цер1шей, сохранившихся еще на севере 
Россш1, а таюне ряд портретов «nезамечательных русских 
людей:.. По словам самого отца, картины эти являются рабо
тами «мастерского периода)) его деятельности. 

В 1896 году эта выстав1ш была открыта в Петербурге, 
после чего она побывала в ряде городов европейс1шй России. 
Начиная с 1897 года выставка с небольшими изменениями 
в составе демонстрировалась во Франции, Германии, Англии. 
Дании, возвращалась в Россию и снова пере1ючевывала аа 
границу. 
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Основную и самую значптельную часть 1;артин состав
ллла серия из пстории Отечественной войны 1812 года, число 
1;оторых с течением времени дополнялось новыми, так что 
J; 1;онцу 1900 года серил насчитывала двадцать холстов н. 

Когда выставка в 1902 году находилась в США, где отец 
предполагал продать выставленные картины на ау1щионе. 
русское правительство решило купить всю серию о 1812 годе 
за 100 тысяч рублей, о чем и известило отца в ноябре 
того же года. Картины были помещены в Русско�r музее 
в Петербурге, а позднее отправлены в Исторический музей 
в Мошше. 

Быстав1ш картин отца, в особенности новых, всегда со
провождались нападr;ами со стороны реакционной печати, 
1;ai; бы нн был велик их успех у широкой публики. Так было 
п за границей, и в Россип. 

В этом отношении не составили исключешш и картины 
об Отечественной войне 1812 года, 1;оторые были встречены 
в русской прессе наряду с восторженными отзывами целым 
залпом возражений и осуждений. 

"Уже во время выставrш в Москве было высказано мне
ние, что, создавая эту серию, Верещагин «взялся не за свое 
;.\ело», тат; 1;ак его призвание - изображать современность. 
а нс давние псторические событил. Сам Верещагин так фор
мулировал задачу: «Цель у меня была одна: показать в кар
тинах двенадцатого года велшшй национальный дух русского 
народа, его самоотверженность п героизм в борьбе с врагом. 
Было желание еще свести образ Наполеона с того пьедестала 
героя, па который взнесен. Но это второстепенно, - ,:i:.::rя ме
ня самое важное было лишь первое» 45• 

Прежде чем прпступить 1; созданию 1;арпш из истории 
Отечественной войны 1812 года, Верещагин дo.::rro п тща
тельно пзучал псточюши во французс1шх архивах и библпо
теr;ах, разыскпвал воспоминания, записюr и сочинения со
временюшов, особенно участюшов похода па Россию. 
Из последних - прежде всего тех, кто состоял в свпте Напо
:1еона, так т;а1; в их запис1;ах можно было черпать фак
тические данные, не толы;о 1-;асающиеся военных событий, 
но u характеризующие Наполеона, его настроение и rюве
денпе в походе и во время сражений . При зтом отцу случа
лось наталкиваться на фа1;ты, 1юторые вообще не были 
известны. 

Например, ему было ясно, что в тяжелых походах при 
двадцатипятиградусных русских морозах Наполеон не мог 
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Щl'ГUЛJ!ть в .•1сп;ом сером с юрту1;t· 11араспаш1;у н в ТjJL'
угол�ш, на�; его неизменно изображали все художни�ш. Дей
ствительно, ему уда.1ось найтп зарисовr;у с натуры, сделан
ную генералом Лежёном, изображавшую Наполеона в длин
ной меховой шубе и меховой же шапке с науmнинами. 
Изображение Наполеона в та1юм наряде в 1\артпнах отца 
вызвало недоумение и рез1ше возражения даже со стороны 
лиц, которые, казалось бы, должны были быть достаточно 
осведомлены в этом вопросе. Вели!\ий князь Владимир Алек
сандрович, президент А1;адемии художеств, обозва.1 этот на
ряд дурацюш. Отец, не дававший. I\a1; говорптся. спусну 
никому, послал незадачлпвому 1;рптш;у зар11сов1;у Лежёпа 
с замечание��. чтобы впрt';(I· оп пс судпл тат; безапелляцпоп
по о том, чего не знает. 

Для пзображсния военных событпii, пропсходпвшнх па 
территории Россшr, отец считал необходимым жпть и рабо
тать там, г;J;е они разыгрывались. 

Пересслпвшись пз Парижа в Мос1tву, он выс:Jжа.1 в Бо
родино и другие места на путях наступления п отступ.1:енпя 
наполеоповс1;оii армпн, часто посещал Мос!(овстшй l\ре�шь, 
пзучал мосЕовсюю п пстербургстшс архивы той эпох11. 
В нпх отец пахо;J;11л интересные. порой забытые истuрнче
сюю до1;умепты. пмеющие отношение !\ Отечественной 
войне 1812 года. Между прочшr, ему удалось обнаружить, 
что поручик фрапцузс!\оЙ армип Бонапарт в 1789 году по
;:щ.1 русскому генералу Заборовс!\ому прошение о принят1ш 
его на царс1,ую службу. В этой просьбе ему было отr;азапо 
нз-за его претензпи па майорс1шй ч1ш. Гепера.1: Заборов
скпй впоследствии горь!\о сожалел об этом оп;азс. пос1юлы;у 
счнтал его одной из прачип свалпюш1хся па Россню бед
ствий 46• 

В своей статье «0 реализме» отец говорпт. что счптает 
себя прс;�:ставптслем «та�юго реализма, 1\оторый треб�·ет са
мого строгого отпошсния 1;о BCt'M деталям творчества п ко
торый пе толы;о не пс�;лючает IIдеп. по за�;лючает ее 
в себе» 47• 

Поэтому во всех его партинах пзображение псторпчесних 
предметов всегда до ;:<еталей соответствовало ;�:сiiствптель
ности. В частности, изображение обмупдировапип п воору
жения французс1;ой и руссr;ой армий было 11сторичес1ш аб
солютно верны��. На чср;�:а1;е нашего дома 1ше:шсь :много
численные подшшные образцы 1;ai, обмундирования. так и 
ручного оружпя обеих ар�шй. а в мастсрс1;0!1 отца на одном 
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нз ш1;афов стояла точная модсдь французс1юго по.1евогс 
оруд11л с uрудпiiны:и перед1;0}1 заохи 1812 года и четыре 
фашины. :\!одсль пушю1. длпной 01;оло одного метра, н фа
шппы. с.1Рла1111ые по за1шзу отца в ?.1астерс1;ой парпжсь:оrо 
артпл.1ср11i1с�;uго с1;лада. б.1агодаря пх мальш размерю� слу
;ю1:ш МНl' в д!!тстве Jашшательной игруш1;оii. 

Немалый пптерес представллл длл менл п черда�; ;�ома. 
1;у,:щ я стараJiся пронш;путь вслед за отцом ы�.ждый раз. 
1;ог:щ он шел туда, чтобы выбрать обмундпрош;у для натур
щш;а. Особенно интсресоваJю меня оружие - ружья, ппсто
:1еты, caбmr, шпаги и прочее, - сложенное прямо па полу. 
Солдатс1юе :r офнцерсь:ое обмундирование, маршальс1ше 
мун;�;нры. шарфы п треугошш, богато расшитые золотом. 
сохранял11сь в ОГfЮ)!НЫХ сундуь:ах пз оц11НI;овашюго же
.теза. 

Вспомпнаю. что 1;огда отсц писал r�·capa в 1;арпшс 
« Наполеон 1 на Бородпнс1шх высотах». я надед однажды 
енятые натурщю;о)I гусарс1шй мундир п саблю. Родптелп 
)!ОП нашлп, что в этом мундире я очень похож на своего деда, 
Jiейб-гусара, портрет 1;оторого висел в мастерс1юй. Мне сде
далп такую же, 1;ai; у деда, прпчес1;у: зачесали вперед виски 
и взбили 1ю1;, а Панн мсня сфотографировал. Эта маденькая 
J1юб1п1Jльс1;ая фотографшr в лиловой бархатной рамr;е стояла 
ПОТО)! у uтца на письменном столе. 

! Iас1;олы;о изыс1;ан11я отца были ГJ1убо1шм�r и обшир
nьвш. свпдстельств� ст тот фа1:т. что об Отечественной войне 
181� года им была написана 1;ai; 11р11ложенпе к 1;аталогу J(ар
тпн 1;н11rа, разделявшаяся па пнть частей: Пожар Мос1:вы. 
Каза�;н. Вс:пшая армпя. М аршалы. Наполеон l. Кнпга эта 
выдержала во Франц1111 четыре издания 48• 

Бош,шое преимущество отца перед иным художнш:ом, 1;0-
торый хотел бы свошш 1шрт11намп дать представленпе об 
ОтечествРнпой войне 1812 года, заключалось в том. что он на 
опыте, приобретенном в двух войнах, познал переживания 
участников сражений, от рлдовых бойцов до лпц высшего 
командного состава. 

С воiiной он знююмился не 1;ак художник, прикоманди
рованный 1\ одному из штабов и наблюдающий сражение 
с безопасного расстоянпп, а сам участвовал в боях и кавале
риЙСl\ИХ набегах. перенсс rапсние. В став1\е главно1;оманду
ющеrо е�1�· прнходп.1ось наблюдать и штабную работу. 

Зна�;омство с матсрпалами французс1шх п русских архи
вов дава.10 отцу представлсние об общем ходе военных дей-
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ствий в 1812 году, а чтепие многочисленных воспоминаний 
очевидцев в соедппении с его личным опытом помогало вос
создать конкретные военные эпизоды. 

Целый ряд русских художников - современников Вереща
гина - обращался к теме Отечественной войны 1812 года. 
Одна�;о все они создавали хотя и талаптлпные произведе
ния, но изображающие лишь отдельные сцены из военных 
событий той эпохи. Например, нартипы И. М. Прянишникова 
�в 1812 году», А. Д. Кившеш;о •Военный совет в Филях> 
п другие. 

И толы\о один Верещагин создал огромную серпю из два
дцати картин, дающую нам представJiение о героичес1юй 
борьбе русс1;ого народа с чужеземными захватчика11111. На
скоJiько успешно он справиJiся с работой, говорят многочпс
ленные восторжепные отзывы в современной ему печати и 
высокая оценка В. В. Стасова. 

Однако были суждения и такого рода, что будто некото
рые из картин о 1812 годе представJiяют собой Jiишь повто
рение виденного Верещагиным в русско-турецкую ка�ша
нию 1877-1878 годов. При этом чаще упоминали нартину 
«Наполеон I на Бородинс1шх высотах», сюжет 1юторой явля
ется якобы повторением сцены, которую художнш; набJiю
даJI, когда Александр Il со свитой следил с вершины холма 
за третьим штурмом Плевны. 

В действительности сцены, изображенные на этих двух 
картинах, являются самостоятельными. Если Александра I I  

под Плевной отец наблюдал собствепными глазами, то На
полеона 1 на Бородинских высотах он впдел глазюш четы
рех очевидцев из свиты Наполеона: генерала Лежёна, мар
киза де Шамбрей, Деляфлюза и адъютанта Наполеона Се
гюра. В своих воспоминаниях онп описывают поведение и�1-
ператора в решающей битве под Мос1;вой 49• Их рассказы 
сводятся 1; сJiедующему. 

Во все время битвы Наполеон оставался на одном месте, 
слиш1;ом отдаленном от театра действий для того, чтобы 
следить за ходом их и вовремя отдавать необходимые рас
поряжения. Он сидел, положив левую, 1югда-то раненую 
ногу на барабан. За ним стояJiа свпта. а дальше выстроен
ные в боевые порядки гвардия 11 резервы. Он пытался сле
дпть в трубу за ходом битвы, по разобрать что-либо было 
трудно, так как облака дыма от тысячи орудий все завола
кивали. Иногда он вставал, но, сделавши несколько шагов, 
снова в изнеможеюш садился. Донесения он выслушивал 
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апатично п вяло отдавал прю;азапия. Окружающие, видя тя
желую, неуверепную бездеятельность, смотрели на неrо с 
изумлением. Он явно страдал: приступ застарелой тяжелой 
бо:�езни сковывал его физпчес1ше и душевные силы. 

На�;ануне Бородинс1;ого сражения Наполеон сказал 
О;:\1ю111у нз своих приближенных: «Великий день rотовится. 
Битва будет ужасна!)> Теперь на наблюдательном пункте оп 
следит за сражениеы, выслушивает донесения об оrромных 
потерях, о гибели своих лучших гепералов и видит, что дей
ствительность далс1ю превосходит его тревожные ожидания. 
Угнетешrость душевного состояния, усилепная физическими 
страданиями, выражается во всей его позе и в мрачном вы
ражешш лица. 

Картипа, rюторая нам все это напядно повествует, вполне 
сююстолтельна и не может быть поставлена ни в ка�;ую связь 
с шrьвш воеrrнымп событиями. 

Еще при жизни Верещагина попадались в 11ечат11 статьи, 
авторы rюторых отзывались о нартинах из пстории войны 
1812 года в явно издевательс1юы жанре. Относительно одной 
пз ннх отец писал 27 октября 1898 года Ф. И. Булгакову из 
Ыоснвы: «Не успел я открыть здесь небольшую выставку 
:моих новых работ, 1;ак символист из одной маленыюй rазет-
1ш выстрелил в мешr, конечпо, ранее заложенным зарядом, 
сказавши, что я просто фотографировал Наполеона 1 со шта
бом на Бородинских высотах» 50• 

В друrом случае автор уверял, что Наполеон 1 Вереща
rина был им с1юпирован с Наполеона из пьесы Сарду «Мадам 
Сен-Жан», где французского императора в 1894 rоду в театре 
Kopma играл артист А. Яковлев 51• 

К сожалению, п в современной литературе о Верещаrипе 
авторы пе всегда заботятся о том, чтобы дать правдивые 
сведенпя. Не1\оторые строят «иптриrу» на необоснованных 
догадrшх илп же просто на вьrдумках. 

Я пмею в виду «Повесть о Верещагине» и «Дом у за
ставы» 52• Оба автора уделяют много внимания току, как ху-
4ожнш; Верещагин создавал образ Наполеона 1. Излаrают 
они это подробно, каждый на свой лад, давая полную свобо
ду своей фантазии. Объединяет пх лишь то, что портрет 
Наполеона Верещагин писал с живой модели. 

Относительно «Повести о Верещагине» я уже дал отзыв, 
опублшюванный в пятом номере журнала «Новый ыир» за 
1965 год. Что же насается «Дома у заставы», то стоит при-
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вести отту,:щ песrюлы;о цитат. 1;оторые расr;роют представ
ления В. Суетенr;о о работе Верещаrппа над портретом Напо
леона. На странице 58 читаем: 
« Пос."'!е шести лет работы над образом Напо:r('опа В('р('щаг1 1н 
испытывал г.1убочаiiшую неудовлетворенность. В качестве 
живых модс>лей перепробованы десяткп :rroдeii, вк.иочая при

слугу, а де:rо пе продвинулось ни на шаг. Лттцn Наполеона 
явно ('МУ нс давалось».  

Та1шм образом оr;азывается, что В('р('щагпп, располагав
ший сотнями изображений Наполеона, настолы;о слабо его 
пре;:ктавлял себе, что надеялся написать его нортрет с кого
нибудь из прислуги. Но спас его артист А. Яrювлев !  На стра
нице 84 говорится: «Встретившпсь с Яков.1евы�r. художниr; 
с первого же раза отличил его пз всех свопх патурщш;nв 
и больше не искал другой .llодели для портрета Папо

леона» 53• 

Автор «Дома у заставы» считает. что толы;о блаrодаря 
Яковлеву Верещагину «удалось создать целую вереницу на
полеоповсюrх портретом ( rтранпца 84) .  Одновременно, одна
ко. он указывает. что Я1ювлев не имел портретного сходства 
с Наполеоном (етрапица 58) и значительно отличался от него 
возрастом (страница 84) . 

Все эти утверждения заrшпчиваются совершенно неожи
данным заключением на странице 89, отрицающим все то. что 
перед этим доказывалось: 

«Разница в возрасте с императором французов получается 
значительной. Этот факт является лучшим ответом па всr 
измышления о том, будто бы Верещагин списал своего Напо
леона с актера из комедии «Мадам Сен-Жап». 

Читателю, удивлепно�rу полным протпворечпем в утвер
ждениях автора. остается самому решать. слу;1шл ли артист 
Яrювлев Верещагину живой модРлью для писания изображе
ний Наполеона или пет. 

Если же отец нуждался в П1ювлеве как натурщике, то это 
было бы прежде всего в тех случаях, когда он изображал 
Наполеона крупно, 1;а1\, например, в �;артипах «Наполеон I 
па Бородинс1шх высотах» ( 1897 ) . «В Нремле - пожар !»  
(1887-1898) , «На морозе>) (1899-1900) . «Наполеон и маршал 
Лористою) ( 1899-1900) . Если для 1.аждой: пз них посчитать 
в среднем два сеанса (а это - минимум! ) .  то А. Яr;овлев до.1-
жен был бы посетпть паш дом пе менее восьми раз. При даль
ности расстоянпя усадьбы от города оп должен был бы обе· 

лать в кругу пашей семьи. 
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Совершенно невероятно поэтому, чтобы представление 
о Яковлеве не сохранилось в моей памяти, так как выше
перечисленные картины были писаны отцом в то время, 
когда мне было от пяти до восьми лет. Я же никогда не ви
дел артиста Я1ювлева, никогда ничего не слышал о нем 
ни от отца. ни от матери и ни от кого из членов семьи. 
О его существовании я вообще узнал впервые в 1959 году, 
проживая уже в Нарловых Барах. А между тем с1;ульптора 
И. Я. Ги1щбурга, посетившего отца всего лиш1, один раз 
в 1899 году, 1югда мне было семь лет, я помню очень хо
рошо 54. 

Помню таJ;же мелкие подробности процесса создания не
которых из вышеперечисленных картин. Например, в карти
не «Наполеон 1 п маршал Лористон:. отцу долго не удавалось 
лицо Наполеона. которое должно было выражать гнев и до
саду на то. что он вынужден обращаться н Александру 1 с 
предложением мира. 

Отец волновался, спрашивал мнение Б. А. Ниркора, дяди 
Пани и матери. Мать старалась успо1шить его и при этом 
посоветовала сделать временный перерыв в работе. говоря. 
что и у пианиста может случиться, что при разучивании 
какой-либо музыкальной вещи ему не удается передать 
своего чувства и чем дольше он играет. тем хуже результат. 
Б та�;ом случае. говорила она, надо полностью прекратить 
разучиванпе. а потом возобновить работу как бы наново. 
Отец послушался. и ногда через три месяца начал опять ра
ботать над этой �;артиной, ему удалось очень сноро ее закон
чить. Над лицом Наполеона оп работал от начала и до �юнца 
без ка�;ого бы то нп было натурщш;а. 

Это говорпт нам о том. что. изучая огромное 1;оличество 
изображений Наполеона, 1;оторое у него было. и лптератур
ные источню;и. дававшпе хараRтеристину французс1;ому им
ператору. отец составил себе, по-видимому, настолько ясное 
представление о чертах его лица и о всей его внешности, что, 
та�; с1;азать. видел его своим духовным взором. 

Носвенно это подтверждается и письмом отца Б. А. Rирко
ру от 1 9  февраля 1898 года, в нотором он просит своего друга 
сделать ему нес1юлько фотографий с картины, но с условием, 
что тот возьмет с ш•го за необходимыii материал. А если нет. 
то отец предлагает нарисовать для него профиль Наполеона 
в шапке. подразумевая. конечно, меховую шапку, которую 
тот носил в России зимой. Пос1юлы;у в нартипах об Отечест
веппоfr войне 1812 года пе встречается изображения Напо-
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леона в меховой шапке в профиль, мы можем прийти к за
ключению, что отец ясно представлял себе внешность Бона
парта и мог нарисовать его лицо в любом повороте головы. 

Что 1;асается серии 1;артин об Отечественной войне 1812 
года, то я хочу привести еще один пример. 

В 1962 году были изданы воспоминания Н. А. Мудрогс:rя 
«Пятьдесят восемь лет в Третьшювской галерее:., в которых 
расс1;азывается ка�; о самом основателе галереи Павле Михай
ловиче Третьякове и его семье, та1; п о многих художниках, 
пропзведсния ноторых пмеютсп в галерее. О художнике Ве
рещагине автор пишет: «Дольше всего и ближе всего мне 
пришлось наблюдать жизнь Василия Васильевича Вереща
гина - нашего велиного баталпста» 55• Из дальнейшего рас
сназа автора можно судпть, что оп видел Верещагина в га
лерее и хоть раз был в усадьбе за Серпуховс1юй заставой. 
Рассказывая, ка�; Верещагпн в своей мастерс1юй писал 
картины из исторпи Отечественной войны 1812 года, автор 
говорит: « • . .  Одна стена, обращенная к Мосrше, была сдела
на сплошь стеклянной; перед ней был сад, а за садом, точно 
на ладони, виднелся Кремль. Отряды войс1;, одетые в :мун
диры времени 1812 года, с пушками, с лошадьми приходили 
в сад, и Верещагин писал их снвозь стенлянную стену» 56• 

Откуда брались эти «отряды войсн», отнуда могло взяться 
такое количество обмундирования времен 1812 года, пушки, 
лошади? Что зто за стенлянная стена, когда в действитель
ности в мастерской было всего лишь большое онно, подонон
ник ноторого находился на высоте двух метров, так что из 
мастерской нельзя было видеть ни сада, ни панорамы горо
да? И для чего, наконец, все это было вьrдумано? 57 

Очевидно, эта и многочисленные иные неточности (хотя 

и не в столь очевидной форме) вознш;ают от недостаточного 
знания :материала. 



ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ 

Ппоння давно интересовала отца. Еще в 1874 году после 
про;\ажн туркестанс1шх картин он собирался в большое пу
тuшествие через Сибирь, Японию, Китай и Тибет в Индию. 
ПутРшествне это, однако, не состоялось. Вместо него в том: 
же ro;\y он отправился в Индию морсним путем через Кон
стантинополь и Суэц1шй 11анад. 

Вторнчпо отец выражал желапие посетить ttстрапу восхо
дящего солнца» непосредственно посJ1е ау1щиова своих ин
д11йс1шх 1\артин, происходившего в марте 1880 года в Петер

бурге. Но и на этот раз поездка пе осуществилась. 
П толы;о в 1903 году в августе отец выехал в Янонию. Это 

его путешествие было последним ss. 
Япония чрезвычайно понравилась отцу. Красота природы, 

старой архите�;туры, особенно храмов, трудолюбпвый, сщюм
ныii 11 талантливый народ проиавелп на иего большое впе
чатление. Но под вежливой сдержанностью японцев все же 
часто чувствовалось с1;рытое недоброжелательство. От евро

пейцев, постоянно проживающих в стране, а также в рус
ском посольстве отец услышал, что правительство системати
чес1;ц подготавливает общественное мнение 1; неизбежности 
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войны с Россией и что японс1:ая армия, организованная впол
не по свропейс1;ому образцу, многочисленна и хорошо воору
жена, а флот отв!'чает всем требованиям современного воен
но-морс1юго дела. 

Тем пе менее отношение властей I< отцу лично. насколько 
С'МУ приходилось с ними сталкиваться, нс оставляло желать 
лучшего. Имя художнш;а Верещагина было им хорошо пз
веетно. чем, по-видимому, 11 объяснялась их особенная веж
лнвость 11 предупред11тсл1,ность. Только зтим можно было 
объясн11п, случай, 1;оторому н!'мало удивлялся 11 сам отец. 
особ!'нно после своего во:шращсния, 1;оrда война уже каза
лась С'МУ неизбежной. 

Находясь в районе одной из верфей, он попросил разре
шения осмотреть С'С'. I-t его собственному уд1шлснию. лицо. от 
�;оторого :это зависело. разрешение дало. Осмотр был. прав;�:а. 
дозволен лишь самый поверхностный, по в ре;�ультатС' его 
отцу 1;ai; бывшему морс�;ому офицеру стало ясно, что на 
японс1шх верфях идет лихорадочная: подготовка i; войне. Об 
зтом фа�;те я слышал от самого отца. а позднее и от матери. 
1;оrда :�ашла однажды р!'ч1, о событиях. предш!'ствовавшпх 
гибели отца. 

Во вся1юм случае. отец понял. что не располагает продол
ж1псльным временем для того, чтобы написать достаточное 
1;ол11ч!'ство этюдов. сделать наброс1ш и зарисовки народных 
типов. а та�;же в достаточной степени изучить жизнь и нра
вы жпт!'лей страны. Словом. собрать, 1;ai; он это обычно ДС'

лал. все материалы. необходимые для создания новой серии 
1;артип - ЯПОНСIЮЙ. 

1 1  озтому он работал не п01шадая pyi;. но всС' же был вы -
н�·ждсн выехать обратно ранС'е предполагаемого им cpoi;a с 

последним пароходом, отходившим из Нпонип во Владиво
сток Возвращался он морским путем через Сузц�а1й 1;анал 
11 Дарданеллы русс1<им пароходом и пр11схал домой i; �юнцу 
ноября. пробыв. та�шм образом. в Японии три месяца. 

Багаж, с �;оторым отец вернулся из путешествия, был па 
этот pa:i особенно велик. Кроме за1юнчепных этюдов-картин. 
наброс1юв и проЧС'ГО, он привез огромную 1юллекцию предме
тов японс�;ого ис�;усства 11 дома�1111С'rо оnпхода. :�дС'сь были 
старинный и новый фарфор, бронза. по большей части ста
ринная:. множество художественно исполненных фпrуро�; лю
дей. животных, птиц. выре:�анных из слоновой кости, черного 
и орехового дерева - так называемые нзщ;з. красиво распи
санные ;"(С'ревянные ла�шрованные 1юроб1ш, шеЛiювые и бу-
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мажные, пропитанные каким-то составом зонтики, различных 
размеров фонарики из полупрозрачной шелковой бумаги, 
веера с резными ручками слоновой кости или черного де
рева, парадные, расшптые шелнами нимоно, паршш японс�шх 
reiiш, пояса. Матери особенно нравились вышитые шел1,ами 
панно с традиционными изображениями цветущей вишни, 
хризантем, священной горы Фудзияма. Панно были обрамле
ны полосами золотистой парчи, а изображения на них испол
нены с таним совершенством, что создавали с1юрее впечатле
ние живописи, пеже:ш вышиn1ш. 

Стоит упомянуть танже старинное ручное металлическое 
зеркало n виде нруга диаметром двадцать-двадцать пять 
сантиметров с широ1юй, плоеной ручкой. Одна сторона 1,руга 
была отполирована, а другая, тыльная, представляла собой 
матовую поверхность с выпуклым металлическим рисуююм 
цветна. Особенность этого зеркала состояла в том, что обра
щенная н солнцу зер1шль11ая поверхность давала отражение 
светлого, но не яр1юго нруга - «зайчика» с ясно видимым, 
ярким изображением рисунка цветка на тыльной стороне. 
По уверению продавца, такие старинные зер1<ала встречают
ся очень редно, та�\ как секрет их изготовления утерян. 

О разнообразии этой коллекции можно судить по тому, 
что в ней был большой, трехпудовый камень-скала, какие 
имеются в японс1шх миниатюрных садш<ах. На привезенной 
скале росли две нарликовые сосенки и еще на�ше-то расте
ния. В дороге они погибли, но оставались столь живопис
ными и изящными, что эту С!\алу поместили на деревянной 
колонке в мастерс1юй. Она отчетливо видна на неснольких 
сохранившихся фотографиях мастерской, сделанных в 1904 
году перед посмертной выстав1юй. Там же можно видеть ряд 
других предметов коллекции: несколько панно, фонарики. 
вазочки, резной столи1\ орехового дерева со стоящей па нем 
бронзовой лилией. Па фотографии, снятой от западной сте
ны мастерской, возле большой картины «Гробница норолей» 
(из «палестинской» серии) видны нес1юлько яттонс1шх этю
:юв, среди которых лег1ю узнается небольшая. но очень �;ра 
сивая этюд-нартипа «Шинтоисский храм в Ни1шт> па молт.
берте, а под ней, на полу - «Яно1ша». 

Отец очень любил делать подар1ш. Возвращаясь из путе
шествия, ои всегда привозил всем, не толыю членам семыr, 
но и служащим, подарки, ноторые раздавал сам. Если пода
рон явно нравился, то одаряющий получал не меньшее удо
вольствие, чем одаряемый. Tait было и на этот раз. 
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Самые богатые и нрасивые подарни получпла мама: шир
мы, старииного фарфора чайную чаш1'у и шешювый веер 
с резной руч1юй из слоновой 1юстп в нрасивой лакированной 
коробне. 

Мои две сестры получили каждая по фарфоровой чайной 
чашке и 1\расивому кимоно. Я же получил живого, пеобьшно
венно ручного попугая-какаду. Его оперение было розовато
кремового цвета, а на головке, когда он сердился или пу
гался, поднимался большой хохол из ярко-оранжевых перьев. 
С первых же дней он признал меня за хозяина. Так нак 
клетки еще пе было, то он сидел обычно у меня на плече, 
не позволяя никому 1ю мне прю\асаться. чем я очень гор
дился. 

У нас в доме было три кош1ш, и я боялся за своего лю
бимца. Но однажды, когда одна из них проявила слишком 
большое внимание н «новому члену семьи>) и стала к нему 
приближаться, мой поп!\а, почувствовав опасность, распушил 
перья, поднял хохол и со страшным хохотом «ха, ха, ха . . .  )> 
и 1;рююм «пош;а-дураю> двинулся в бой! Это так напугало 
кошку, что она обратилась в бегство и уже никогда более 
к нему пе приближалась. 

Попка был презабавной птицей. Он шпюгда не 1шевал ни
кого из домашних. Но если в номнате появлялась чужая да
на (что случалось крайне редно) ,  он потихоньку выходил из 
незапертой клетки, спускался на пол и, незаметно пробрав
шись под юбку увлеченной разговором гостьи, пребольно 
щипал ее за ногу. Та с кри1юм вснакивала со стула, а поп!\а, 
взлетев на свою 1шет!\у, гроюю хохотал, l\al\ будто понимал 
значение преJ;распо изображаемого пм смеха. 



ОТЪЕЗД ОТЦА НА ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

И ЕГО ГИБЕЛЬ 

,:\ни радости пu случаю возвращения отца омрачались тре
воашыми сведениями, 1шторые он привез из Японии. Неуте
шительным было и то, что он узнал в Петербурге: влиятель
ные лица из придворных 1<ругов смотрели на приближение 
грозных событий с ничем неоправдываемым оптимизмом, 
предполагая, что до войны не дойдет, а если бы она и вспых
нула, то это пе может случиться скоро и времени для подго
товки будет достаточно. Были и тание мнения, что быстрая, 
решительная и широкая подготовка .к войне со стороны Рос
сии могла бы обострить 1юнфл1шт и приблизить начало воен
ных действий. 

Отец же был убежден в противоположном. 
Для всех близких людей, хорошо знавших характер отца, 

знавших его жизнь, посвященную борьбе с войной, было 
ясно, что за ее началом пемедленпо последовал бы его отъ
е ;ц в действующую армию. Ни возраст (ему шел уже шесть
;tеслт второй год) , ни глубоная и нежная привлзашюсть 
.к семье пс смогли бы удержать его дома плп в тылу армии. 
Оп, 1<а1< н прежде, стремился бы па переднюю линию, где 
льется нровь русс1шх лю;�;ей, чтобы снова nидеть нровавую 
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бойню, называемую войной, и изобразить ее ужасы в своих 
картинах, с которыми еще раз обратился бы к совести лю
дей всеrо мира. 

Лучше, чем кто-либо иной, знала все это и мать. Она глу
боко страдала, но в силу своей сдержанности и умения вла
деть собой не проявляла на людях своих чувств, своего rо
ря. Зная ее и зная, насJ{ОЛько она разделяла взгляды отца. 
я твердо убежден, что ни до, ни после начала войны она пе 
пыталась отговорить отца от его решения участвовать 
в русс1ю-японской 1>ампании. Несомненно, она просила его 
пе рисковать по возможности жизнью, помня, что столь им 
любимая и любящая семья с тревогой ожидает его возвра
щения. Но не больше! Уверен в этом, а говорю 
в форме предположения только лишь потому, что на эту 
тему родители вели между собой продолжительные разго
воры, но никогда в присутствии нас, детей, или вообще 
третьего лица. 

После начала военных действий (8-9 февраля 1904 года) 
день отъезда отца на Дальний Восток был назначен на 
28 февраля. До этого срока надо было многое обсудить и сде
лать. Отец еще раз ездил в Петербург. Tai{ же как перед 
отъездом на фронт в русс1ю-турецкую кампанию 1877 года, 
он написал духовное завещание. Необходимо было решить 
вопрос финансового обеспечения семьи во время отсутствия 
отца, так как материальное положение наше в то время 
было очень тяжелым. 100 тысяч рублей, полученные отцом 
в конце 1002 года за купленную правительством серию кар
тин об Отечественной войне 1812 года, были в значительной 
части истрачены на уплату долгов, связанных с перевозкой 
картин и устройством выставок в США, так как аукцион 
в Нью-Йорке в ноябре 1902 года не мог покрыть всех расхо
дов на это путешествие и двухкратную поездку на остров 
Куба. Больших денег стоило та�>же последнее путешествие 
отца в Японию. Средства к жизни на будущее время должна 
была дать новая серия картин - японсних, но возможность 
ее написания в настоящее время отпадала. Пе оставалось 
ничего другого, как снова войти в долги. 

День отъезда отца быстро приближался. Все обитатели на
шей усадьбы и прежде всего, конечно, члены семьи жили в 
состоянии тревожного, нервного ожидания. 

Рано утром 28 февраля отец встал, напился чаю, позавт
ракал, простился с каждым из служащих в усадьбе, а потом 
прощался с матерью. Меня и сестер подняли ранее обычного 
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11 еще до завтрака. перед восемью часами, позвали к отцу 
в мастерскую. Матера там не было. Она была в таком ужас
ном душевном состоянии, что уже не владела своими нерва
ми и осталась в своей комнате. Отец встретил нас у дверей, 
поз�оровался и молча прошел с нами к широкому низкому 
плюшевому 1,реслу, в 1ютором отдыхал во время кратких 
перерывов в работе. Он сел, а мы, как всегда, прилепились 
к нему: я и средняя сестра сели по обеим сторонам на мяг
кие ручки кресла, а младшая - на колени. Отец был, по-ви
;нп10�1у, крайне взволнован и только молча прижимал нас 
1' себе и нежно гладил по голове. Его волнение передалось 
ш1:-.1. Мы также молчали, крепко прижимаясь к нему. Через 
минуту молчания он начал говорить тихим голосом, перехо
;щвшuм постепенно в шепот. Он говорил нам, что уезжает 
на�олго, что не знает, когда вернется, и просил, чтобы мы 
:rюбилп и слушались маму, любили друг друга, не ссорились, 
хорошо учились, былп бы честными и всегда говорили толь
ко правду. Потом отец крепко обнял и поцеловал каждого из 
нас, встал, отвел нас в столовую и, сказав, чтобы мы пили 
свой утренний чай, вышел в переднюю, быстро оделся, и мы 
слышали, как хлопнула дверь парадного входа. 

Окно столовой выходило на противоположную от двора 
сторону, и экипажа не было видно. Находившиеся в столовой 
сестрина няня и старая кухарка Авдотья тихо между собой 
перешептывались. Одни из трех дверей столовой вели в ко
роткий коридор, соединявший главное здание с кухней. 
Вдруг мы услышали быстрые шаги отца, который прошел 
через кухню и коридор, открыл двери и остановился на по
роге столовой. Мы все трое вскрикнули: «Папочка!:. -
и вскочили, чтобы бежать к нему. Но он молча замахал на 
нас обеими руками, и мы в испуганном недоумении оотано
вились. 

Отец стоял на пороге, лицо его выражало страшное вол
нение, а глаза, в которых явно блестели слезы, он быстро 
переводил с одного из нас на другого. Продолжалось это не 
более одной пли двух секунд, после чего он резко повернулся 
и вышел. То были последние мгновения, в течение которых 
мы его видели. 

Старая кухарка покачала сокрушенно головой и громким 
шепотом сказала: �Вернулся! Ох, не хорошо это! Не быть 
добру!t 

После отъезда отца время тянулось однообразно и грустно. 
Я и сестра Аня готовились к поступлению в гимназию: 
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я - во второй 1шасс. а сестра - в первый. Занимался с нами 
рекомендованный тетей Машей s9 студент медицинс1юго фа
культета Московс1юго университета Михаил Александрович 
Ровинский, живший у нас во флигеле. 

Мать была все время сама не своя. Она по-прежнему была 
к нам внимательна и лас1юва, интересовалась, ка�\ идет наше 
учение, но выглядела плохо. Ведение хозяйства она почти 
полностью передала бабушке, и казалось, что мысли ее по
отоянно витают где-то далеI\о-далеко. Оживлялась она и ве
селела лишь на не1\оторое время, 1югда приходили письма с 
Дальнего Востока от отца. 

Так прошел март. Уже начиналась весна, но было еще 
холодно, и мы ходили гулять в шубах. В один из первых 
апрельских дней, позанимавшись с нашим репетитором, мы. 
дети, были в своей детской во втором этаже и собирались 
идти на прогулку. 

Неожиданно раздался звон колокольчи1\а у дворницкой. 
Rолокольчик этот висел снаружи у окна дворницкой, так что 
его было слышно и в главном здании. От колокольчика тяну
лась длинная, метров шестидесяти проволока к воротам, 1ю
торые всегда были заперты, и желающий попасть во двор 
должен был звонить. Почту приносили обычно позднее. 
а каждый иной посетитель, да еще в столь ранний сравпп
тельно час, был большой редкостью. Поэтому все мы, вместе 
с бабушкой, с любопытством смотрели в широкое 01шо, вы
ходившее во двор. 

Внезапно в поле нашего зрения показался друг отца 
Василий Антонович Rиркор. Всех пас поразил его вид. Он не 
ехал на извозчике, как обычно, а шел пешком, большими, 
поспешными шагами. Его шуба была широко распахнута, 
а шаш\у он нес в pyi;e. Дворюш едва поспевал за ним. 

Лицо Василия Антоновича выражало растерянность, и, 
что было особенно удивительно, паправJ):ялся он не I\ парад
ному входу, а 1; �;рыльцу нухни, куда и вошел. Мы были 
в полном недоумении. Бабуш1:а, почувствовавшая, по-види
мому, что что-то случилось, с1;азала на:м, чтобы мы подожда
ли, а сама потихоны\у пошла вниз. Rазавшееся нам стран
ным повсдешrе Василия Антоновича позднее объяснплось. 

В этот день, I\aI\ всегда, он пришел в свою 1;анцслярию, 
где его ожидала утренняя газета. На первой ее странице ему 
бросилось в глаза напечатанное 1;рупным шрифтом сообще
ние о том, что 31 марта (ст. ст.) у Порт-Артура броненосец 
«Петропавловсю> пат�шулся на японсную мину и в полторы 
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минуты Jатонул. Находившиеся на его борту адмирал 
С. О. Ма�;аров и знаменитый художник В. В. Верещагин вме
сте с семьюстами офицерами и матросами погибли. 

Схватив шубу и шаш;у, Василий Антонович помчался за 
Серпуховс1;ую заставу, чтобы, насколько возможно, осторож
но сообщить семье своего друга о его трагической смерти 
и своим сочувствием и дружеским участием постараться 
смягчить боль удара. Ведь уезжая на фронт, отец обратился 
к своему другу с последней просьбой: «Не оставьте советом 
и помощью жену мою, если она обратится к вам». В настоя
щшr момент прежде всего была необходима нравственная 
поддерж1;а. 

Ta1t как у Серпуховской заставы, где кончалась конка 
(городская железная дорога с конной тягой) , Василий Анто
нович не нашел извозчика, он решил идти оставшиеся пять
шесть верст пешком, чем и объяснялась его расстегнутая 
шуба и шаш;а в руках. Не зная же наверню;а, дошло ли уже 
страшное известие до жены его друга, Василий Антонович 
направился в кухню, чтобы получить информацию от при
слупr. Пробы.1 он у матерп бо.11,ше часа п ушел опять пеш
ком. та�; 1;a1t в доме царило полное смятение и не1юму было 
пр1шазать заложить в э1шпаж лошадь и отвезти его в город. 

Я и сестры, не дождавшись бабушки, решили пройти к 
матерп, но двери ее комнаты были заперты, и нас не пустили 
1< ней под предлогом, что она плохо себя чувствует. Когда 
бабуш1;а пришла к нам наверх, лицо у нее было заплаканное 
и руни дрожали, но с1;азать нам о гибели отца она сама не 
решалась. Прислуга танже об этом молчала. 

После обеда приехал брат матери, любимый нами Паня, 
а на другой де.нь утром явилась и тетя Маша. Она была 
жепщпна ;:шергичная, деловая, вместе с тем добрая и привет
ливая, любившая всю нашу се�1ыо п особенно мать и ба
буш1;у, 1юторые отвечали ей тем же. Ее прпезд был блаrо
твоrmым для всех, особенно для матери, которая была в по.11-
ном отчаяшш. Под ее влиянием мать собралась с силами 
настолыю, что решилась призвать детей и сообщить им 

о смертп отца. 
С тех пор прошло уже полных шестьдесят шесть лет. 

Многое эа это время пришлось пережить и перетерпеть, но 
все же писать о событпях, об отдельных моментах и сценах 
тех дпсй тяжело. 

! Iа•шнан с третьего дня стали приходить в большом коли
честве сочувственные телеграммы и письма от отдельных 
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лиц и учрежденпй, руссюrх и заграничных. :Кто-то прuезжа.11. 
чтобы выразить сочувствие лично, но дворнику было прш;а
зано не впускать никого и говорить, что «барыня извиняется, 
но не может никого принять». Получена была п телегра.r.ша 
от командующего дальневосточной ар.r.шей, генерала А. Н. Ку
ропаткина 60, в 1юторой он говорил, что «в�1есте со всей 
Россией оплаю1вает вешшого художню;а и своего боевого 
товарища». 

Но мать еще много дней не могла смириться с мыслью о 
емертп мужа и все наделлаеь, что средп спасенных неож11-
;::1анно найдется и наш отец. Потом запрашивала 1юмандова
ние в Порт-Артуре, не остались ли ка�ше-либо его вещu, бу
маги и т. п. Ответ был отрицательный. Езднла она п в Пе
тербург, где разговаривала с одним из спасенных ��атросов. 
который будто бы видел отца перед взрывом. Но ни он и 

НШ\То другой не моглп с�;азать ей, что было с отцщ1 потом 6t.  

Последняя надежда погасла. 

Должен рассказать еще об одном событии, которым мать 
моя была очень тронута. 

П риблизительно через пять дней после появления в га
зетах сведений о гибели отца пришли неснолько крестьян 
из соседней деревни Новиюш. Мать находилась в таком со
стоянии, что не могла с ними разговаривать и отказалась их 
принять. 

На десятый день они пришли снова и усиленно просили 
через дворнина, чтобы мать их приняла, тан как им, 
дескать, очень нужно ее видеть. Их впустили и провели 
в мастерскую. Мать вышла 1< ним, по:щоровалась и, пред
полагая, что их интересует дальнейшая судьба участка 
земли под усадьбой, довоJJьно сухо спросила. что им 
нужно. 

П ришедших было шесть человек во главе со старостой. 
Все они были одеты в праздничные поддевки. Староста вы
ступил вперед, еще раз поклонился и как-то нерешительно 
11 кан бы конфузясь сказал: «С несчастьем вас!» Мама, 
пе ожидавшая таких слов и не понимал их значения, рас
терянно и со слезами на глазах ответила: «да разве с не
счастьем-то поздравляют?• Староста смутился еще более и 
тихим голосом сназал: «Да барин-то был уже очень хоро
ший! Жаль его!• 

Толыю тогда мать поняла, что пришедшие были делега
цией, которая хотела выразить ей сочувствие, а первые CJI011a 
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старосты являлись результатом его неопытности в выражt>
нии своих мыслей. Она сердt>чно их поблагодарила, нрешю 
пожала всем руки и попросила сесть. Пришедшие просиЯJiи, 
ви�я. что выраженныt> 11м11 чувства были поняты и оце
нены. Беседа продолжалась минут десять. после чего старо
ста и его спутники поднялись. с низким поклоном пожелали 
снлы а здоровья матери и ее деткам и степенно удалились. 

Мать впоследствии много раз вспоминала это. так сер
�ечно и непосредственно выраженное ее горю сочувствие 11 
ценпла его больше. чем все официальные телеграммы 11 
пнсьма. 



ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВКА 

После смrртп отца образ жизни пашей rrмi..п должен 
был в корне 11з�1ениться. Детп уже подрослп, 11 пришла пора 
отдавать пх в средние учебные заведения в городе. В тот 
rод мне испо;шялось двенадцать лет 11 меня rотовп:ш 1; по
ступлению во второй класс rи:мназии, осетру Аню - 11 пер
вый, а через два года приходила очерr;rь и м.'Ia,1ш<'ii сестры, 
Лиды. 

Ездить ежс;rпсвно в rимназию и обратно из ;:ю:му. рас
положенноrо в пяти-шести верстах от заставы. особРн1ю глу
бокой осенью и зимой, было, 1юнРчно, невоз�ю;юю. А так 
как отцу необходима была для работы :мастерс�;ая, то я не 
знаю, каким образом в свое время ро;rители прrдполага.10 
разрешить этот вопрос. 

Теперь же положение было совершенно ппое. �fастер
ская -огромное помещение, составлявшее целую половину 
дома и ��ало пригодное для житья - оставалась бы неис
пользованной. Для веденпя усадебноrо хозяйства, бРз 1;ото
рого нельзя было обойтись, раз ближайшие про;rуповые 
лавки находились ва расстолнп11 нРс1юльких nерет, требо
вался большой штат служащнх, что было бы д.1я нашей 
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семьи не по средствам. Остаnалось лишь ликвидировать 
усадьбу и переехать в город. Но после отца не осталось ни
каких денежных средств, а толыю долги, поэтому требова· 
:rось возможно с1юрее реализовать унаследованные ценно 
сти, состоявшие прежде всего и главным образом из картин. 
Однако сделать это надо было в соответствии с волей отца, 
выраженной в его духонном завещании. 

I�ак я уже с1;азал, мне в то время было всего лишь две
на,:щать лет, и потому, хотя я и читал завещание, в моей 
памяти вряд ли удержалось точное его со.::1ержание. Но позд
нее, а пмепно в возрасте девятнадцати лет, мне пришлось 
не толыю снова чнтать, но и точно узнать содержание заве
щания. Я хорошо помню главные его пункты, смысл кото
рых и передаю. 
1.  Все свое имущество, в чем бы оно ни заключалось, отец 

оставлял в собственность своим трем детям (Василию, 
Анне п Лидии) в равных частях. 

2. Матери предоставлялось пожизненное право управлять и 
распоряжаться всем наследством. (Таким образом, дети 
были собственниками, а наша мать - пожизненной вла
делицей всего нашего имущества.) 

3. Отец выражал пожелание, чтобы после его смерти была 
организована посмертная выставка картин, а по ее окон
чании картины были бы проданы с аукциона, за исклю
чением четырех семейных картин: «Портрет r-жи В.», 
погрудный «Портрет матери», «Кабинет» и «В Крыму», 
которые он завещал детям. 

4. Деньги, вырученные от продажи картин, после уплаты 
имевшихся долгов, должны быть положены в банк, 
и семья должна жить на проценты с капитала. 

5. Из получаемых процентов с капитала уплачивать еже
годно 1000 рублей (как это делал и сам отец) первой жене 
отца, Елизавете Кондратьевне Верещагиной, проживавшей 
в Мюнхене в Германии. 

6. Имение на Кавказе по возможности сохранить, если 
только это позволит финансовое положение семьи. 

7. Далее отец выражал категорическое пожелание, чтобы 
в случае его смерти погребение происходило без присут
ствия духоn('нства. Его тело должно быть отвезено на 
кладбище на простой повозне, а не <ша раззолоченной ко
леснице с попонами и перьями». Выражая такое пожела
ние. отец добавлял: «Шутом я не был при жизни, не хочу 
им быть и по смерти!»  
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Приблизительно через две недели после смерти отца 
мать получила из Петербурга письмо от известного худо
жественного критика Владимира Васильевича Стасова, кото
рый в теч�пие долгих лет был в дружес1шх отношениях 
с моим отцом и оказывал ему множество ценных услуг. 
Хотя между ними и возни1tали иногда размолвю1, причина 
которых коренилась в большинстве случаев в нервности, 
вспыльчивости и резкости характера отца, но и в эти пе
риоды они оба пе переставали ценить и уважать друг 
друга s2. 

В. В. Стасов сообщал матери о большом публичном со
брании в память В. В. Верещагина, которое он организовал 
в зале Академии художеств. задавал ей ряд вопросов и. 
нююнец. предлагал устройство выставки и аукциона остав
шихся после смерти отца картин. Так как это было и жела
ние�� отца, выраженным в его завещании, мать ответила 
В. В. Стасову па его последний вопрос утвердительно и всту
пила с ним в переписку, прося оказать ей в этом деле по
мощr, 63• В результате переписки выяснилось, что выставка 
и аукцион могут быть устроены в помещении Общества по
ощрения художеств толыю в ноябре-декабре 1904 года. 

Времени было много, но предварительно требовалось про
извести большую подготовительную работу, I\ которой моя 
мать и приступила немедленно. Необходимо было просмо
треть все шкафы, пошш, ящики и многочисленные закоуmш 
огро�шой мастерскоii 11 выбрать 01овсюду рисунки. наброс1ш. 
полотна неоконченных картин, снятые с подрамншюв и свер
нутые в трубку, и т. п., рассортировать все это и составить 
списrш для каталога. Помогал матери долголетний служа
щий отца Василий Платонович Платонов, который исполнял 
физичес�;ую часть работы. 

При этом просмотре были найдены три неоконченные 
1;артины: «Атака", относящаяся к серии русс1ю-турец�;ой 
войны 1877-1878 годов (размер 1 80Х4()0) и являющаяся 
парной 1\ картине «Пl'ред ата�;ой» (Государственная Треть
юювс1;ая галерея) ; незаконченный этюд к картине «Воскре
сение Христа» - из палестинской серии 64 и « Наполеон I 
у Березины» - из серии картин об Отечественной войне 
1 8 1 2  года. 

Первые дн!' - «Атака» и «Воскресение Христа>) - были 
мне совершенно неизвестны. Я увидел их впервые. Третью 
же, «Наполеон 1 у Березины*, я видел в более раннем дет
с.тне в мастерской отца. но успел ее позабыть. 
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Все три 1шрпшы были IЗасилие)I l !латоновичем натянуты 
на подрампш;и, а последнлл, кроме того, вставлена в най· 
денную длн нее раму и поставлена па мольберт. 

Работа по разбо р!(е и регистрации всего материала тяну· 
лась долго, до продажи картип оставалось еще более полу
года, а между тем финансовое положение нашей семьи было 
1;ртттичес1шм. 

Помог счастливый случай 
1-\ матерп явился владелец небольшой ножевеппой фаб

рюш, пахо,Т(ившейся недалеко от пас, в Дапиловс1юй сло· 
бо;rе. Rарл Карлович Вебер, обрусевший немец. Свою дере· 
вяпную фабриl\у он хотел расширить и искал для этого под
ходящий материал. Для постройки нашего дома отец выпи
сыnа;r )Iатериал с Севера, с берегов рени Шексны, Rогда там 
еще росли мачтовые леса, и дом хорошо сохранился. Ничего 
лучшего К К Вебер не мог бы найтп. Поэтому он предло
жил матери продать наш дом на слом. 

Rpo}re того, нан человек практичный, оп хотел Rупить 
�;а1;ую-нибудь Rартипу отца, тан как знал, что произведения 
таr;()го ху.1ожпина, на�; Верещагин, будут с течением време
ни непрерывно подниматься в цене. 

1 fi'pe:i :�пакомых отца мать уже наводила справ�;и, пе по
же:�ает ли управление города принять в качестве дара доАr, 
в Rотором жил и работал художник Верещагин. Ответ был 
отрицательный. Из-за дальности расстояния усадьбы от го
рода нельзп было таюке рассчитывать на понуш;у дома 1;ем
либо пз художншюв, 1;то мог бы воспользоваться пре1;рас· 
нoii �1астерс1юй. Поэтому мать приняла предложение 
.!-\ К Вебера с тем, что дом будет передан в его распор.я
жеrше после окончания посмертной выставки и нашего пе
рееца в город. 

Что же 1;асается покупни 1>артины, то Карл Rар.1ович, 
проr�ютреnши всю мастерс�;ую. остаповилсл па небольшой 
�;артипе «Кабинет», изображапmс\1 угловую часть номнаты, 
с;rужившей родителпм стталыrей. Картина называлась тан 
потому, что эта часть спальни была обставлена, кан каби
нет. На левой стороне полотна (размером · приблизительно 
50Х40 см) было изображено 01шо. завешанное про:�рачными 
занавес1;ами. Слева от него, в гл�·боr;ом. �тг�юм 1;ресле си
дела женщина в темном платье. с юшгой в руках, заложив 
ногу па ногу. Это не был портрет матери, но для написания 
женской фигуры позировала опа. На другой стене (через 
уго:� ) ,  направо, висело большое зернало, перед которым 
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стояла этажерка с цnетами. С потолка на трех цепочках спе
шивалась широкан, темно-1;оричневого цвета кера�шческая 
вааа, в которой стоял цветочный горшок со свисающим вш1з 

плющем. Все зто отраа;алось в аер1;але направо. Самым аа
мечательным в картине было изображение солнечного света, 
прорывавшегося через прозрачную аанавесI'У и падавшего 
вниа. Его отражением освещались все предметы в 1юмнате. 
Художественный критит; В. А. Сиаов, посетиnший мастер
скую в 1904 году перс;�; посмертной выставкой, был от «l\а
бинета» в восторге и считал эту 1шртину одним иа лучших 
произвс,1е1111й отца вообще. 

Картина эта была одной из четырех, завещанных от1ю�1 
детям. 11 �rать отказалась ее продать. R. R. Вебер настаивал, 
предлагал за нее 25 тысяч рублей. Но мать пс считала воа
мож11ьв1 нарушить волю отца и взамен пред1южп.'1а е�1у 

«Наполеон I у Gерезины». Карл Карлович сперва uт�;азы
вался, тая I{aI{ эту большую картину он вряд ли бы смог 
повесить в своей нвартире, по потом все же согласился и 
купил за 1 0  тыснч рублей, по-видимому, с чисто rю�шерче
скими целями. 

О ;�;альпейшей судьбе этой ыа.'lо 1;ому известноii �;артппы 
следует с�;азать подробней. Она 11<' прппадлежалn ;; с('рип 
об Отечественной nol!нe 1812  года, которая ЦРЛJшом, в числе 
два;щати картпн. была 1;уплена правительством в ноябре 
1 902 года, п нигде пе выставлялась. Отец, по-види�rо�1у, за
брановал ее ко:мпозпцию и пе собирался более т; ней воз
вращаться. Это подтверждается тем, что, ве;�;я в 1 903 году 
переговоры с министром двора бароном ФредерпRсюr 
о про.1олженип серии 1812 года и перечисляя пред.�агаР)!Ые 
1в1 сюжеты. отец упоминает также и Березину, но в ином 
варианте: «В Тарутине и Березине уже болып(' движешш и 

потому не�шожко нрови . . .  » 
В то же nремя в своем письме Фредеринсу оп говорит: 

сЯ пе был в состояпии представить ни одного полотна ранее 
RaJ{ через три-четыр<' года». Из этого всего можно судить. что 
заканчивать уже существующую, по пе ОJюпченпую нартипу 
отеJ� опре:rеленпо пе собирался, во всшюм случае он отло
жи:� работу над ней па длительный срок 

В 1912 году пео�;опченпал картина «Наполеон 1 у Бере
зины» была выставлена R. R. Вебером на юбилейной nы
ставке одновременно с принадлежавшей государству серией 
из дnа;�дати картин 1R12 года. С J;артипы была сделана от
Rрытна с поУеткой: «Прип[а.'(лежит] R. R. Веберу». 
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На юбил(>Йноii JJыстаю;е я не был и о существовании от
�;рытки ничего не знал, так I\al\ в том году, когда происхо
дила выставка, я око11чил :Мосrювскую первую гимназию, 
сдава:r выпускные ЭI>замены и поступал в МосковсI\ИЙ уни
верситет. Кроме того, прошел BC(>ro лишь год со дня сиерти 
��атерп, и я вместе с опекуном К А. Мазлумовым был за
нят хлопотами о наследстве и переездом на новую квартиру, 
где я и сестры должны были жить вместе с семьей нашего 
ОП(>J{уНа. 

Тю;им образом, н nи:1ел картину «Напо:I(>ОП 1 у Бере
зш1ы» толы;о в раш1(>111 детстве и в течение крапюго периода 
пере.1 (>е продажей К. К Веберу. Не удивитель110 поэтому, 
что rюгда в �юнце 1963 го;:�:а, то есть через Ш(>стьдеснт лет 
:\юii друг 1110с1ювсы1й ху.:1ожнш; Е. В. Успенский, отыскав
ший старую открытку, запросил меня, помпю ли я эту �;ар
тпну, я ответил, что пе помню. и выразил пре11положепие 
о подделке 65• Но I\Ог,1а Е.  В. Успенский прислал мне фото
графию, я постепенно вс1юмшш все, что было мною выше 
изложено, сообщил как Е. В. Успенскому (9 января 
1966 rода} , так и ряду иных лиц u своей ошпб�-;е и даже у1;а
зал, на �шторой из сохранившихся фотографий мастерской 
отца r;артипу 11юж1ю найти . 

Через о;\11нна;щать месяцев пос:rе этого оригинал кар
тины был найден и куплен Государственным Йсторичесы!lll 
111уз(>е:-1 в Мос1ше. 

Задолго до оп;рытия посмертной выставки у 11ас за Сер
пуховской заставой началась упю\ОВI\а в ящики всех кар

тип, части обстановl\п маст(>рской и всего прочего, что 
;:�:олжно было быть выставлено. 

Главным ру1юnо;\ите:rе�1 и наиболее деятельным работ

шшом был Васи:шй Платопо1шч. Много оп поездил с �;ар
типами по городю1 Запа;щой Европы и России. Побывал 
с отцом 11 в Лмерш;е и уже потерял счет, с1ю:�ьl\о раз Р�1у 
приходилось упаl\овывать п распюювывать десятки ящиков, 
развешивать нартипы и де1юр11ровать залы. Теперь это бы.1а 
его 11ос.1едняя в этой областп pafloтa. Для �HITPpII он был не
за�1Р1шмьв1 по:\ющюн:rн1. 

Отl\рытие выстав1ш состош10сь Н ноября 1904 rода в Пе

тербурге в помещенип Общrства поощрения художеств. 
Общий вид главпого за:�а очС'ш, 11апо�1инал мастерсную 

отпа 1ш" развесной 1;артин. т111; и расположением прив(';зен
поlr части еС' обста11ов1ш с тoii paзi : 11нeii. что �;арп111ы в г.1у-
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б1ше зала пе были так сRучены. 1;ат; это Gы.10 ;.;а Сернуsп;з
СRОЙ заставой. Для лучшей обозреваемости они были разве
шаны равномернее по все)r стена:-.r зала 

В левой половине главного выставочного зала (по его 
длине) была представлена та часть мастерсRой, где отец 
занимался литературной работоii 1шп отдыха.:�: по nре�ш 
Rратких перерывов n занятиях живописью и где на разо
ст.1анных индийских новрах стоял его письменный стол, 
кресла, на стене висела нол.'Iекция старинного восточного 
и иного оружия. Там же находились предметы ((С1юбелен
ского уголка», то есть его боевой значок, му1цир, складной 
стульчик и большой ключ от захваченного в русс1ю-турец
кую кампанию горо;:щ Адрианополя. Прямо против вхо,:щ 
в зал нисел большой фотографический портрет отца, обрам
ленный ветвями пальмы с большим бантом из георгиевс1юй 
ленты. 

Согласно письму моей матери мишrстру двора барону 

Фредериксу от 26 ноября 1904 года, выставлено бы.'Iо до че
тырехсот картин, этюдов и рисушюв, не считал 1-ю.'IлеRпип 
фотографий с прежних работ отца и предметов обстановRи 
:мастерской. Rартин и этюдов, привезенных из путешествия 
в Японию, было двадцать. 

За особой, малозаметноii перегородкой со вхо,щм. зюrа -
скированным занавесью, висел упомянутый неоконченный 
втю,:�; к картине ((Вос1;ресение Христа», который ввиду чисто 
реалистического толкования сюжета цензура не разрешила 
выставить в общих захах. Изображался па нем за)1урован· 
ный вход в пещеру, из которой очнувшийся Христос, отва
лив каменную плиту, заграждавшую уз1юе отверстие в гроб
ницу, с трудом вылезает наружу. Один из стороживших 
гробницу римских воиноn в страхе убегает, другой же 
в ужасе отступает, пятясь перед открывшимся ему «nиде
нием•. Этюд этот по1>азывалсл только лицаы, близким к ху
дожественным кругам, и надо заметить, что интерес к нему 
был очень большой. 

Пока происходило развешивание картин. )tать :-.юя. дав 
необходимые распоряжения Василию Платоновичу и по.'!а
rаясь на его опыт, съездила в Мос�;ву посмотреть на се:-.rью 
и вернулась в Петербург, захnатив меня с собой. 

Остановились мы в «Северной гостинице>) 66 папротив 
вокзала в скромном номере на третьем этаже. После газет· 
иых сообщений об официальном открытии выставки и о пре
бывании вдовы художника в «Сенерноi'� rостппипе» матери 
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nриш.1ось принять много визитов, из которых некоторые хо

рошо мне запомнились. 
Первым посетил нас брат отца генерал Александр Ва

сп.1ьевич Верещагин, с.1ужившпй и живший в Петербурге 

с семьей. которая состояла из его супруги Ольги Ивановны 
и 1 ропх детей: Ольги, Владпмпра и Василия - моего сверст
ннка. Впрочем, у них в семье мы с матерью были еще перед 
открытием выстаюш. 

Одшш нз первых приехал генерал-адъютант Александр 
Петровнч Стру1,ов, во вре��я тyreцi;oii 1,аl\шаюш 1юмандо
вавший конным авангардом отряда генерала Скобелева. По 
отношению 1' отцу он неизменно питал самые дружес1ше 
чувства. 

Швeiiuap нашей госпшпцы всегда был с нами очень 
веж.1пв. Но в тоне его го.1оса вес же чувствовалось, что он 
разговариваL·т с ;кильцамп с третьего этажа. После же посе
щения генерал-адъютанта Стру1юва его снисходительный тов 
печез. а по1шоны сталп почтительнее. 

Через пес1юлько ;щей пос.'!е генерала Струкова явился 
с 1шзито�1 ;Jnоюродный племянник отца 67 командир гвардей
ского Преоuражепскоrо 1 10.1ка генерал Владимир Сергеевич 
Га;:�:он, тот сю�ый Га;:�:он, 1юторый, кома1щуя, тогда еще в чи
не полковншш. 1\исвски�r гренадерским полЕом в Москве, 
привел его о;щажды J; нашей усадьбе, чтобы показать боевой 
з1 rа•ю1; гепrrа.1а C1;ove.1en:i. 

Б.1а;:�:шшр CeprcenIIч uJ.!."I тппичным преображенцем: ВЫ
СОКО! о роста, строй1 1ы ii п широкоплечий, в расшитом золо
том парадIIОМ мундире, с высоким, остроконечным 1шверо:.1, 
он был очень п�шозаптсн. 1 la гостпнпчную ше прислугу его 

внешность произвела неотразимое впечатление, что немед
ленно проявилось в ее отношенnп 1; ню1 с матерью. Но на;:�:о 
призпать, что нашего шnейцара 01юнчателы10 и в сю1ое 

сердце поразил все же не блестящий генерал Гадоп, а пе 
1,то пноii, ка�; . . .  двоrцовый лю;ей!  

;уfпнистр :�вора барон Фредерикс 68, посылая из дворца 
моей матери спешный отnет, прп1'азал, чтобы писыю было 
не:-.1е;ренно доставлено в «Сеnеrпую гостиницу» посыльным. 
Нас с матерью не было дома. 1\огда мы, возвращаясь, при
близплись к дверям, швейцар бросилсл со всех ног, оттолк
нул ливрейного мальчика, собственноручно mиро1ю распах
нул двери и замер в глубоком поклоне. Потом, торжественно 
передавая матери письмо на подносе, он доложил, что ояо 
было достав.'!епо дворцовым лакеем! Его 1;ак будто испуган-
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ный голос и подобострастная поза были настолыю комжРшы. 
что мать не могла удержаться от улыбки. С этого дня 1;0�1е
дил с открыванием дверей неизменно повторялась прн �;а;r;

док нашем приходе и уходе из гостиницы. 

Объявления относительно посмертной высташш и :�у1;
циона I<артин были даны в большие печатные органы многих 
западноевропейских государств и США за две или три не
дели перед вернисажем, и в Петербург приехало много бо
гатых коллеrщионеров и любителей пс1'усства, особепно 
из Англии и Америки. Среди них был, например, а�1ерш;ап
ский миллиардер Чарлз Креен. Он несколыю раз посетил 
выставку, внимательно разгллдывая энспопаты, а потом за
явил администрации, что поr(упает целый рл;�; поправив
шихся ему .картин. На указание, что нартины будут прода
ваться не по соглашению с заинтсресованпы:-.ш лицамп. а па 
аукционе, он самоуверенно ответил, что у него достаточно 
денег, чтобы побить своих .конкурентоn. 

Между прочим, л помню, что он едш1стrн'нпыii 11;1 при
ехавших иностранцев сделал мат!'р1т визит н 1 1ринсс ей 
при этом подарок Это была пебольшап дамсшш е�·мочт;а, 
черная, с золотой: застежкой, сделаппап нз 1;a1;oii·т() '1.1t'стн

Щ!'i1: 1южи с мелким, сетчатым рисуптю�т. !\!ать моп :шала 
английский язык очень слабо и потому разговаривала с по
С!'Тiпелем по-французсrш. В свою очередь. Ч. Нре!'н п;юх() 
говорил на этом пзьше п па вопрос матери шшат; пс �юг 
объяснить, из чего сделана сумочка. Наrюнец оп nзпл I{аран
даш и нарисовал накую-то загогулину. Мать тогда догада
лась и спросила: «Alors, c'est un sегрепt?»,  па что обрадован
ный гость за.кивал головоii, повторяя: «Oui, oui, sегрепt, 

serpent!» 69 Дамснис сумочки пз змеиной .кожи тогда толыю 
что начали входить в моду в США и у нас еще не были 
известны. 

Желал знать те первоначальные, наинизшие цены 1;ар
тин, из rюторых можно исходить па Пр(щстолщем аутщионе, 
:�.rать моя обратилась н аr<адемину Михаилу Петровпчу Бот-
1шну 70 с просьбой сделать для этой цели оценну .коллс1щии. 

Определяя стоимость .картин при нормальных условиях, 
то есть не учитывая, что после смерти большого художника 
ценность его произведений значительно возрастает, Ботюш 
оцепил всю .колленцию более чем в 150 тысяч рублей. 

Принимал во внимание большое ноличество желающих 
приобрести произnедспия покойного художнюш и особенно 
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большое 1;оличество приехавших из-за границы богатых 
любителей ИСI<усства, пер(шупщшюв и фишшсовых тузов 
из Англии и США, вроде упомянутого Чарлза Креепа, можно 
было предполагать, что при та1юй 1юш;урепции резу;rьтат 
продажи па аукциопе во много раз превысит оценку 
М. П. Ботюша. Опытные в этих делах люди с уверенностью 
утверждали, что общая сумма от продажи должна превы
сить ОДИН МИЛJШО!! рублеii. 

llосмотреть nыстаВI<у приеха;r ш1 :'1-Iосквы и Карл Карло
вич Вебер. Он оказался очень симпатичным человеком и 
оставался нашим добрым знакомым шшоть до смерти ма
тери. 1;оторая ценила его хорошее отношение, его пра:ктич
пость и готовность всегда подать хороший совет. 

Позпююм�шшись с многообещающей перспе�;тивой пред
стоящего ау1щиопа, оп остался очень доволеп, так 1ш1; зто 
говорило ему, что, �;упив нартину « Наполеон 1 у Березины», 
он пе прога;1ал. Что же касается предс1<азываемого матери 
11шлшюпа, то и он высказывал ту же уверенность и даже 
дал ей совет, 1шк поступить с этими деньгами: по его мпе-
1шю. столь большую су111111у следовало разделить па три рав
ные части п полопшть одну в русспий банк, другую - в ап
глийсrшй, а третью - в немецrшй. «При та:кой r;омбинации,
говорнл оп, - пш<аrше политичесrше события пе лишат вас 
полностью вашего СОСТОЯНИЯ>). 

Мать моя соглашалась с ни11r. Но ее желания, чапния 
и падгж::1ы имели совершенно иное паправление. Опа по
мнила, что отец всегда стремилсп. чтобы его произведения 
оставались в пределах России, 11 шел для этого па самые 
большие материальные жертвы. До после:1них лет своей 
жпзшr оп, папр1аrер, с горечью вспоюшал, что в 1891 году 
выпуж:1еп был продать па ауrщионе в Америке большое 
1юличество CTIOIIX 1;артпп ППДИЙСIШХ, палестинских п осо
бепно rшртип пз русс1ю-турецrюй войны, столь 11шого гово
ривших русс1шму сердцу и относившихся I\ числу лучших 
его произведепий. 

Если бы теперь ау1щион состоялсп. опять лучшие кар
тины ушли бы за границу. Поэтому мать решила обратиться 
в министерство двора с предложением нупить всю выстав
ленную коллекцию. Зная недоброжелательное отношение 
:к своему поrюйно111у мужу лиц царствующего дома, а танже 
пежелапие назеппых 11ryзeen поr;упать его произведения, опа 
шла в cnoe111 прошении па максимальные материальные 
устушш. В письме мипистру двора барону Фредериксу от 
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26 воября 1904 года ова писала: «. .Нельвя ли вместо пен
сии 71 просить государя императора приобрести всю коллек
цию выставлеввых картин, этюдов и рисуююn, дабы это 
собрание о сталось в России . . .  » Уназывая далее, что произ
веденная оценка всех выставJ1енных 1•артин превышает 
150 тысяч рублей, мать соглашалась и ва меньшую сумму, 
слишь бы только вся колле1щия осталась в России» 12. 

Время шло, приближался ср01' аукциона. Обеспокоенная 
мать моя снова пишет (4 декабря 1904 года) министру Фрс

дерю<су: « . . . Если сумма, желаемая мной за всю высташ;у, 

покажется велика, то я приму меньшую, я приму то, что 
мне навначат, и буду счастлива знать, что колле�щия цела 
и находится дома, в России» 73• 

В ответ пришло сообщение, что вся коллекция может 
быть нуплена за 100 тысяч рублей и будет полностью пере
дана в дар Русс1<ому музею Але�<сандра I I I  74• 

Сумма эта была до смешного мала. Ведь ва одну малую 
картину «Кабинет:. К. К. Вебер предлагал 25 тысяч рублей. 

В ноллекции же было сто пять полотен маслом, из кото
рых многие - больших размеров, например, «Гробница ко
ролей» из палестинской серии имела размер 199Х149, «Гора 
Казбек» - 287Х195 и другие. 

А между теи моей матери предстояло заплатить значи
тельную сумму за устройство выстав1ш, вернуть долги, жить 
с семьей, растить и дать образование трем детям, содержать 
старую мать и т. д. Но это не остановило ее, и она немед
ленно ответила согласием. 

Когда слухи о продаже 1юлле1щии картин распространи

лись, многие не хотели верить, что она могла быть продана 
за такую малую сумму. Тетя Маша, главная советчица моей 
матери, упрекала ее за то, что она «пожертвовала интере
сами своих детей», и указывала, что по завещанию ее мужа 
жить придется лишь на процепты с капитала, из ноторых 
к тому же надо ежегодно выплачивать тысячу рублей пер
вой жене нашего отца. На это мать отвечала: «Мы сожмемся, 
будек экономить. Надо толыю дотянуть до того времени, но
гда дети занончат свое образование. Тогда они сами будут 
зарабатывать, и я твердо уверена, что они поймут меня и 
одобрят мой поступок». 

По окончании посмертной выставки (12 денабря 1904 года) 
мать сделала визит министру двора барону Фредериксу, 
чтобы поблагодарить его за содействие при продаже коллек
ции картин. Барон был чрезвычайно любезен и в 1ю1ще раз-
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говора сообщил, что он по своей :шчной инициативе хода
тайствовал у государя, чтобы сын художника Верещагина 
был принят в Пажеский 1юрпус на полное казенное содер
жание. Это его ходатайство было государем одобрено, и :ми
нистр поздравил мою мать с «монаршей милостью».  

Мать моя, не ожидавшая 1 1 11чего по:ссбного, бы:1а пора
жена этим сообщением. Но умея, как я уже говорил, вла
деть собой, она ничем не проявила своего принципиального, 
по:шоrо несогласия с такой «милостью». Поблагодарив ба
рона за его любезность и заботу о семье Верещагина, она 
ответила, что 1' глубокому своему сожалению вынуждена 
от1,азаться от «монаршей милости», так ка�' отдать сына 
в корпус в Петербург, проживая с семьей в Москве, - это 
значит оторвать его от семьи и видеться с ним лишь изред
ка. А этого, говорила она, прп ее душевном состоянии в на
стоящее время она не может сделап" 

Теперь пришла очередь у;швляться барону. Он знал, что 
художник Верещагин был воспптаннпком �!орского кадет
ского корпуса, но не читал его воспоминаний и потому 
не знал его резко отрицательного отношения к закрытым 
учебным заведениям, особенно корпусам. На лице его по
явилось выражение недоумения, смешанное с явным не
удовольствием. Сразу оборвав разговор о корпусе, барон 
пожелал :матери на будущее всего наилучшего и :медленно 
подня:1ся, давая понять, что ау;шенпия окончена. 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЦА. 
ПРОДАЖА КАРТИ Н  

Посещаемость выстаnо1' 1;артин отца бывала обычно 
очень высокой. Гусс1;ан 11 заграничная периодпчес�;ан печать 
уделяла большое внимание всему, что касалось х�·дожнш;а 
Верещагина и его выставок. Неодно1;рат110 в печати отме
чались случаи, когда посетители до такой степени перепол
няли выставочное помещение, что приходилось принимать 
особые меры для регулирования притона посетителей n за
лах, чтобы давать возмош1юсть спо1юйно просматрпвать 
экспонаты. 

Так, например, на выстав1tе в Петербурге n 1880 году 
в доме Безобразова за соро1; дней перебывало 200 тысяч по
сетителей. В течение всего времени в выставочных залах 
была дав1ш. 

На венской выставне в 1881 году за двадцать шесть дней 
перебывало 110 тысяч человек, причем в последний день -
около 20 тысяч. В этом случае пе помогли пи запертые дnери 
с объявлением, что заJIЫ переполнены, ни мпогочислеппая 
поJШция. Младший брат отца Александр Васильевич, заве
довавший выстав1юй, пишет в своих воспоминаниях 75, что 
огромная толпа, запрудившая улицу перед зданием «Kt1nst\er-
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i1a u s »  11 осаждавшая вход ua выставку, пс тu:1ы;о разбила 
дверные стекла, но и выломила самые дверп, таr; что зна
чительная часть прорвавшихся через все препятствия про
шла без билетов. Адмипистрация дома опасалась несчастья, 
таr; "а" этажом ниже 110толо1; дал трещины. За время вы
став1ш было продано 3 1 G70 1шталогов. 

В Берлине в 1882 году, несмотря на то, что выстаюш на
ходилась на 01<раине города и бывала отl\рыта в течение дня 
лишь шесть часов, число посстителсй достигло за соро1; дпей 
8J тыспч чслове1;. Каталогов было нродано 26 300 штук В гро
мадном выставочном помещении, могущем вместить до че
тырех тысяч челове1;, по воснресеньям трудно было двигать
ся из-за сильной даюш. 

Подобных прпыероn можно было бы привести много! 
Б тсх случаях, 1;ог;�а выстав1ш за1;анч11валась ау1щионом, 

вырученные от про11ажи суммы бывали по тем временам 
очень значительными. Например, туркестанс1шя серия кар
тин была куплепа П. l\I. Третьюювым за 90 тысяч рублей, 
ау1щион ищц1йс1;пх 1;арпш (март 1880 года) дал 140 тысяч 
рублей и т. п. 

Тюше све;(ения. сообщаемые русс1шмп и иностранными 
газетами и наглядно подтверждаемые ли•шым опытом сотен 
тысяч посетителей выставоit, создnпалп в широких �;ругах 
общества представление, что х:-·,1т1;естве11ные достижения 
Верещагина неизменпо со11ровоЖ;(<1ются большими матери
альными успеха�ш. !\Iногие считали Верещагина лов1шм 
,�ельцом и богатьв1 челове�;ом, чуть ли пе миллионером. По
добные мнения встречались даже средп художпи1юв. 

!\Iсжду тем действительность бьта совершенно иной. 
Ikю свою жизнь отец работал, 1;н1; говорится, пе покла

дая ру1с Gыстрота, с 1\оторой оп создавал целые серии своих 
картин, изумляла 1;рити1юв и ху,1ожников I\aI{ дома, тан и за 
границей. Тем не менее оп всю жизнь испытывал денежные 
3атру;ц1енин, за ис1шючс1111см сrавпптелыю редl\ИХ и кратних 
перио;\ов вреыснп, следовавших за очередным аукционом 
1;арпш. 

Постошшые 3аботы о средствах, необходимых для спо
койной жизни и работы, угнетали отца, держали его в на
пряженном, нервном состоянии, сильно отражавшемся на 
здоровье. В письме В. В. Стасову от 13  марта 1879 года отец 
ппшет: «Не могу верить, что я 1югда-нибудь обеспечу свое 
завтра и не буду раздражать свою печень и весь организм 
боязнью того - хватит ли до будущего года?» 76 
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Что il>e бы,10 причиной постоянного недостат1;а денежных 
средств? 

Причин было много! 
Прежде всего огромных расходов требовали предпршш

маемые отцом дале�;ие путешествия: в Индию, в l !а:1естппу. 
по северу России, на Филиппины, на Кубу, в Японию. Первое 
(из двух) путешествпе в Индню продолжалось целых два 
года (1874-1876) . За зто время отец посетил наиболее ппте
ресные места в Индии и даже проник в малодоступные. от
резанные от цивилпзацпи горные области в сердце Гималаев, 
где с опасностью для жизни под1шмался на высоту до пяти 
тысяч метров длн напнсашш ряда этюдов гп:-.1алайских вер
шин, по.крытых вечным снегом. Из этого путешествия оп 
привез массу замечательных зтюдов, 1;оторые дол�1шы бы.-�и 
послужить основанием для создания бо.-�ьшой серин шr;щй
с1;их 1;а ртин. 

Одной из главных черт творчес1;01·0 �1етода отца было его 
стремление к правдивоfr, точно отвечающей деiiстпительности 
передаче изображаемого. Поэтому, создавая �;арт1111у па осно
вании вспомогательного этюда, он старался писать ее прп 
тех же условиях, при каких был писан этот последний. 

Чтобы иметь такие возможности, отец решил (еще перед 
отъездом в Индию) построить под Парижем (в Мезоп-Лаф
фитте) огромную мастерс1;ую, по величине первую в Европе, 
где кроме зимнего помещеппя с гро��адным окпом, пропу
скающим массу света, была бы п летняя мастерс1;ая, вра
щающаяся па рельсах. Эти две мастерские ;�;авали возмож
ность работать в теченпе 1;руглого Г(Ца п позволя:ш писать 
солнечное освещение пrи услоrшях, макспмально прпб:ш
жающихся к изображаемым. 

Мне уже пе раз приходилось упоминать о необыкновен
ной доверчивости отца к людям, которых оп почти не знал 
или знал лишь поверхностно. В. В. Стасов однажды выразил
ся о нем та�\: «Великий художнюt и совершенпый младенец 
для жизпи пра.ктuческой». Поэтому не удивителыю, что в 
делах финансового характера отец постоянно парывался на 
людей, .которые быстро входили в его доверие, а потом лов�;о 
«обчищали» его. Так было и на этот раз. 

Покупку участка земли под мастерс1;ую отец поручл:J 
перед отъездом в Индию одному из своих парижсrшх знако
иых, не.коему Лорчу. Лорч, сам напросившийся на это дело, 
живо его обделал с максимальной для себя выгодой. Вернув
шись из Индии и разобравшись в его махинациях, отец об-
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наружил, что нз уплаченной за участок суммы 45 процентов, 
то есть 20 тысяч фраш;ов, составляют «комиссионные» его 
«приятеля» !  

Ничуть пе лучше с финансовой стороны обстояло и дело 
с построй1;оii мастерской в Мезон-Лаффитте. 

В письме от 3 июля 1 876 года В. В. Стасов выражает отцу 
радость по случаю пачала постройки, но одновременно вы
с 1;азывает опасение, I\aI\ бы «и эти антрепренеры, и архитек
торы опять не обчистили Вас [ . . . ]. Мне все сдается, - пишет 
он далее, - это эта мастерская вгошп Вас не в 60 и не в 65 
тысnч. а 1 1ожалуй. в 90 п:ш более» 77• 

Стасов хорошо знал Верещагина и потому в своих 
предчувствиях он, r; сожалению, не обманулся. "Уже 21 ав
густа того же года отец пишет своему другу: «В жизнь 
�юю не приходилось мне быть в та�юм пакостном положе
нии, в 1;аr;ом нахожусь теперь вот уже две недели. Архи
тс1;тор, ре1;о�rсrцовапный Боголюбовым, Дюлу, Вассиль и 
l-\0, так меня обработал, что едва-едва совсем не разорил. Это 
оказался таr\ой вор, мерзавец, подлец, что я затрудняюсь 
передать Вам. И таr;о111у-то негодяю я, благодаря тройной 
рекомендацшr, до верился вполне. . .  Так попался, что не 
знаю, каr; и выберусы 78. 

В связи с указанием на непрактичность отца необхо
димо опrепrть также, что он совершенно не умел откла
дьша 1 ь денег «на черный день». Получив значительную 
сумму и расплатившись с долгами, если таковые n то 
время были (а это случалось часто! ) ,  он оставлял себе 
.:rишь та�\ую ее часть, которая, по его предположению, была 
необходима на расходы в ближайшем будущем. Остальные 
деньги он считал свободными и не использовал их для на

копления материальных благ или создания резервного напи-
та:rа. а употреблял главным обра1ом на пожертвовашrл, 
преимущественно на школы. 

Понимая недостаточность народного образования в Рос
сии, он мечтал о создании ряда низших школ общеобразо
вательного характера, художественно-промышленных шrюл 
и т. п. Эту мысль, которой отец увлекался особенно в бо

:rее раннем периоде своей художественной деятельности, он 
пре;:щолагал осуществлять посредством вспомогательных по
жертвований тем зе�rстваьr и городам, которые такие mтюлы 
собирались устраивать. 

К этой те�1е он мпогокрапю возвращается в переписне 
со Стасовым, которому пишет, например, 16 сентября 
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1878 года: «Должен Вам сказать, l3лади�шр l3асн.;ьс1шч. ч го 
я не намерен отдавать мои работы дешево, потому что день
ги, �;ак еще раз повторяю, нужны мне не па слуг и не на 
экипажи, а на ш1юлы (те илп другие) ,  1юторые я себе поста
вил задачею завести» 79• 

Путешествуя по Ипд1111, оп пишет опять ;i;e Стасову из 
княжества Спюшм, лежащего в глуб1111е Гпмалаев, п просит 
переслать Новгородс1юму земству тысячу пли тысячу пятьсот 
рублей, вырученных за nр('МЯ выставки в Петербурге, 
с просьбой употребить пх на улучшеппе cпocofion пр('по;щnа
нпл в о,т�ной или песнолышх ш1юлах с услог;пf',1. что 
деньги не поiiдут ни на по 1ювr�;ое, 1ш l i a  :t 1 ,;p11;oвci;oe об
учение. 

Иногда пожертвованные суммы достигалн fiо.1ыш1х разме
ров. Ког.1а 1 1ос.1с нетсрбургс1юй nысташ;п в )tартс 1 880 года 
ау1щпон 111цийс1шх картин ;�ал 140 тыснч рублей. отец с,1f'
лал ряд крупных пожертвований на женсю1с 'Н'}\1щппr1те 
курсы, бесшrатную музыкальную ш1юлу, па вспомо1щ•спюва
ние рисовальпым классам в разных местах Росспп п т. д .  
всего на сумму 40 тыснч рублей. Депъгп разл('телпсъ так 
скоро, что 1;огда через полтора месяца. П. :М:. Третышов. 01;а
зывавш1�i'� '1атериальную поддер;т;у школе глухоне,1ых, по
просил опщ с.1елать пожертвование на эту ш1;ол�·, послед
ний был вынужден ответить: «Не могу теперь пожертnfJвать 

на школу глухопе,1ых, �;ан пп сочувствую :по'r�· Л;� ;н"''�· 
делу, ка�; п другим, потому что уже разбил много Д('нег 
и могу тольно пожалеть, что пс знал ofi этой надобности 
раньше. Чтобы Вы верилп "oC'ii пс1;rешюстп. ci;a;1;\· nач, 
что даже пюющь шr;оле, устраиваNюii n пащпь по1;оi!пого 
отца моего, я отложил до другого раза, 110 слс;1ующего слу
чая продажи моих работ. То, что пмею теп('рь. Пf'обхо.1пмо 
мне для занятий, поездок и т. п ,  что нее, 1;а1; Вы ;�пасте, 
очень кусается . . .  » 80 

Первая персона:�ьнал пыста 1н;а опщ была пп;рыта 
в апреле 1 873 года в Ло1цо11('. От этого года начиная п ,10 
нонца своей жизни он сделал шесть,1есят пн•сть тюшх вы
ставок Из этого числа была в пrе.1елах Росспп ;�вадпать 
одна, а n городах Западной Европы п СШЛ - соро1; пять. 

Нет сомнения, что если бы выстав1ш были оргапи;�ованы 
на коммерчеснпх пача:�ах. то, принимал во внимание тот 
огромный интерес. �>отоnый онп возбуждали, 11 их высОJ;ую 
посещаемость. они приносили бы значительный доход. 
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Но отец смотрел на выставки прежде всего кю; па с�.едство 
для распространения идеи мира, которой было посвящено 
все его творчество. А потому он добивался, чтобы его кар
тины увидело возможно большее число людей, и притом 
людей не из высшего, избранного общества, а беюrых и не
знаменитых. Чтобы дать им возможность посещать его вы
стаюш, отец старался снизить входную плату до возможного 
мпнпмума. Например, на выстав1:е 18SU года в Петербурге 
входная плата была устаповлспа в раю1ере пяти 1;опеек. 
Столы;о же стоил вход на выстав1;у в Мос1;ве в 188:1 году. 
Москоnс1;и\r генерал-губернатор 1шязь Долгору1;ов, 1;отоrый 
хон•л было посетить выставку Вt?рещагина, узпа l!, что вход
нан плата составллет пять копее1;, был зтп:.1 настош,1;0 шо
кирован, что демонстративно отказался приехать 

Перед открытием выстаnы� 1шртин n Вене в 188 1  году 
отцу пришлось выдержать борьбу с владе.%щши здания 
«Ki.instlerhaus», где помещалась выстав�;а, в вопросе об уста
нон;1сп1111 размера входной платы. Художники пе соглаша
лись было снизить плату, чтобы пе приучать публику ш1а
тпть менее обычного, а таюке из тех соображений. чтобы 
«па высташ;у пс наползло вcm;oii дрянп». Все ЖР отцу уда
лось добиться своего, п цена входного бп.тета была уста
новлена в тридцать 1;рсйцеров, а в nос�;ресные днп ;�:аже 
десять 1;рейцеров. Печать не без удивления отмечала, что 
средп посетителей можно видеть <шредставптелей арпсто
�-;ратичес1шх фамилий рядом с рабочими, ч1шов высшей бю
рократии, важных осанистых генералов впсреыелшу с мел
ким бюргером и рядовым шшейным солдатом . . . » По;юбпое 
явление наблюдалось и па 1шых выстаВI,ах отца, в том 
чпсле на выставках, происходпвш11х в Госспп. В Вене оно 
бросалось в глаза, тю< 1;ю; обособленность классов общества 
проявлл.1ась там более рез1;о, че�1 в иных западноевропей
ских горо;�;ах. А потому это новое явление чрезnычайно ра
довало отца, 1шторый 28 октябрп 1881 года ппсал В. В. Ста
сову: «Признаюсь, с удовольствпе�1 ви;<ел, 1'а1; все бо:1ее и 
более ходит бедно одетого люда и со.11;1ат: надеюсь. будет 
выполнена мол просьба, чтобы в пос,1r;щпе днп ш1;о:1ы с 
учите.:шми и солдаты имели даровоii вп�·сю> 81.  

Малая входная плата не  была едпнственно!i причиной 
снижения доходов от выставок. Значительное в.тиянпе 
в том же смысле 01,азывали необычно большие расходы. свя
занные с перевозкой картин, пх развешиванием, ;�;е1;ориро
ваниеи выставочного помещения, содержанием постоянного 
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пеrrона.тта. пбс.ттуживавшего выстаю;у, и т. п. Картины, число 
которых ;�.охо;щ.;то пног;:�а ;i.o ста пятидесяти и даже ста 
восьмидесяти, быва:ш вставлены в массивные деревянные 
с гипсовой лепкой 11озолоченные рамы. При перевозках они 
тщательно упа!\овьшались в солидные ящики, равно как 
и остальной инвентарь выставки. Для лучшего представле
ния о �-;оличестве и тяжестп всего этого груза достаточно 
указать, что при переезде выставки из Парижа в Петербург 
в январе 1880 года одни толыш ящики с I>артинами заняли 
полные четыре железнодорожные платформы. 

Все выставочное помещение быва.тю эффектно декориро
вано. Стены залов драпировались бархатом цвета темного 
бордо, на фоне I\оторого картины в золотых рамах резко 
выделялись 82• Для ;�.е1•орирования служили та�ш;е предметы 
этнографических 1;оллекций. собранных отцом в его путе
шествиях, азиатское и европейс1;ое оружие, дорогие индий
ские, туркменские и бухарские ковры, :которые, по призна
нию самого отца, были его «слабостью», и т. п. Для создания 
среди посетителей настроения, соответствующего содержа
нию 1;артин, и для усиления впечатления от них на не:кото
рых выстав:ках небольшой оркестр или фисгармония испол
няли русс1ше :музы:кальные сочинения 83• 

Между прочим, залы посмертной выставки, происходив
шей в Петербурге в 1904 го;�.у от 15 ноября до 12 декабря, 
были декорированы способом:, подобным вышеописанному. 
Сохранилась и фотография одного из залов этой выставки. 

Такое оборудование выставок стоило, конечно, больших 
денег. Поэтому отец был вынужден выставлять свои кар· 
тины главным образом в больших городах, которые могли 
дать очень большое количество посетителей. В городах же 
со сравнительно малым насе:1ением выставки не окупались 
даже при самом большом успехе. 

Отец жаловался однажды В. В. Стасову, что почитатели 
его таланта даже не представляют себе громадности денеж
ных средств, которые он должен затратить, начиная от про· 
цесса создания картин до того момента, :когда эти :картины 
пре;юставлены посетителям выставки к обозрению. 

Выставочная деятельность отца и его литературные 
труды могли ;�.авать денежные средства, хватавшие лишь 
J(ЛЯ скромной жизни с семьей. Но из этих средств невоз
можно было покрывать особые, �;рупные расходы в целях. 
тесно связанных с его творческой ;rеятельностыо п являв· 
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ШИХСН ДШl liet' fНЧJfiXOДllMOii 11 rc-д!IOCЫЛIIOii, 1\31(, н апример. 

ныmеу номяuутан 1 1остройю1 маетr!ре1юй n Мезон-Лnффиттl' 
1юд I l аршксм, р 1·0 частые, очР111. ноrюго rтоиншие путеш1•

,·твин. 1 1 р р1ч,:щ 11 : 1  Фrа 1 1 111111 в 1 'осr.11ю 11 т. J\. R 1;аждом и:� 
: 1  г 1 1х  с.л �  чаРв I I l 'oG x o;(llмo ii 1.1лo рас1 1ола1·ап. fiолыпой депеж

ноii еум�юii. получнТI . 1юторую 1ю:1мо;юю fiыло только по

ерР;\етвом ед�шощн�мо11 1 1оi i  1 1родаж11 :�пачителыюrо числа 

1;артип. �)то MOI'JIO осущ1•стни1ъсп илп ау1щиопом, 1юторый 

устраи11аJ1сп по 01юпча�ши 01111oii 11:1 ныстанm1. шш жо про

;1а�1tР.Й юшоii-лиGо серии 1шрт11 1 1  11 ру ю1 оююго л1ща, 1\ак :�то 

Gыло с туr1:ос:гапе1юй ccp11eii, �;упленной П. М. Третынюным 

П ри этом, о,1111шо, 1'.0111•1шюн110 та" Жt'. 1ш1t 11 при ныста 1юч-

11оii дентелыюстп, оте1 1 1ю11ч11ш�л евон 11е11ежпь11.' интересы 
н нтересам 11деiiного xapa 1;Tl' fJa 11 1 1\РЛ на r.амыl' fiолышн' ма

тнрнальные жертны ра;щ достш�;е11 11п двух условий:  сохра-

1 1 • • 1 1 и н  хотн бы сноих лучших прои:�ве,�ениii д;rн родины, 

неразрозпивашш отделы1ых серпй 1шртпн. Последнего усло

вия моашо Gыло дост11гпут1.. 1юпечпо, толыю при продаже 

серии в ру1ш одного лица. 

Стремпс1. раепростра нпть 1щею мпра среди народов нссго 

с в<'та, отРц 11:1 чисто 1 1атр1ют11чес1шх побуждений нрилагал 
щ·" усил11н 1t тому, чтпfiы 1шрти11ы его ныстаншt, проделав 
;1л1111ный 1 1у·1ъ 1 10  воаможно большему числу стран Старого 

п Нового СвРта, во:111ратил11с1. Gы домой n осталис1, панссгда 

на родпН<'.  

Поэто�1у па 1шталогах заграничпых вьн·тавтt бывали 

ююrда надписи, гласящи<'. чтп 11ыста11ленпые 1tартины Н<' 

прпдаютсп . И только острап н�·жда в деньгах и отсутствие 

падежды на продажу 1шрпш в России могли застанnть отца 

решиты�п на ау1щ1юн :ia грапицей. Но и тут перед началом 

аукциона он ;1елаJ1 обычно попыт1ш сохранит�. 1ta1\ можно 

fiош,шее чпсло своих произнедРпп ii плп России, предлагая 

11a11fioлee состоятельным 1юлле1щ1юпrрам. 1ш1t, например, 

П. М Третьякову, покупаншему 1шртины пп большей части 

пли целыми сериями плп группами длп помещения их в c110-
eii публичной галерее без разрознинанип, отец делал еще 

бош,шие уrту111ш, снижап 11rпу до трети н4_ 
Даже пре11ложение та1юго солидного заграничного поку

пателя. 1:ан прппц Уэльский, ныразившеrо русскому дипло

матичее1юму чююннпну М. Барто.поме пожелание, чтобы 

nндпйсниl' 1шртины Верещагина непременно остались в Анг

лnи, пе соблазнило отца. В письме В. В. Стасову от 13 марта 

1 R79 ro:ia. сообщил о желании принца, отец пишет, что ему 
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« хотелос1. бы оt�таnпт1. п х  n Pnccnи, хоТJ. 11 аа мРпыпую 
цену». 

В письме же If М. Третышову от !) феnраля 1 SIO гnпа 

отец гоnорит: «Мне преJ1лагают nыставллт1. 11 1 1 1нща ват1. 11ю11 

работы :щ морРм, и н с ужасом 11умаrо о том, что не n Рос
сии, а где-нибудь н Амер!ШР очутнт1'11 мои луч11111Р раliоты 

Коли соберетес1. с юшы·а.111 11, n риоliретайт!' что 1 10 1 1 1 1тРрРr 1 1!'Р: 

по окончании вы ста llOJ( н 0·1·;1а м Нам Jl!'IПCllЛP>) R5_ 

ВтороР правило. н юнорому от1• 1 1  стремилсл п рп пр1щаж!' 

1шртиц 11 1((Jторо.111у он пр�щаваJJ особенно щ1жно<' :111ачmш!'. 

rоrтояло n том, чтобы проюшат1. 1\Рдые серин 11 одни ру1ш 

1 1р1 1  услоnшr, что входящие в их сост:111 1шрти11ы оета 1 1утrл 

нера:�ро:1 11е11 1 1ым11 навс!'г.па. 

Отл11ч11т!"!лыюii осоliепностыо тво рчест1щ Переща г1111а, 1;0-

торую от.1111•чали ху11ожественныс !(р11т1ши, 1Ш1( аагра 1 1 11чпы1>, 

тан 11 русею1е, была et•p11 ii11oc1ъ огромного большинстна е1·0 

произведений. От11е;1ы1ыс 1шрти11ы одной и той Ш!' 1·ру1 1 1 1ы 

или Cf'JШll не и:юfiражали самоетоятсльных.  обособленных 
:тизодоп, а были между собой внутренне еnн:�а 1 1ы  1!тnfiы 

11роизnРст11 на :�рителн fioлee сильнпе внечатлениf', а главное, 

чтобы лучше выяnnт1. вложенную в них мыrт" ХУ)\ОЖНИJ\ 
ра ·шиnал од1111 11 тот ЖР r 1ожРт во м 1юги х 1:а рп1 11: 1 \ ,  наван 

llCCIIOJIЬKO следующи х OJ\111! :щ .пругим МОМРНТОН одного со
бытия. На это уназыnает сам от1щ n нисын• В. Н Стасову 

(от середины марта I I0-1 го11а) по поводу своей П!'рвuй !(а-
1 1 11таш.1юii !'P J lllИ 1:а рт11 11 - т_v1ш1•1·та 11еноii. Н : 1том 1шt·ы1е 01 1  

пазы nает себя «новатором)),  1юторый, rю его выражению. «ПР
реmагнуш> чере:� рутинное, ничем 11 сущности 111' оправды 
ваемое праnило: <r художпику-жи1т1тrцу <lоио.1 1,rтвова п.rя 
момептом и предостав ит1, <7алы1ейшее рааи1tтие этого мо
м е нта литr.ратур е11. ()трц решпте;1ыю отвергает :1то праnилп 

l\aJ( «давно тющающсе погреfiепИН>) 86. 
Таням образом. 1шждан серин 1шртин Rереща 1·ю1а нрР;\

стаnляет с.обой нечто еюшое, и потому удаление из ее со

става хотя бы о.ппой 1шртины неми11уf'.11ю 111';\!'Т J( наруше

нию последовательност11 целого. 
Не удивительнп п о:�тому, что при 1�а ;1щых ттерРговnрах 

о прою1же, f'("J[IJ толыю опи B03RИl([IЛIJ, отец всеrю1 !'ТНВИЛ 
н первую очерею. непременное уелоние, чтобы птtу11аемая 

сРрин никогда не разрознивалась. 

Но сколыю усилий ни прилагал он l\ЛЯ 11остюкения этого 
условия, на ка�ше материальпыР жертвы нп шел, ему уда-
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лось полу чить полное с,0 1  ласие покупателя только в одном , 
единственном cJiyчac, а иыенuо щш продаже серии турке

ст;шс1шх на ртин 
l !ервонач<шьно :1та сернн бы11а продана отцом П. М. Треть

якову, 1юторый вaHJI себе в номпаuьоны по IJOI(yпнe своего 

б ра га С М. Трстыпюна и Д П ьотнина, и тоJrыю позднее 

она нерешла в 1щ111101шчное вJiадение первого и:J них, 

в рпчем ьот1шн 11uтpt>iio1щл бьшu ршщеJiешш всей ноJшенции 

на J\Be части "· Уан а в  об атом. оте1 \, находивш11iir.п в это 

врсмн в l)oмfie1', в И нюш, писаJI В. В. Стасову : «Но могу 

Нам с1ш;;ат1" 1;ai( юшр11нтно ато мне было слышать; из же

ла 1 1 11н оп«1 11 1п1, все 1;артины и :J поды нераарозпеrшыми н от -
1 ;а ;Jалсн о г  суммы, J'оµа:що бощ,шсй, rюторую ;\оставила бы 

м 1н· нро:\аЖа 1 ю1юю11" а тuнер1. fiла1'одщш моему отсутствию 

все ста ра1 1 11 1· 1 ю 1 11Jш ни J( чему » ""· 

Самому же 1 1 .  М ' I 'р1пъmюву oтl'I\ сообщид усJювил 11ро

:\юю1 1·щ•· II < 'Pl'J\ 0'1·ъса;1ом в И 1щи ю н исьмом в 1тш1е марта 

1 !\711 1 '0)\а, в �;т ором I ! ПCaJI : 

<• М шюе г 1 1 в ы ii l'ot·yнa p1,, l l a Bf'JI М и .х а иJюви•1, 
i ;  ! '11�1у уо1ов11 10, 1 .оторос ) 1,митриii Петрович ьот1шн со 

слов Лт•1;с а 1 щра l\'0 1 1ста 1 1т 1 1пов11 • 1а  Гвйнса 89, вероятно, уже 

сооfiщал Вам (а н менно, что JIOJIJllHЩин !(у шrенны х Вамп 
1 ;ар1 1 1 1 1  1 1< '  мож1· г быт1, ра: 1ро.1нl 'на 1 1 1 1  Н а м и ,  1111 1 1отом1шмн 

Нашими ) ,  н 1 1о:шо.11 н 10 себР 1 1 риfiа нит�, 1 1 рос1,бу rJтправ.пнть 

1 ;а р гп н ы  на выстав1:и - всемирные или ины1\ если бы это 

С.1I \'ЧИJ1ос1,, 1 1 1 ·  иначо 1ш1; в составе всей IЮJIJI1�1;ц11п ю1и по 

краЙ 1 1 t' 1 1  мРр•· трех четвер гей ' '"· а тюою1 не J\озволнт1. при 

т;� ком сЛ�"Таt •  Л1;адr>мии р11абрасы ват1, • · • �  с тою fiС'столково

с п. � ·. 1 :оторан ••о Нt':ще !! 1н·,е 1 ·на отJi ича 1 · г » 90• 
И:� сонерщанил :1тщ·о нис1.м;� мы вrщим. • п о  оте1\ НР 1 оль-

1;0 с'Тiпал н•'J\О!!устимым ра:1ро:1 1 1ива 1 1 и(' тур1:Рстанеюiх сно-

11х 1 ;а ртип, 110 1ю со1'Jlа шал1"н наж" на 1 ;рат1ювремснно�: их 

раснылени•• П а веJ! Михаtiловнч Тр1!ТЫШ()В 11 е<�м fiыл того 

M l l f ' H H H ,  '!ТО прои:ш1щснин Х У)\ОЖНИIШ, I!р()ШШНУТЫе (�)\ИНОЙ 
мыслью н 1 1 реследующие "J\И1 1ую, общую r\ель, имеют маr(СИ
м аш.11 у 10 11,Р 1 1 1 mст1. и : 1 1 1а •н• 1 1ие 1 1м<н 1 1 1 0  в c вouii еовонунпости 

!! нcpa:IJ\PJIЫIOCTИ 

Оh·11 11 ч с 11 0  :!О апреля 1!17 1 .'mia 
Карл1"1ы Вары ,  В .  Всрещаг1ш 
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ПРИМЕЧ А Н И Я  К ВСТУПИТЕJIЬНОй СТАТЬЕ 

1 Пt·1н•1шс1;а В. 13. Нерещапша 11 1 1 .  М .  Третьт;она. I S7·'i -
1bll8. м" 1н1;з, с. :п 

В. В. В с р е  щ а г 11 н .  l la воЙНt'. Вое11омпнан11н " руес�;о
турt>ц1;ой войне 1S77 г. М., 1 902, е. 2У8 

1 См. :  Л. И. У JI 1, н 11 о в а - Е л и а а р  о в а. Вос11 1 1м1ш ап11н об 
Л:ю1.са11дрt> ИJ11,и•1с УJiышовс. - В cu. : Л.11р1;са1щр Ил ы1ч 
Уш.шшв 11  дcJIO 1 ма рта 1HR1 1 ' .  M.-JJ . ,  l 'ое�ларствс1 1ноL' 
11адат1·л1.ство, 1 \127, с. 70, 7 1  

4 1 1 .  1 \ .  1 \  р у 1 1 е 11 а н. Вос1 юм 1 1 1 1 а 11 11н о ,l k н 1 1 1 11 • .  М . ,  1 \.157, с .  40 1 
См. : С. И. М 1 1  ц i;  l' н 11 • 1 .  l'свод10ц1ю11нш1 М uс1ша. IS:-iS- -
1 н1 1;·,. М.,  ! ! 1/iO, е. ;,6, 57 

'' 1 \ атuJюг 1 1осмсJУГ1 101 i  высташш 1 :а р 1· 1 1 1 1  п :пюнuв В. В. lkpt•
щai·и1 1a .  C l l б.,  1 !IO/i, с. 1 

1 ( 1 1т. 1ю:  !\! .  К. 1\ .11 '' м il 1 1 .  J !Рто1 1 1 1с1, ш1 1 : 1 1 1 1 1  п 1 нор•11· 1 · 1 11,1 
И. С. '1'ур1·"11сва. M .-JJ . ,  l ! l: : 'i ,  с. �1:1 
l {а т.1101· ( lfiщec 1·вa 1ы;� щ 1 1 1 . 1\ 1 1 1: 1 . _1 1 1 1 11 1 1 м1·11 1 1  1 ; .  В. 1 ;r
Jll'Щ<1 1 · 1 1 1 1a .  1 ' . l l 1 1 1 ,o"1at>в. 1 ! 1 1 1 . '" 1 :1 

� .1 1 .  В. М а н "  о в '" i;  а 1 1 .  l l щ1сж 1 1 1 1 11 • .  И :; нос 1 1 1 1шшан 1 1 1i о В,11а
J1. 1 1 М 1 1 1 1 1 •  М а : 1 1 ; 1 1вс l \ 1 1М.  'l'fi11J1 1 1 1-. 1 1 ,  1 ! 1: 17.  с. 1 1 1;, 

1 ' '  l (ит.  1111: Л .  JJ " fi e д " в. 1 ' . 1 > .1 р о в а . I J .  1 > . В1• рt> 1щ1 1 1 1 1 1  1 1  
11 .  Н .  Стаеов. М . ,  1 !l:.:1. с.. : 1 1 1, : 1 1  

1 1 Ц11т. " ' "  l l l 'peп п" 1 ,a  В.  В. НРJН ·ща 1· 1 1 11.1 1 1  1 ;  J :. С 1 ас1 111,1 
Т. �. М "  1 ' 1: . 1 ,  1-.. � 1 �  

" ,l ! ит"рат.\· рно1• на следе 1 но. !1:1 1 1а р11н;с1ю1·0 а р.\ 1 1 1ш И .  С .  Т у р-
гщ11 •на .  Т. 7;1, 101 .  1 .  М "  l ! ll t. i ,  с. :\ 1 1  

I J  «Hf'Дl'!I H»,  1 >-::ю, ! 1  марта, .№ Ю, 1· 1 ii. :; ;·;, : i 'is 
1 4 Н н 1 1  Р р у н а. Нерсща1· 1 1 11 .  И:ifipa 1 1 1 101'. 1\1 " 1 '1'1( 1. с .  "1 \ f i  
i :, Т.  )( р а ii а е р. J 'pm111 . 1 '111«1, l ! !:,1 1, с. :,1; 

16 Цнт. 1 10:  :\ . l l .  1 1 1 1 1  ф �' а 1 1 .  J l 1 ·в  Тш1с 1щ1 1 1 Вос1щ;. М . ,  1 ! !7 1 .  
с .  :.но 

1 ' Е. Н .  , 1 1  � '  '" · 1 , , р 1 1 1 1 1 ; .  Русс1ю - и щ111 i iс�: 1 1 1 ·  :н,оном1 1 •1 t >с 1 ; 1 1 1 "  
на�"IНЫI'  1 1  1 ; _1 .1 1 иу рнщ· с 11н:111 в Л 1 :\ в .  М "  1 !166, с .  1 :,u, 1 :,7 

1 · JIJIТl'\>H'J' Y l 'IIOI' 11ас!ll ','\1· гво. И: :  1 1 a p11 ;i;ci;oгo архнва И. С. Тур-
1'0ЯРВа. т. 7'J, 101. 1 .  М "  t !ll i 11, с :и;, 

1 " От11ш1 ру 1ю11ИеРii ] 'осу;1а рспю 11 11ой Треты11ювс1tой гaлcpt•ll, 
ф. 17/fИ 

211 <1Нов1ю в рсмн » ,  181' 1 , ;;  ноnnрн. N, �O 'i 11 

11 См.: l lPJH' l l llCШI в. В. ВРр1·ща1 · 1 1ш1 11 В. В. Стасова. т. �- м "  
J !);, 1 ,  с.  1 1 ;, 

21 В. Н. Верс1цu1·и11 н U. U. t:тасов. М . ,  tU!1:�, с. 2� 1 
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ПРИМF.ЧАНИН АВТОРА И RОММЕНТАРИИ 
" ВОСПОМИ l l А Н И Н М  * 

1 Ел 11:1а11Рта l\011[\JНlTl•t 'Blla Фшнер, по ог1 1 1му Р1щ ( 1S:ifi--
1 �И 1 )  -- l l l ' J lllllH Щ('JЩ n. В. Rt,рРщаг1 1 1 1а .  :3на 1юмс.тво Х �'J\О1!(-
1н11;а с. 1 1Pii 1 1 ро11 :ю111ло 11 начшн' 1 S70 г. в Мюнхеn!'. () 1 1 pP
.1"!f t • 1 1 1 1 1 •  «Пt'\')\ач11ый»,  1штороР J\<lPT :�тому бр:шу автор 1 ; 1 1 11-
п1, 1 10-111щ11мому, СЛРJ(УРТ ()'J' !IOCI!Tlo Л \1\ПJ.  " П()С,ЛРJ\Нему 
I! t ' J l l lOJ\Y :�того (',(,Mf!<l)\ l\aTll.J!P'l'f!eгo r.ун ру)!ШСl(()ГО ('.OJ():ltt, 
)�OJ\ 1'11(' годы llX COBMPC.T1 1o i i  Ж1 1 :1Н/! ilыл 1 1  ll a l lOJl lIO l l !.I 11:ши
�11 1 1 10 1 1има1111РМ, Ел 1 1 :1авРта l\онщшт1 .Рв1 1а нвлнлае1" верным 
1 1 омощ11 11 1;ом м�·жа, (' 1'0 (',('f;JIOT<l(lt'M, ,'\('.'IO�'CTpOllTl'JIPM, 
с1 1ут 1 1 11 1юм 110 м 1югих 1 1 утР1 1 1Рс:г11ш1х Опа fiыла l lPJ l llOЙ 11:1 
l ' l l J H • l l l ' iic 1 ; 1 1 -;  i\((' 1 1 1 1 \ 1 1 11 ,  ll J IO l l l l lШl l lX  11 l 'нма;�ан IJO В]JРМП 

: 1 1 ;е 1 1 1 ·ющ11 1 1  R1 •р1 • 1 1 1аг11 1 1 а  1 1  И1щ1 1 ю 1 1  1 S7-'i -- -1 S7fi г1'. l !ою1:1а
ТРл 1 . 1 �о  1 1 1 1с.ы10 х :v11ож1 1 11 1ш В Н. Стасову 0·1· 1 1 /:2:! фР11ралн 

[ 1 Ю:, 1 · . ] :  "Н п самой t"tJPf'il"e Гималаiifm, 11 малом 1шролеп--
1 ·тн1· С 1 1 1; 1 ; 1 1м [ . . . ] :1 г< > врt•мн :1а 11ималс: 1  11 fi\'l\llllr.тc1;11x мо-
11; 1 1 · 1 1 .1 ри \ .  а :11 1 1 1 ре1ю. тm·о на высо гt · 1 :1 0111 1 1fi\ т[ов] чуп. 
1н• . ra\!Pp: 1  ео с.1юРю е�' 1 1 р�·ж1 1 1щ1•ю: с. 1 1 1 ' 1'. 1;отор1.1�1 1 1ам н р1 1 -
1 11ло1· 1 .  l l ; (Tll llOC.'IPJ\ l l l lЙ  )(!' 1 1 1 .  110)\Ъl'M:I на l'OJI�' f{a !l 'J l!Нl'a 
( :�R OoO фfутов] ) ,  1 1 с 1 1 угаJ1 мо11х е 1 1ут 1 1 1 1 rюв, 11 о п н  :111. нами 
"" 1 1 . < 11o .i1 1 1J1 1 1  1 1 оетщо11ат1.  f . . . j : 1а м1 · • 1 ан>.1 1 1 о110, • 1то н выбился 
1 1 .1 !'.l lcl 11 1 1 1 1 1/0;l( l lTPJl l . l lO :шн вил ofi :•том 1 1 \H 'JI()((', Ч!'М мон 
;1орога н с 1 1 '. п 1 1 1 1(а , мон малtШЫ(3Н ;l(tma, слабан 11 м11:1Рр · 

нан 1- . .  J : :ато 1 1щ·m·. 1юг11а 1 1epnoP 1 1зн у ре11 11Р н рошло. она, 
НР l'О1111рн ху}(ш·о 1·Jюш1 , 1·1юхнуJ1ас1." ( l lt>p" 1 1 1 1 ci;:1 R. В. RР
реща 1 · 1 1 1 1 : 1  11 R. R.  r.тасова. Т. 1 .  М" H !:i! I, 1· . .  :{ J ) .  
Ел 1 1: 1<1в1 • га l \0 1щрат1.Р11 1 1а  - - а втор 1 : 1 1 11 1 · 1 1  1 1 а  1 1 1 •MfЩl\OM наы
!(1' « ()'I PJl l\1 1  11 �"l'l'ШPCTJJ 1 1 11 11 l ' 1шaлaii 1 1  1· 1 1 а  11 г-1ю1 Вf'рРща
г 1 1 1 1 1 ,1 \ " .  \.Пб., !RIO. 
Ox ·1aa;цPH lll' R OTIIOПll ' l l llHX С\'Нругов СЛРJ\УСТ отноr11т1. 
1 ;  с 1 ·рР1( 1 1 1 1 1 •  ! RRO--.; 1т  l !шютор1.1Р матРрналы п apxп nt.• Х \'
:10;1 : 1 1 1 1 1:а 1 1 0:1 110,11 1 1 1от е.1 .'\llTI" что в :шач1 1·1·р,1 1 1 .1 1оii l\!PJJP вина 
:1а :1тот ра:�рыв лPJl( J IT на Rлтт:нtпРТР I\01щрат1.j'RПР, ЧРЙ ou
pa:1 ж1 1 : 1 1 1 11 ш;а:�ал с н  1тсонм1•ет1 1мым с Пf!<'J\СТаnлrнпнмп 
х �· '1ож11 1 1 1;а о Сf'меiiном очагР. 

lП(.'!.'! ) .'11/ППр.'1 ff'i,I)() . .  

l�:;;�((•тсн, мы толчем вону: доверю• моР 11 тому, что ты мо
;J(l'Н1 1 .  1 1 1 '  1 10[\f\:1ваты'.11 слuла:111у, утратплоп. тт пе воротится: 

* Номме11тар1111 J( воспомпнаnинм составлены Ю. В. Новтт
ноnым. 
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11сржать тебя в:ншРрп1 n J\PJ l ! 'R! l t '  ir 1 1 1' мог.1· п 1 1 Р  ""' 1 .':. 
а слеюrть, присматр11 11ат1 .  :ш тofioii :11 1 1 1 '  1 1 1юсто 1 1 1ютив110 ---

ввиду :�того ж11т1, с тofioii ю1Рет" н 1 1 1 •  fi�'l\Y fiольпю 111 1 1:0-
гда, н 1 1 редЛОЖl!J! T('fip pa:! R('('Tl lCI ·  l\J!H того. чтоfiы l l JH'Дt'Ta
BИTJ, T<'fie cвnfioдy рае1 1олш·ат 1 .  cofio10, 1 :а 1 ;  ты х о ч е1 1 1 1 . [ . . .  ] 
1Тоавол1, мне с 1 ;а:1ат1.  тPfil'. что н 1 1 1 '  х 1» 1�· fioЛ< ' < '  1 1 ро,11олжат1, 
:пн Пfll'JH'J\<\TCJJJ.(',TBa 11 I L J !l')\Ba p н ю  теfiл. 'fТ()  ('('Л l l  т ы  l l �tt·
('JI!/, 11<1M<'JJl'H lll' анетавн1ъ м1 · 1 1н  : 1 : 1мР1 1 11 ·1ъ �10< '  рР 1 1 н · 1 1 1 1Р .  то 
ты нР ye1 1 l'tч 1 1 1, в :1том [ . . .  ] 1'1' 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1' мор 1 1 0 1 ;01 1 ч 11т 1 .  со Bl'l' M I I  

дрН3гамн 1 1  ссорам1 1  нampr·o сmнн•ст 1 10 1 ·0 ж1 1 ·1 · • .н fi1 • 1" 1 1 о ворот-
110, 11 мы fioлl'e Hl' roii J\f'Mcл. От тt•Г.н аав1 1с 1 1 т  Г. ып. нам 
1 1  JIOfipыx или дур1 1ых отнопн• н 1 1 н х  1 1 1 1сынт 1 10." ( 1 \ 1 1т .  1 1 О :  
А. !\. .П е fi е д е  1 1 .  Rac11л11ii Ва1· 1 1л ы\ВИЧ Вер1•щаг1 1 1 1 .  11\ 1 1 :1 1 1 1 .  
11 творчество. 1 82.-\-1! 10li. М" 1 972. с. 31i:1) . Вр:ш м1 •ж,1у 
Елнзаветnй 1\оппраты·nноii 11 В. В. lk рt·щап1 1 1 1.1м был рас
торгн ут в 1890 г., н о  l•:л 1 1 :�а 11Рта l\0 11драт 1.Рв 1 1 а  11ош.:ювал ас1.  
дn смерт11  худож11 1 1 1 ;а  71eнrж11oii  1юмощыо н fiылн 111;л 1пчР 
н а  в РГО аюн•ща � ш t'. 

Свое муаы1;альпое ofipa:10 в a 1 1 1 1 p  она н а •rала в �loc1 ;oвc1;oii 
1юнсРрваторш1, ГJ\l' учrшас 1, в Tl"!Plllll' оп1юго гnда. Сох ра-
1шлос1. "" 1 1 1юше1шР о 1 1 1ш п н т 1 1 1 1  в Мос1;овr 1 ;у 10 �;опсерва
торшо «длн r пРц11алыю1·0 на:- ч1•пил пrры на фпрн•пш� по »  
( п р в м .  а втора ) .  

" Тю; 1;а1; J\l'ЛO о ра:1воде мор1·0 от1\а е первоii ;i;1·1mii т я 1 1 1·
лпе1. nчрш, долго, то узаконение tipaкa Рго е Л. R. ЛндрРРi1-
с 1;ой 1 1 ро11 :юшлn 7 июля 1 SН:З гпда (прн м .  ;штора ) .  

4 В 1853 J' .,  п о  n1юпча1 1 1 1 1 1  Ллt•1;са 1 1 дровс�;оrr: 11аре1:оrРльс1;ого 
малолетнего 1шрпуса, ВерРщагип был 0 1 1 рРJ\Рл1>11 в l\lopc1;ol! 
m1Детс1шй 1юрпус. БлестнщР 01 ;опч ш1 1 · 1·0 в 1 SfIO г. со ава
ннем гардема р11 11а флота, 110 от1шзалсн от 11ары•ры офш\Рра 
флота. 1н•11111в всецело посвнт11т1, себя 1н" 11уrств�'. 
l l рсбыва11 11Р 11 1юрпуеt\ 1 10 п ри:та н п ю  самого Пt•ррщаrпш1 , 
мало что дало ему для нослt•дующеii творчt'с1;оii жванп. 
хотл следуt'т отмстпт1., что 11 ме11110  11 :1т11 годы форм11 р �·ют
сн основные 1штсресы fiудущего художпш;а, :1дl'с1. он на
чинает серы•:1110 :�а1111мат 1.сл ж111юписыо. Следуl'т у 1 ;а:1ать 
1 1  н а  рнд :ш: н;омств, �;оторые в 1 юелt·дстn1 1 1 1  lH'flL'JIOrл 1 1  
в проч ньн' 1 1р11вн:шшюст11. R числе 11осn11танп111юв 1;о р 1 1 �  -
са, учившвхен вмРете с ВРрещагппым, надо отметнп. 
I I. А.  Римского--I\прса 1;оnа.  будущего рсжпссера Лле1;rю1,\
ринс1юго Тt'атра Ф. А. Юр1юве1шrо. Н. 1\1 .  Ста rrю1юв11ча.  
будущего 1111це-адмпрала 1 1 . И .  С1; рыдлова, :1асту1111 вш<•го 
на место адмирала С. О. Маrшрова 1 10слР r 11fil'ЛII пocЛl'l\
Eicro вместе е Вереща г 1 1 1 1 ы м  на борту « IIРтро1 1 авловс�; а » .  
Впечатлrнин Верещаг11па о годах,  н роведе п п ы х  в 1\!орсrшм 
1юриусе, отражены в Prn а втпбпоrрафпчес1юii: ю1 1 1 ге (<Дет
ствn 11 отрочество худож11 11 1: 11 R. В. Версщаr1111а». Т. 1. Jl,е
рсвнл. - Hopnyc. - Рисовалыrан шr;ола.  М" 1 R�!'i. 

; Подобный э1111зод мог е 1юрее всего nрон:юйтн 11 1;о1щ1· 
1 8\Н г., I<огда 3а�юнчшюе1. длительноl' турпе х�·дожнпка, 
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uбъохавшего с выставками своих нартиu ряд городов США. 
13ернувшись в Европу, Верещагин вел дела по ли1шидации 
11ар11жс1юй масторс1юй наrшпупе своего 01юнчательного 
о\Jосновапшr лод 1•!ос1<вой. В :нот момент 11 могла сост<)
нтьсп 1 10е3;.11;а Верещагина в Швейцарию. 

5 Мепцель Адольф Фридрих Эрдман ( 1815-1905) - круппей
ший немец1шй худо;1шш\-реалист XIX столетпп, живописец 
н график Особое ыесто в его творчес1<uм паследии зани
мает полотно «Железопро1;атпый завод», о нотором 
В. В. Стасов писал: « . . .  Это настоящая 1;узшща циклопов, 
но нынешних, правдивых, не выдуманных и не идеализи
рованных. Эта 1шртина со сценами из рабочей, наторжной 
жизни, одной части нынешнего народа - [ . . .  ] чудная обо
ротпал сторона той медали, 1юторап рисует у Менцеля 
другую часть народа, богатого, сытого, праздного . . · "  
(В. В. С т  а с о в. Собр. соч. Т. 4. СПб., 1906, с. 1 17) . Менцель 
работал и в батально-историчес1юм жанре. 
Творчество Верещагина находит горячую поддерЖI<У у 
М епцеля. Отмечал успех своей выставюr в Германии, Ве
рещагин вспоминал: «Менцель, напр[имер], 1щторого л счи
таю лучшпм художнш;ом в Европе, пе иначе говорил о 
11llеревязочном пункте>1 ( полотно Верещагина из серии 
войны 1877-1878 гг. - Ю. Н.) .  1ш1; высо1ю поднявши палец 
нверху!»  (Перепис1;а В. В. Всрещагппа п В. 13. Стасова. 
т. 2, с. 143) . 

1 Имеется в виду так пазываемый Мольп;е Старший, Хель
мут Нарл Бернгард ( 1800-1891)  - генерал-фельдмаршал, 
военный теоретик. С момента прихода Мольп;е в 1858 г. 
на высшие 1;омандные должпостп в прусс1шй (с 1871 г. -

имперс1шй) генштаб последний превращается в орган 
планировашш п подготов1ш гермапс1;ой военщины I\ за
хватпичес1шм войнам. Прп участпи Мольп;е германский 
мплптарн;;м осуществпл рлд войн: с Данией ( 1864) , Авст
рпей ( 1866) п Францией ( 1 870-187 1 ) .  Мольтке 01;азал 
большое влилнпе ш1 теорию и пра1;тш;у гер�шнс1юго ген
штаба последующего времени. В свонх :мuогочисленных 
теоретичесюrх трудах оп усиленно проводнл мысль о неиз
бежностп войн и их <щивилпзующей» ролп, способствую
щей шщбы техническому н даже нравствешrому прогрессу 
человечества. 
Верещагпн так оттпсывал событшr, связанные с ныстав1;ой 
его �;артпн в 1882 г.: «Мольт�<е ворчал в Берлинс1юм обще
стве па 1;артшrу мою, представляющую императора Але-
1;сандра I I  - что опи там находят! (Речь идет о полотне 
13ерещагпна «Император Ллт;сандр I I  под Плевной 30 ав

густа 1877 г.».- Ю. Н.) - говорил, что 110;1умают, будто и 
наш, т. е. германс1шй император. та�; же сижпвал: а то 
1;а1; же, смешно пмператору :маха1ъ саблею. Солдатам и 
ш1юлам запрещено было ходить гуртом па мою выстав-
1;�-. . .  » (ПереписЕа В. В. Верещагпна н В. В. Стасова. Т. 2. 
11., 1 951, с. 1 15) . 
Примечательны воспоминаппп французс1юго художествен
пого 1;ритш;а Жюля Нларети ( напечатаппые им в париж-



с1;ой газете «Tau» ,  1896, 17 декабря) об зпизо;(е, видимо, 
тоже относящемся 1\ высташ;е 1882 г.: «Однажды г. Мольт-
1;е посетил выстав1;у нолле1щ11й его нартин. Верещагин со
провождал фельдмаршала но всей cвoeii выставне. Н:ак со.1-
дат г. Мольт1\е назалсн глубо1;0 заинтересованным этими 
трагичссниьш сцснамн - 1;онвой раненых, траншеи из сне
га, С1;обелев, галопирующий перед фронтом своих войск и 
кричавший победителнм Шишш: «От имени родины, спа
сибо, мои друзья !»  Но Верещагин решил поназать по.1ко
водцу полотно, ноторое для него, философа палитры, было 

выражением, В!\ратце, его взгля,:�,а на войну, убиiiства п 
завоевашш. 
Он привел г. Мольтке к картине, изображающей пирамиду 
ч.ерепов [ . . .  ] ( «Апофеоз войны». - Ю. Н.) . 
I\артина, безусловно, верная, ваше превосходительство! 
Г. Мо;1ьт1\с смотре;�. 
- Русс1шя надпись, - пр11бав11л спо1;ойно Верещагин, -
значит: «Посвнщается все�� завоев<1телям, прошедшим, на
стоящнм и будущим». 
В гла;Jах мале11ы;о1'0 старика показалось н1.'1;оторое сыуще
ние - Мош,п;е ничего не ответил. Он стоял с лицом япон
с1;ой 111ас1ш, подннтым по направлению сероватых черепов. 
Между тем Верещагин своим отрывистыы, чистым, ясным 
и упрямым, привьшшим повелевать голосом старался вдо.1-
бить 1;аждое слово, 1;а1\ мстящую иронию, в уши солдата 
Садовы и Седана. 
- . . .  Всем велшшм завосвателнм. прошедшим. . . настоя-
щим . . .  и будущим! . .  Всем заво{'ватсляы . . .  
Но г. Мольтr;с не слушал больше. Он очень скоро оставил, 
нан бы убегая, зловещий трофей Таыерлаnа и быстро на
правился 1; другой иартине, в то время 1;ai; Верещагин 
продолжал повторять �ну надпись, выражавшую всю 

мысль его произведения» (В. В. Верещагин и В. В. Стасов . 
.М., 19.'Щ с. 1 1 1, 1 12 ) . 

• Показательны споры, разгоревшиеся вонруг имени худож
нина во время та�; называе�юго <<Тютрюмовс1;ого де:Iа». 
После впечатлнющего успеха выставюr туркестансних ра
бот в 1874 году Анадсмия художеств вынуждена была при
своить Верещагину звание профессора (высшее звание 
в а�'адсмичес1\ОЙ системе ) ,  минуя пять промежуточпых сте
пеней - случай чрезвычайно ред1шй в истории Анадеюш. 
Верещагин, принципиальный враг веяной чиновной субор
динации в ис1;усстве, публнчnо от1шзался от этого звания. 
бросив вызов всей академической носной системе. Это бы:I 
беспрецедентный aJ\T гражданс1;ого мужества, ноторый 
был расценен ка�; призыв 1; неподчинению, тем более что 
А1шдемия художеств возглавлялась членами царствующе
го дома. Тотчас в газетах развернулась ожесточенная трав
:1Я художнина. I lсрвым начал се Г. Урусов. ноторый на 
страницах «Соврсмс11ных пзвестий» недоумевал: « . .  В те
чение венов пuчт11 вес наши п пе паши художники с боя, 
жt>ртвуя часто и ж11зныс1 п всем. старались достигнуть зва
ния профессора. Потом. в пе,1авнее время сталп показывать 
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в11д, что-де неважная шту1;а «профессор». А тут вдруг уже 
не равнодушпе, а 1;а!\ап-то злобная ненависть к когда-то 
.1ю;ш10му, идеальному званию. Вникните в заявление по
чн•нного г-на Верещагина: ка�; он отмахивается руками и 
нолвш «начисто» от званпп профессора, точно Академия 
хо:юдную лягуш!\у в пазуху ему всунула». 
Но верха злобной клеветы достиг а!\адемю\ живописи 
Н. А. Тютрюмов в статье «Нес!\ОЛЬ!\О слов касательно от

речения г. Верещагина от звания профессора живописи» на  
страницах газеты «Русский мир» в сентябре 1874 г .  С одо-
0:-•µенпя ру1юводящих лиц Академии Тютрюмов объяснял от
r;аз художника от звания тем, что его интересуют лишь 
�(еньгп, а не иснусство. Попутно автор статьи нашел объ

яспенпе высокой проду!\тивпости Верещагина в том, что его 
1;арп111ы делаш1сь не им самим, а группой наемных мюн
хенс1шх художников. Та�ше фа1;ты выставочной дептель
ностн художн1ша, 1\а1; дешевые наталоги, новинки в тех
ню;е экспозиции, свободный вход па выставку, Тютрюмов 
объясняет безудержным стремлением к саморе1шаме. На
громоздив кучу гнуснейших измышлений, а!\адеми!i не 
пuтрудплся 11х даже сколько-нибудь серьезно обосновать. 
Эта клеветнпчесная статья взволновала художни1юв демо
�;ратического лагеря, тем более, что Тютрюмов обвинял Ве
рещагнна от лица всех русс1шх художнинов. В печати по
явилс п ряд статей. в 1юторых выражалось возмущение вы

даз1;ой Тютрюмова и Анадемии. Видные деятели руссного 
иснусства - В. В. Стасов, И. Н. Rрамсной, И. И. Шиш1шн, 
Н. Н. Ге н многие другие - выступили в печати, опровер
:-ал пуннт за пуннтом измышления Тютрюмова. По просьбе 
Стасова Товарищество мюнхенсних художнинов провело 
рас.следование наиболее одиозных обвпнений и разоблачило 
нх. пр11псрев Тютрюмова 1\ стенке. Не будучи в состоянии 

r:овлиять на общественное :мнение, руноводство Анадемии 
вместе с ее тогдашним в1щ&-презпдентом вuл. 1ш. Владими
ром Л.'!с1,санд1ювичем адыинистративно-цензурными мера
мп ;�обп.1uсь запрета на пубшн;ацпю статей, в которых вы
раж;�.-r(IСЬ сочувствщ• ОJшевi'тавному художшшу. По свиде
тt>:1ьству совремсншшов. ;J1 iI события нанес"'!!! Анадемии 
y;i<1p. �;оторый она нс получала со времен выхо;"\а из ее стен 
Чl"rырнадцатп �1олодых художни�;ов-протестантов. 

" Горшельт Теодор ( Федор Федорович) ( 1829-1871 )  - не
мt>ц1шй художнин-реалист, много работал в области ба
тального жанра. С 1858 г. в теченпе ряда лет работал 
в Росспп (в советс1;их музеях хранится довольно большое 
�;ош1чuство его работ) .  llодолгу находясь в России, на Rав-
1;азе, Горшельт для доработки своих картин обычно 
возвращался в Мюнхен, где с ним, по-видимому, и позна
комился Верещагин. Версщапш длительное время пользо
вался мюпхенской :мастерс�;ой Горшельта (в частности -
там же позна�'о�шлсп с Е. К Фишер) .  В мастерсной Гор
шельта была соэдана значительная часть н:артин турке
стапской серии. 

1 55 



10 Трудно переоцешпь з1н\'1енне В.1ад11мпра Васн.1 1,евпча 
Стасова в формпрованпи творческих пнтересов Вереща
гина, в деле пропаганды искусства худож11и1;а. Дружб:� 
впднейшего трибуна передвш1шш;ов с Верещагиным длп
лать трпдцать лет. Стасов особенно цени:r демо1\ратиче
скую направленность творчества Верещагина: «Толы;о 
у Вас, Сурикова [ . . .  ] да у Верещагина в це:ю!r Европе 
я тольно и нахожу те глубокие ноты. с 1юторым11 ничт•) 
остальное в пскусстве несравненно - по правде истинпоii, 
перечувствованной до корней дуmп», - пнсал он И. Е. Ре
шшу (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Перепис1;а. 1887-18�Ч 
М.-Л .. 1949, с. 128) . Многочисленные 1;рuтические статьи, 
написанные Стасовым о творчестве Верещагина, по111ога.111 
художнику в формировании собственного творчес1;ого 
кредо. Благодаря Стасову он ус1;орил работу над серпей 
полотен. посвященпых подвпгу русских солдат в войнР 
за освобождение Болгарпп: «Он было все собирался прr> -
должать свою «Индийскую эпопею», - писал Стасов То.1 -
стому 4 марта 1879 г. - но я нрешю приставал I\ нему. 
чтоб он все остави.1 и писал с1юрее свою русско-турецку}() 
войну [ . . .  ] ,  и он, 1;ажется, сог.1асился. Тут будут удиви
тельные вещи, в том чпсле и нартины мнагпх безобразий 
па войне и нелепостей высшего начальства 11 всrшой пога 
ной военной арпсто1<ратии, все это рядом со всем чудес
ным, что дела.'! сам русс1шй парод, под впдо�r солдат п 
офпцеров [ . . .  ]» (В. В. Верещагин и В. В. Стасов. �1 . ,  1 95;3_ 
с. 16) .  Приведенные слова Стасова удивительно точно х а 
рантеризуют содержание серии о войне 1877-1878 гr . .  
r;orдa та еще н е  была написана. В своих статьях Стасов 
неодноr(ратно указывал па своеобразпе Верещагпна в рус
с1;ом 11с1;�·сстве. Хотя Верещагин формально п не состоя.1 
в Товариществе передвшю.1ь1х художествеппых выставок 
он для Стасова остава.1ся прюrером истпнного художнш;а
демо1;рата. последовате.1ьно верного передвижппчесrшм 
традицпям. Нс все проходпло глад1;о в длптелыюм обще
нпп 1<рипша п художюша. След�·ет с1;азап" что ре:з1юсть 
и вспыльчивость Верещагппа ЯВ II.'IИСЬ прпчппой длите.'!Ь
пой размолвки между ншш, паступпвmей после 1883 r. 
Несмотря па :по. Стасов-1;рппш продолжал неустаnпо про
пагандировать творчество художюша. 

1 1  Третьююв Паве.1 l\1ихайлович ( 1832-1898) - 1;0.1ле1щпо
нер, основатель Третья1;овс1;ой галереп. Значительную 
роль в развптпп р�·сс!\ого реалиетичес1;ого пснусства сы
грала прпнцппиальная установна Третью;ова на пропа
ганду произведе1шu. выпо.1ненвых в духе прогрессивных, 
демо�;ратпчес1;пх 11дей. Вспо�шпая о Третья1;ове, худож-
11шк М. В. Нестеров говорил: «Кому не прихо;щ.1а в голову 
мысль о том. что. пе появись в свое время П. :\[. Третья-
1;ов, не отдаi'rся он всепело большой 11,1ее, не начпп соби
рать воедино Руссное llci;�·ccтвo, судьбы его былп бы пные. 
быть может, п мы не зва.1и бы ни «Боярынп :\1орозовойt .  
ни «Крестного хода». нп всех тех бо.1ьшпх п ма.1ых кар
тин, кои сейчас уr;рашают знамепптую Третья1;овскую 



га.1ерею. Тогда, в те далекие годы, :.>то был подвиг [ . • .  ]:. 
щит. по: А. П. Б о т к и н  а. Павел Михаiiлови•r Третьяков . 
.l\1., 1951, с. 1 1 ,  12) . 
Отпошенил, завязавшиеся между Третьш;овым и Вере
щагиным в 18i2 г., продолжались до самой смерти соби
рателя. -Учитывая сложный харапер Верещагина, его 
прямоту, доходящую до рез1;остн. этн отношения не всегда 
бы.111 ровными 11 безоблачными. Чаще всего недоразумепия 
воJшшалн из-за разпогласnй в оцею;� работ художюша. 
Верещагин, постоянно нуждавшийся в деньгах для орга
низации гранднозных выставок, путешествпй 11 устройства 
мастерских, не всегда соразмерял свои требования со срав
шпельно с1;ро�шымu финансовыми возможностями Третъ
ш;ова. 1юторый нередко по1;упал работы Верещагина 
по цене бо.1ьшей, чем он выплачивал И. Е. Репину, 
И. Н. Крамс1юму 11 другим художюшам. Сравнивал твор
чество Верещагина с работами крупнейших европейс1шх 
мастеров бата.::�ьного жанра, Третьяков писал: «Что за 
сравв<'пшт, то с Жеромоы, то с Ор. Верне, то с Детайль, 
н1 с Невнлем. Я счнтаю и считал всегда Верещагина та-
1;11�r 1;0.1оссом, что по многим сторонам его талапта не знаю 
шнюго нз всех совреыенных художников - включая Фор
туни - ему равного [ . . . ]» (А. П. Б о т  к и н  а. Павел Михай
лович Третьш;ов. М., 1951 .  с. 170) . Г.'!убо1ю чуждый какой
.1пбо .1ести, весьма с1;упой на похва.1ы, Верещагин, в свою 
очередь. высо�;о оценивал деяте.1ьность Третьякова. 
:\. П. Бопшиа (дочь Павла l\lихайловнча) вспоминала эпи
Jод, происше;\ШИЙ в художественном совете Третьюювс1юй 
галер<'н па�;анупе отъезда Верещагина в Порт-Артур, когда 
между нас.1едниками Третьяковых возникла конфликтная 
снтуапшr по поводу представительства в совете гадереи: 
«Вдова Сергея Михаii;ювпча (брата П. 1\1. Третьяrюва. -

Ю. Н.) Е.1ена Андреевна бы.1а обижена тем, что Городская 
дума провела в уставе параграф, гласящий, что в художе
ствспном совете один член будет представителем семьи 
Павла l\Iпхайловича по ее выбору. М. П. Боткин взялся 
восстапоrшть права Елены Андреевны Третьш;овой и пред
ложил. чтобы периодически чередовались представители 
ceмeii Павла Мпхайловича и Сергея �lпхайловича. Ногда 
вопрос был поставлен на ()Осуждение, поднялась муже
ственная п преr,расная фпгура В. В. Верещагина, и оп 
заявпл, что не говоря о том, что в соотношении ценности 
колле1щий Павла Михайловича и Сергея Михайловича они 
относятся, наr\ семь 1\ одному, художественные их заслуги 
дале1ю не равны. Павел Михайлович собпрал всю жизнь, 
отдавая силы, знания п любовь к этому делу, собирал 
идейно п систематически, создав всемпрно знаменитое 
собранпе. тогда как Сергей Мпхайловпч был только люби
телем [ . . .  ] Вопрос больше не подпш1ался [ . . .  J>} (т а м  ж е, 
с. 185) .  

1 2  Владимир Але1\сапдрович
� 

Романов ( 1 8:17-1909) - вел. 
1шлзь, главно1\омандующии петербургсю1м военным онру
гом и гвардией, с 1876 г. - президент Академии худо-
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жеств. Один пз непосредственных виновнш;ов расстре:юв 
9 января 1905 г. Вел. 1шязь достаточно ясно выразил своt· 
отношение I\ Верещагину еще во время так называе�юrо 
«тютрюмовс1юго дела» (см. прим. 8) , когда при его уча
ст�нr цензурный: 1;омптет наложп:r запрет па публш;ацп�1 
в печати статей, выражавшпх сочувствие оклеветанному 
Версщагпну. Позже Влад1ш11р Александров!!ч пео;:шо
кратно подчер1швал свое враждебное отношение к твор
честву художник��. Впрочем, :по не остава:юсь безнаказан
ным. И. Н. Крамс1юй был прав, говоря. что «С Верещаги
ным шутить нельзя». Верещагин даже в ;:\еловой перепис�;е 
с конференц-се1;ретарем Академии художеств П. Ф. Исе
евым не считал нужным с1;рывать своего презреп 11я: 
1; дплетантпзму « высочаiiшего покров11тС>.1я: искусстя '  
«[ . . .  ] меня удпвляет. что С>[го] в[ысочество] Влад!!Мl![l 
Але�\сапдрович за бытность в Париже позвол!!л себе та;; 
резко выражаться о мопх работах, которые о н  даже пе 
видел. Это совсе�r не ре1;п�r<'ндует его уменья различать 
послушных богомазов от независ!!мых х �·дожни1юв-. 
(Переппска В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Т. 2. Ч .. 
1 951, с. 198) . Достаточно характерен и эпизод. связанный 
с работой Верещагина над тe�roii войны 1 8 1 2  года. ВС>.1. 
князь выразил сомнение в 1ю�шетентностп художнш;а. 
изобр11.зившего Наполеон11. пе в традиционной треугот;е, 
а в меховой шапке с наушпю\ами. Верещагпн тогда пе
реслал вел. князю 1\опии исторпческпх до1;умептов. под
тверждавшпх его правоту с крат1юй и по-верещагппски 
выразптРльной запиской: «Впредь так уверенно не рас
суждайте!»  
Случай. аналогпчпый пр11ве.1епному автором. явля!'тся 
не единственным в «вел�шосветс�;ой» пра�аю;е х �-дожнш;а. 
Нечто подобно!' произошло 11 с вел. 1шязем А.1е!\сандром 
Алет\сандровичем (будущrщ Але1;сапдром I I I ) .  1юторогп 
Верещагпп не допустпл в с вою �1астерс1;ую в отв<'т па пnt'
небрежеппе. 1юторое тот проявил по отношеппю 1\ худож

нику. заставпв прождать <'Г() безрезультатно песко.1ы;о 
часов в прпемпой Аничкова .1ворца: «Наследюш. за быт
ность здесь, хотел 1ю мне прпехать. - сообщал Верещагин 
Стасову в 1879 г., - по я просил J\умани, пзвестившrго 
меня об этом. пе трудпться. ибо я пе желаю пот;азывать 
ему M()II работы. точно та�; же. EaJ( о п  п е  пожелал ви;тrть 
мою 1;артину. r�ry. i;ai; пп�шпте. представленную. У R.1а
д[пмира] Але1;сапдр[овича] я также н е  был. и о н  ко шr•' 
не пожаловал; стороною я С.'rышал, что e[ro] в[ысочествп! 
крепко ругал меня за невозможные сюжеты [ . . .  ] Нш;[о
лайJ Ни!\олаевич (n<'л. князь, третий сын Ни:�;олая I. -
Ю. Н.) .  бывтпий у меня 2 раза, сомневался. ппй�1ут : ш  
в Росспи та1шс картины, ю н ;  «Наши ппбедптrлп '> и «H::ima 
побежденные»,  а также «Ila  Шиш;е все спо1юйпо». Сто
роною слышал, ЧТ() оп. хваля �юп работы. высмотр!'Л в нпх 
тенденцию - еще бы! Все это - 11 злоба Вла;ш�шр11. и мне
ние Нш;о:1ая - похожи. I\aT\ п редставителей са�юго ярт;()г() 
консерватпзма; показывают. что я стою па :щрав()Й, нrл п 

цемерной дороге, 1:оторая пойметсп и оnепится: в Гоrrии-1. 

158 



( Переписка В. В. Всrещагипа и В. В. Стасова. Т. 2. �[" 
1951 ,  с. 66) . 

13 1890-е rr. яв:ш:rись периодом. когда Верещагин много 
п п:ruдотворно работал в литературе: писал 1шиги и статьи, 
выступая в самых различных жанрах. Наиболее полный 
(по дале!\о не псчерпывающий) списо1\ литературных про
изnеденпй Верещагина приведен в монографии А. R. Ле
бедева «В. В. Верещагин. Жизнь и творчество. 1842-1904�. 
М., 197�. с. 351-354. 
Художественное творчество Верещагина в глазах совре
менни!\ов п потомков заслонило его литературную дея
тельность. А ведь репортажи с театров военных действий. 
замет1;и этнографпчес!\ого хара!\тера, путевые впечатле
ния, размышлеппя об искусстве, острые полемические 
статьи по вопросам вnутренней и внешней политшш Рос
спи. воспоминаnия о себе п современюшах регулярно по
являлись в русс�;ой и зарубежной печати, на протяжении 
почтп copoi;a лет привлекая интерес общественности. 
Первые лптсратурные опыты художника отпосятся !\ кон
цу 1860-х годов и были, l\aI\ вспоминал позже Верещагин, 
одобрены И. С. Тургеневым. Последnяя заметка была по
сла па Верещагиным из Порт-Артура за неснольRо недель 
до г11белп. Имя Верещагиnа-�;рити1\а, Верещагина-историка 
и публициста было широ1;о известно европейс1юму чита
телю последней трети прошлого ве1;а, популярность Вере
щагина была шире, чем многих современнинов худож
ни�ш. чьи имена стали достоянием национальной и миро
вой 1;улыуры лишь пе1юторое время спустя. Следует 
с!\азать неснолько слов о главных литературных произве
дениях художюша. Повесть «Литератор� (М., 189'1; 
в том же году была издана за рубежом под названием 
«Военный 1;оррrспонденТ») была написана по материалам 
русс1;0-турецкой войны 1877-1878 гг. В лице военного кор
респондента Сергея Верховцева читатель лепю узнает 
самого художнш;а, многие сюжетные 1\оллизии повести 
совпадают с событиями из жизни Верещагина. В горь
ю1х рассуждениях Верховцева о судьбе своего творчества 
в царской Росс1ш чувствуется личный опыт автора: «Вы
пустишь труд, хорошо обдуманный, осмысленный рассказ 
из пережитого, перечувствованного, - «ТенJ(енция, тенден
цпя. Злой умысел! Это вредный челове1\ ! »  - не затруд
нятся 11 не постыдятся пзречь. . . В Россш1 выворачивали 
на�1знаю\у самого человС'1;а. допытывались его тайных по
мыслов п побуждений. Кр1пш;а граничила с пенавистью, 
СЫС!ЮМ, ДОНОСОМ».  
Эт1в1 же «перож1пым и перечувствованным> полны 1шпги 
воспоминаний -«Л:етство и отрочество художника В. В. Ве
рещапша» (М., 1895) и «На войне в Азии и Европе� (М .. 

1894) . Первая 1шига яв:шется наиболее полным и точным 
источнпком о раппих rnJ(ax жизни Верещагина, о стапов
лсншr творчесних интересов художпю;а и его личности. 
Втпрая тшига. посвященная туркестанс1\0Й э1\спедиции и 
войне 1 877-1878 гг" много дает для понимания всего по-



c;1l';\� ющсго творчества Uсрещагпна. �·влс1;аясь первона
чал �,но вoйuoii :шшь 1;а1; во;JмuжI1остью видеть «большие 
че;1овсчес1шс страсти» 11 участвовать в 1111х, Всрещагш1 
превращается в чслове1\а, осознающ�его «обыденные иер
зостн> воЙI!Ы, начинает aiпiшIIo бороться с нпми. 
Три 1ш11ги - «НаполсоII I в России» (см. прим. 48), «И.1-
люстрированные автобиографии нес1юлышх незамечатсль
ных русских людей» (М., 1896) и «На Северной Двине. 
По деревлнным цер1\ва:ао (М., 1895) - явллются по сути 
расшпренными наталогами н большой nысташ\е 1895 г., 
точнее даже - расширенными 1юммеIIтарилми н отдс;1ь
ным 1>артинаи, в ноторых художюш стремитсл наиболее 
полно выявить свои взгляды на историю, народное иснус
ство и русс1шй национальный характер. Наиболее само
стоятельны в литературном отношении, пожалуй, «И.1лю
стрированные автобиографии . . . •, в !\оторых художшп;, 
следуя лучшим традициям русс!\оЙ демо1;ратпчес1;ой :ш
тературы, обращается 1; теме людей труда, снезамечатель
ных> .:1ля официозной истории - мастерового, странни!\а
богомольца, старого дворецного, старухи-нищенки. Близ1ше 
по своему харю\теру н зарисов1;ам Глеба Успенского, зтп 
наброс1ш временами по нзьшу и яр1юстн хара�:теров со
звучны лучшим страшщам прозы Леснова. 
«Лиспш из записной 1шияши> были изданы отдельнын 
томом в 1898 г., но продолжала выходить в виде замето1; 
в нес1юлышх периодичесних изданиях до последних днеl! 
худошшша. «Листки> представляют собой ряд статей, 
в которых Верещагин выступает J\aR художюш, 1;р11тш;, 
острый наблюдатель, воин, гуманист и патриот. Очень 
мпогне «лиспш из записной книжкш> антуальны и цеuпы 
по сей день. Верещагпн оставил немало глубоких мыслей 
о природе иснусства, мпого внимашш было уделено им п 
защите пршщппов реа;шст11чес1;ого нснусстnа I\aI\ от 1;рай
постей форма.тп1зма, Та!\ н от з.:�еi!шего, по его мнеппю, 
врага реалпзма - натурализма: «Мне случалось ппсать о 
реа.:�пзме, теперь еще paJ с1;ажу: реализм 1;артипы, статуи. 
повести, музьшальной пьесы составляет не то, что в нпх 
реально изображено, а то, что просто. ясно, понятно вво
дит нас в известпыii м0меuт 1шпшной или общественной 
жизни, известное событие, известную местность. Есть не
мало художественных пропзведеп11й. 1юторые нсполнепы 
реалистично, по самые :JТи произведения пе могут быть 
причислены i; ш1юле реализма» (Переписна В. В. Вереща
гина и В. В. Стасова. Т. 3. М., с. 1 19, 120 ) .  

1 4  Кресло это в настоящее время находится в Н1шолаевс1юм 
художественном музее имеuп В. IЗ. Верещагина (прпм. 
автора) . 

15 Нэцнэ ( яп). - произведения миниатюрной де1юративпо
прикладпой пластики, распространенные в Японшr 
с XVII столетня. Первоначально имелп значепие талисма
на. Впоследств�ш н:щкэ использовались ка1; брелони. Изго
товлялись пз дерева, слоновой кости. фарфора л мета.:�:rа. 
Небольшие по размеру (от 2 до 10 см) и спабженпые 
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сквозным отверстием, нэц1;э с:1уж11ли д:ш 1;реп,1енш1 ко
шельков, 1шсетов и пр. 1; поясу 1шмоно. 

1 �  С1;обелев бы.1 суеверен и считал, что будет бо.1ее невредим 
па лошади белой масти. Белая лошадь, белый летний ю1-
тель и белая фуражка былп причиной то�1у, что солдаты 
п болгары сталп называть его «белым гспера.1ом» (прим. 
автора) .  

1 1  Стру1юв Александр Петрович (1840-1911) -генера.'I, участ
ник русс1ю-турец1;ой войны 1877-1878 rг. В первый период 
войны был адъютантом главно1;омандующего русскими 
войс1;ами, а позже - командиром 1;азачы1х соедпнений, 
участвоnавпшх под 1;омандоваnием С1;обелева в рейде на 
константинопольс1;ом направлении. Верещагпн был близ
ко знаком со Струковым, имя его часто уно�шнается в пе
реписке художника. Во время войны 1877-1878 гг. Вере
щагин был прикомандирован 1; авангардному отряду, ко
торым 1ю:мандовал Струков. 

1 8  :Михаи.1 Дмитриевич Скобелев (1843-1882) - гепера.'I от 
инфантерии. Занимал ряд крупных военных и админи
стративных постов в Туркестане. В годы русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. приобрел большую известность 
своими активными боевыми действиями при обороне Шип
кинс1;ого перевада, во время героического зимнего пере
хода через Балканы, а таюне сые.'Iым рейдом в направле
нии Rонстаптинополя, на подступах к 1юторо:му, в :местеч
ке Сан-Стефано, был остановлен специальным приказом 
Александра II ,  опасавшегося вмешательства Англии в 
пользу разгромленной Турции. 
Впоследствии номандовал рядом воинс1шх соединений 
в Туркестане, ру1;оводил Ахал-Текинс1;ой экспедицией. 
Верещагин, начиная с первой поездки в Среднюю Азию, 
был близ1;о знаком со Скобелевым. В войну 1877-1878 гг. 
художннк поступил к Снобелеву адъютантом. Отношение 
Верещагина к С1;обелеву было противоречивым: отмечая, 
что «ка�; гражданпн II политш; Скобелев был плох>, ху
дожпш; пс1;ренне восхищался удалью п открытостью в ха
рактере :�того человека, указывая. что «военный талант 
Скобелева был перворазрядный» (Переппс1;а В. В. Вереща
гина н В. В. Стасова. Т. 2. :М., 1953, с. 124) . 

19 Отношение Верещагина к религии было им неоднократно 
выс1;азапо во многпх ппеьмах и беседах с современниками. 
Один пз близкпх зпа�;омых художника А. 13. Жир1\евич 
вспсшипа.'1 : «По его словам. и он п его жена не признают 
православшт. 1;атехпзпсов, богослужений, попов, обрядовой 
етороны рс.'Iпгпи 11 считают эту еторону обманом. фарисей
ством. Детей ош1 юшогда не водят в цер1;овь. Всшше мо
литвы сч11тает он профанацией [ . . .  ] веруя, что вся веелен
ная двпжется по непреложным зю;онам [ . . .  ] Еели бы жена 
его бьша верующая в уз1;опоповском смысле, то он не ме
шал бы ей по-своему воспитывать детей; но 1югда дети 
обратились бы 1; нему. то он сказал бы им правду [ . . .  ] что 
бывают разные взгляды: одни веруют, что мир существует 
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5000 Лf'Т. а другие, что оп cymerтnyeт бес1;онечво. При эт•)М 
он прибавил бы, что думает сам, ка�; последние» (нит. п.J :  
А. К Л е б е д е  в. В. В. Верещагин. !\! . ,  1972, с. �S l ) .  По
казательно писыю художнш;а Лп;щ11 Васильевне. напи
санное в Японии: «Боюсь, чтобы бабушка не стала пре
подавать детя�r свои учения, не жалея детсюrх головок: 
я ведь все переломаю снова, чтобы пе развращать разум 
детсю1ii учением о по1;лопах понпже, о п росьбах пона
стойчпвее п послезливее, о лицемерии по�юлча.1ивее. 
Умоляю тебя, голубок мой, чптай больше с Дf'тками и объ
ясняй . . .  » (т а м  ж е) .  

20 Верещапш два;к1ы предприним.�.1 rюезд1;н в ! ! 1 1,�ню: 
в 1874-1876 и 1882-1883 гг. Во время первой поез;:щil 
Верещагин проник в труднодоступные области Гимадаев, 
создал огромное количество этюдов 1; индийской серии 
нартип. основную мысль которой худоЖНИ!( достаточно 
ясно выразил в своем ппсьме к В. В. Стасову: «Помнится, 
Вы были в восторге [ . . .  ], 1югда я сообщил Вам замысел 
моих нартин: и стория заграбастания Пндии англичана.ч и.  
Не1;оторые из этих сюжетов таковы. что проберут даже 
и английскую шкуру, и, уж наверно. в дестп и н11з1юпо
клонстве перед английсюхм �юголом, ка�; 11 перед тюрк
скими, меня никто не заподозрит [ . . .  ] Много принцев, от 
Уэльс1юго до нашего императора Вiшючительно. придется 
мне изображать, но, признаюсь, я не буду разбирать, кто 
из них более негодяй или более презренен [ . . .  ] ,  я буду 
брать их 1;а1; историчес1ше лица и модели . . .  » ( Переписю1 
В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Т. 1 ,  с. 241 ) .  
Вторая поездка была связана с о  следующим замысло�r ху
дожника - «трилогией �;азпей:., где, наряду с распятием 
на �;реете у римлян, с повешением народовольцев в Рос
сии, вынашивался замысел создания полотна о ка:ши анг
личанаюr участнпков восстанпя сипаев в Индпи. О том. 
что эта поездка явилась для художни1<а вынужденной:, свп
детельствует письмо к Стасову осенью 1882 r. пз Индшr 
«Уже, конечно, сюжетов не найду здесь, а то.1ы;о сделаю 
несколько этюдов. Не дикая ли это вещь, что до сих пор 
к пu.санию (картин. - Ю. Н.) относятся так враждеuно 
и подозрительно. В Индии меня считают (большинство) за 
агента русского правительства, а русское правптР.11.ство, 
в особенности ca.\t, считают меня за агента рево.1 1ощюне
ров и поджигателей, недостает толыю, чтобы заподоJ1шли 
во мне английс1юго агента, несмотря па мою пацпональ
пость. I\абы не наш белый террор, с 1ш1шм бы удовольст
вием по1;атил я по России, сколыю планов составил, но 
вижу. что теперь это немыслимо> (Переписка В. В. Вере
щагина п В. В. Стасова. Т. 2. М., 1953. с. 13!1) . 

21 И. С. 3 и л ь  б е р ш  т е й  п. Тургенев II х�·дожнш; В. В. Ве
рещагин (по новонаiiдеппым :материалаы) . - Литератур
ное наследство. Т. 73, юr. 1 ( пз парпжс 1;ого <l рхива 
И. С. Тургенева} .  М., 1964, с. 29 1-33.). 

22 Т а  :м ж е, с. 291. 
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Инан Сергеевич Тургенев высо1;о оценивал ис!\усство Ве
рещагш1а.  В п11сьме П. М. Третью\ову в 1876 г. писатель 
сообщал: «А мне бы нужно было с Вами переговорить. 
Во-первых - о 1«tрпшах Верещагина, 1юторь�е я увидел 
в первый раз п 1юторые поразили меня своей орпгиналь
постью. правдивостью и силой . . .  » ( Переппс1;а В. В. Вере
щаг11на 11 П.  М. Третьш;ова. 1874-1898. М., 1963, с. 122) . 
В 1879 г. Тургенев обратился !\ издателям парижс1шх га
зет с прос 1,бой пзвесппь пубшшу о готовящейся выстав!\е 
Верещагина. В статье, помещенной на страницах влиятель
ной парижской газеты, Тургенев та�; писал о творчестве 
Верещагина: « . . .  Особенностью этого таланта является 
упорное пс1шние прав::1ы. физиопомпи, типического в при
роде п в челов!ч;е. 1;оторое он передает с большой верно
стыо 11 силой. порой пес1;олыю суровой. по всегда искрен
ней и величественной. Это стремление к правде. к харак
терном�·. наложившее, со вре:liени нашего вели!\ого писа
теля Гого.1л. свой отпечато!\ на все произведения русс�;ой 
литературы, проявляется также под кистью Верещагина, 
и в русс1юм искусстве. . . Верещагин несомненно самый 
своеобразный художюш из всех, 1юторых произвела Рос
сия . . .  >> (цит. по: И. С. 3 и л ь  б е р ш  т е  й н. Выставка ху

дожпш;а В. Верещагина. - Литературное наследство. 
Т. 73, IШ. 1. М., 1964, с. 336 ) .  

2 3  «Ама:1ат-БеЕ» - произведенпе Алеr;сапдра Але�\сапдровича 
Бестужева (литературный псевдоним - Марлинский) 
( 1797-1837 ) .  Аюпвпый участниr; «Северного общества», 
А. А. Бестужев после разгрома восстания декабристов был 
сосдап в Я1;утпю, затем - солдатом на Кавказ. Ни возра
ставшая литературная слава. пп выдающаяся отвага не 
смогли отменить личного приговора Николая I .  Бестужев
Марлпнс1шй погпб в одном из сражений на Кав1;азе. 
Действие его многочисленных повестей, в том числе и 
«Аыалат-Беr;а» ( 1832) . происходит на Каю;азе, изобилует 
оппсанпя:�ш батальных сцен, этнографическими зарисою\а
мп, насыщено атмосферой з1\зотичес1;ого Востоl\а. увиден-
1юго сквозь прп:шу романтизма. 

24 ГипцG�·рг Илы1 Я1;овлевпч ( 1859-1 939) - с1\ульптор. Со
здал рл;�: портретов делтелеii: русс1;ой культ�·ры. Он автор 
памя:тпш;ов А. С. Пушr\ину в Днепропетровс1;е, Н. В. Го
голю в Сорочнпцах. И. К. Аiiвазовскому в Феодосии, 
Г .  В. П.1еханову и Д. И. Менделеевv в Ленинграде. В пер
вые п1Jе.1еонтябрьс1ше ro;i:ы Г1шцбург являлся одним из 
ю;тивных участншюн осуществления ленинского плана 
монvментальной пропаган;�:ы. 
По настойчивому требованию В. В. Стасова Верещагпн со
гласилсл позировать сr;ульптору в начале 01пября 1892 г. 
в Петербурге. Замеп<И Гпнцбурга о том. 1;ю; создавался 
портрет. прпбавляют немало любопытных черт 1; харю;те
ристиr\Р х �·;�:ожшша . ВерС'щагпн согласплся позировать 
скуш,птор�· прп уеловии. что сам он тоже б\'дет занят 
своей о\Jычной работой: за мольберто�r. «Оп действительно 
позпрова.1 мне по це.1ьн1 ::1пл�1. - вепомпнал позже Гинц-
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б� JJГ. - ;<аЖ() �швтраиать нс ходпл, 11 мспн от себп пе от
пус1;а:1. В:-.rесто завтраиа оп съедал бу:шу n зю;усыnа:1 
п.1ип;ой шоиолада. Позу оп сам придумал. «Вот я всегда 
тю; работаю, та1; и сделайте», - с1;азал он, стоя у мо.1ь
бсрта н делая наброс1;и на холсте. Стопл оп, нс сходп 
с �!()ста, целыми часамп. Впдно было, что это была pro 
обычнан манера работать. Что же иасаетсп меня, то я 
ОЧ\JПЬ уставал, 11 на второй день, проработав трп часа стоя, 
с1;аJал ему : «Васплий Васильевич. л устал; дрrаю, что 
вам тоже надоело стоять; пс отдохнуть лн ню1?» - « l ! e  
надо, работайте !»  - «Я больше не могу, л не  совс с:\1 здо
ров», - заявил я снова после пятичасовой бсспрсрывниii 
работы. - «Работайте! - сердито оборвал меня ;этот ;�;слез
ный чслове1;, - мало .1п при 1ш1шх обстоятельствах прnхо
дптся рисовать, п л иногда работаю чуть ашвой». - «I Io 
ноrп не держат больше» ,  - умолнющюr голосо:\1, точно 
прося пощады, взываю л i; нему. - «Работайте, работайте ! 
Впдпте, л стою, не двпгаюсь. �- вас ндет все хорошо. 
а бросьте, тан работа потом не пойдет . . .  » - «Вы прс�;рас
но позируете, Васплиii Васильевич, ОЧL'НЬ хорошо стоп
те», - замечаю л. - «А 1;ai; же иначе? - отвечает он.- Вы 
работаете в поте лица, а я буду плохо стонть? Ведь л-то 
требую, чтобы мне хорошо позировали . . .  » (С1;ульптор 
Илья Гинцбург. Воспоминания, статьи, пнсьма . •  1" l �)ti 't. 
с. 103, 104) . 

25 Сытшr Иван Дмитриевич ( 1851-1934) - известныii рус
с1шй юшгопздатель. Сын волостного ппсарн Еостромс�;ой 
губершш. Сытин прошел долгий путь от <шальчш<а» 
в 1шпж11ой лав1;е до нруппейшего издателя 1 1  юшготоргов
ца. Из;щтельство «И. Д. Сытпн п l\0» сыграло огромную 
роль в деле просвещения шпрочаiiшнх на родных :-.1асс. 
В сотрудничестве с Л. Н. Толстым Сытип вь111ус1шл обще
доступные пзданпн по различным областям зпапш1, лубоч
ные �;артины. 1;алендарп, бу1;варп, :энщп;:юпе;пш п пронз

ведепил художественной литературы. С 1897 по 1 9 1 7  г. по;� 
ру�;оводством И. Д. Сытипа издавалась одна пз крупней
ших газет - «Русское слово». Издательство Сытпна суще
ствовало до 1924 г. В первые годы Советской в.1аст11 дея
тельность Сытина была отмечена рядом государственных 
постановлений и присвоением ему в 1 928 г. звания персо
нального пенсионера. В последнпе годы ж11зп11 Сытпн на
писал автобиографпчес�;ие заппс1ш - «Жизнь для 1шигп:. 
(М" 1960) . 

2б К А. Мазлумов, чиновниr\ мосновской Палаты мер и весов, 
был женат на падчерице 1\1 . Д. Третьяковой. Бездетные су
пруги Мазлумовы воспитывали мою двоюродную сестру 
Лпду, дочь умершего Сергея Васильевича Андреевс1юго, 
брата моей матери. Лпдоч1\а Андреснсная была па год 1110-
ложе· моей сестры Лпды и часто гостила у нас, Iшог;:щ по 
песнолшу месяцев (прим. автора) . 
Из детей В. В. Верещагина в настоящее время здравствует 
тольно автор настоящих воспоминаний. Анпа Васильевна 
Верещагина (род. oi;. 1895 г.) умер.Тiа от тпфа в годы граж-

164 



даuс�;ой войны. Лпдшr Васи:а.евна ВРрещагина (род. в 
1 89:) г.) в годы первой мировой войны была сестрой мило
С(·rц1rя военно-полевого госпиталя, умерла в Москве 
в 193U г. Ее сын Але1\сандр был воспптан п впоследствии 
� сыпов;rеп еупругамп С. Ф. 11 А. Е. Плева�ю, носпт фами
:шю п ог1сство пото�ша знаменитого руссrюго адвоката. 
Алеr;сандр СL'рrеевич Плева�\о в настоящее время живет 
в l\loc1шt• 11 является единственным внуrюм художника . 
.'!ндня Васильевна Верещагпна, жена художниr\а, нена
.1олrо пережпла своего мужа - она поrюнчила жизнь само
� бийством 24 февраля (9 марта) 191 1 г. Официальная вер
сш1 гласила, что прпч1шой самоубийства являлась неизле
чимая болезпь - рак печенп. но скорее всего, что причин 
было нес1юлыю. Следует учитывать отпошеппе I\ памяти 
художш1ю1. со стороны правительственных 1\ругов, .которые 
вснчссюr подчер1швала с вое пренебрежешrе .к его творче
ству. Пеrсговоры вдовы художню\а с Нюшлаем II через 
барона Фредериr(са относнтельно создания мемориального 
;1�;споз1щ11онного 1;омпле�;са нс увенчались успехом. При
обретснные правительством (под давлением общественпого 
�шепня) с посмертной выставюr произведения художшша 
былп помещрпы в запасшш Pycci;oro музея. Вся эта атмо
сфера явной п с1;рытой травли п пздевательства над памя
тью художню;а не моглп не с1;азаться на состоян1111 Л11дии 
Васильевны. 
После ее смертп опрr;у над несовершеннолетнпмп детьми 
взял вначале К А. 1\Iаз.'!умов. а затем М. Д. Третьякова. 

27 Знаномство ВерещагиIIа с Васплием Антоновичем Rирко
роы пропзошло, по-впд1шому, в 1893 г. Кир1(ор, литовец 
по шщпопальностп, 01;ончпл юрпдпчес1;ий фа�;ультет Пе
тербурrс1;ого уппверсптета, с:rужrш правптелем нанцеля
рип ыос 1;опс1;оii 1юнтоrы мнппстерства уделов. Всреща
гпны и 1-\прrшры дружнлп семья:мп, п это была одна 11з 
самых прочных дружественных связей в последнее деся
тплетпе жпзнп художшша. Васплиi'r А нтонович много по
могал художнrшу в ведснrш его дел. Особенно часто Вере
щагин обращался !( Нщшору, прпбегая I\ его опыту в фо
тографшr, для создашш натурных съемо1; :местности -
в частпостп панорамы Породпнс1;ого поля, 11спользованной 
художюшом прп работе пад J(артпнаьш цикла « 1812 год». 
l\ai; сообщает В. П. Суетепко (Дом у заставы. М" 1968) , 
в l\Ioc1;вe п поныне здравствуют две дочРри Васплпя Анто
новича - Марпя п Варвара. В пх семейпом архиве хранят
ся ыпогочпслеппые фотографии, рисушш и ппсьма, связан
ные с шrснем Верещагпна. 

28 Сохрапп;тась фотография группы участпи1юв этого ПИ!(

пит;а, сшпая Василием АIIтоновичем (прим. автора ) .  

2� В 1 902 г .  Верещапш предпрпнял поездr;у на Кубу в связи 
с событиями пспано-аыер1шанс1;ой войны (см. прим. 38) ,  
в результате поездюr Верещаг1ш создал ряд рисунков, 
а таr;же большое полотно «Взятuе Рузвельтом Сен-Жуан-
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«:IOIX высот » , в 1;отоµом uh1Л воспро11звl'ден о;:щн IJ ;i Jвизо
;�.ов военвых ;�.ействпii на l\убР. Для по�;аза этого во.1отна, 
вuльзовавшегося огµом11ы�1 успехом. худоаш ш; за�;дючил 
устный .:1оговор с антрепренером, не оформнв, о;�.на�ю, этого 
;�.оговора юр11дичесюши ;�.0 1;ументамп. А нтрепренер, вuс
пользовавш11сь этим обстоятельством, объншш 1;артину 
своей собственностью. llопып;и отобрать полотно у нагло
го мошенни�;а, даже нспол�,зуя влпянне през1цепта СШЛ, 
не увенчались успехом. В ре.1у.1ьтате многочисленных за
трат, вызванных поездкоii на :Кубу 11 организацией выста
вш; в СШЛ ( 1901-19U2) , Верещагин ш;а;�ался на гра ни ка
тастрофы, не 11:11ея средств на возвращение в Россшо, тем 
Gодее что на родине его се�1ьн та1;жр 01;азалась в щшт11че
с1юм положенин. О состоянии ху;�.ожнш;а достаточно крас
норечиво свпдетедьствует ш1сы.10 ,;J . В. Верещагиной, в 1ю
тором она нисала мужу: « . • .  У �1Рнн { . . . ] денег нет, л 1;ру
rом задолжала - в лавке. за дрова 11 проч. [ . . . ] TP.'H'rpa111�1a 
твоя о прпсыю;е денег 11ораз1ыа �Н'НН, бу1;вально с ног по
вашша. - Но ничего, я зубы сжала. я по1;а стерпдю [ . . . ] 
Брось по1;а думать о пуле в лоб - тебе этого нельзя сде
.1ать из-за детей [ . . . ) Будь же добр, крепись! Не прячься 
от неудачи, смотрп ей прямо в г.1аза» (цит. по: А. Л е б е
.:1 е в, Г. Б у р  о в а. В. В. Верещагин II В. В. Стасов. :\1., 
1953, с. 147, 148) . 

'" Переп11с1;а В. В. Верещагина 11 В. А. l)иркора хранится 
в Uтделе рукоппсей Государственной Трt•тья 1;овс1юй гaлe
]JPII в :\loci;вe. 

� 1  Пrрспис1.;а В. В. Верещагина и 1 1 . �1. Третъянова. �f., 1963, 
с. 1 13, 1 1 4. 

з2 Т а м ж е, с. 40, 41 .  

" 3  В настоящее врс�1я этюды « В  :Кры�1у», «Портрет г-жи В.:о 
11 «.°llыc Фполент» находя1сн в Госуда рствt:>нном Русс1юм 
музее. По-видимому, их следует дат11 ровать 1897 г., так 
1;ак именно весной этого года В. В. Верещагин с семьей 
СЗ;\ПЛ в :Крьш. 

" Сндt-пснер А. l\. - 1юнтр-адмпрал. 1;щ1андовавш11ii одш1м 
пз подразделений Черноморс1юго ф.1ота в 1890-е гг. Выхо
д<'Ц нз семьи 11ото:11ственных морююв, известных в исто
р1111 русс1юго флота со второй по.1ов1шы X\" l l l  века. 

35 ;:J;ан ныii эпизод имел место во время: второii поездки Вере
щагпна в Тур1;естан в IRG9 г. Тог�а на русс1;0-юпайской 
гранпце в районе Сс:1шречья часто воэшшали 1;опфшштные 
сптуацш1. Феода:rьные правителн кптаiiс1;ого Тур�;естана 
С(1вершал11 неоднократные набегп на �ш.1очисденные рус

r1ше гарнизоны и посе.1енин, угоня.111 с1;от. В 1;ачестве от
ветной меры руссюш 1юмандованпе�1 был послан отряд, 
1; 1;оторому п пршшнул В. В. Вt:>рещагип, воспользовав
шийсн этим слУчае:11. чтобы позна �;омнться с бытом наро
дов Спнцзяна. 

·
на обратном путп отряду, обремененно�1у 

обозо:11 отбптого скота, приш.1ось пробиваться r боями. 
Тогда 11 nропзошел эпизод. опuса нный позже художником 
(На войне в Азии и в Европе. Воспом�шания ху;южника 
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Е. Е. Верешагuна . .i\l., 1�9.\, с. SS. S9, 9 1 ) :  «То:rь:ко что успе.1 
я пос:1ать о;:щого из :казаков 1; начальнш;у отряда с изве
стием об опасностп [ . . .  ], 1;а1; все :кругом дрогнуло, засто
валu н. потрясая шаш:камп н 1;опьями, понеслось на нас! 
П ризна юсь, �шнута была жуткая. Эман (ротный 1;омандир 
ПЕ>редового отряда, в :который входил Верещагин. - Ю. Н.) 
сшять с шашною, н с револьвером, но уже не гарцуя, 
а прижавшнсь однн :к другому, нричим: ура! 11 [ . . . ] ожи
да!.'�1 нападевня. 
Без сомнения. нз нас быJш Gы сделаны отбнвные котлеты 
{ . . . ] э�1ан. а за юш u я. свалил11сь с лошадей: сослепу мой 
товарищ заt>ха:1 в ров 11. полетевшп через голову, та�; креп
ко удар11.1ся .160�1 о зе)IЛЮ, что остался распростертым. 
Моя .1ошадь споткву.1ась на него: я тоже слетел, но успел 
удержать узду и, вставши над лежавшим, не подававшим 
призна1;а жизни п р 11яте.1ем, левою ру1юю держал повод 
лошади. а правою - отстреливался от мигом налетевших 
11 со верх сторон окружавших нас степняков: та�; и норо
вили, 1 10.::r;лецы. рубнуть шашкою пли уколоть пююй, во  
JJЛИ выстрел, JI.lll взвод кур1;а удерживали их ,  не подпуска
ли слиш1ю�1 б:111;шо. Е.:1ва успеваю отогнать одного, другого 
от себя. :как заносят шшу над спиною Эмана, третий тычет 
сбоку, четвертый, пятый сзади - 1;ai; толыю я не поседе.1 
тут ! П р11знаюсь. л думал. что товарнщ мой лоюю притво
рился мертвьв1. но он мне рассказывал после. что страш

но удар11.1ся при падении. и толь.ко,  как с1шозь сон, слы
шал. что ходплн н с1;акали по нем. Счастье наше было то, 
что :пн господа. вн;щмо, считали револьвер мой неистощи
мым; я выпуст11л только четыре заряда, понимая, что про
лаю·, еслп буду еще стрелять, и больше стращал: уже 
лшщ прпблшюшись со нсех сторон и исковер1<анные 
злостью ф11з1юно1111111 с1;аш1.111сь и ругались на самом близ
ком расстояшш [ . . .  ] 
::1атрудняюсь с :;а&ать. с�;о.1 ько времени нродолжа.1ось мое 
�t·:юв1;ос положение - �ше-то 1;азалось долго, но в сущно
сти. вероятно. не более одной минуты, - как вдруг все от
х.1 ы ну.10 п понсс.1ось прочь та�; же быстро. 1;ак 11 принес
.1ось: это nодбе;ка.ТJ11 к нам на выручку солдаты, [ . . .  ] имен
но эта атака послужила мне образцом при исnолненип 
пото�1 картин: «Нападают врасплох» и «Окружили - пре
с.1(·д�·ют». Офицер. с саблею наголо, ожидающий нападе
н н я  в нервоii из этих 1;артин, передает в некоторой сте
пеш1 �юе по.1оже1111е, :когда понявшп серьезность минуты, 
я реш11.1ся. ко.111 �южно отстре.1яться, а 1;0.::ш не.ТJьая, та.к 
хоть пе ;1атьсл .1сг1;0 . . .  » 

" Остроу�1ов :\лексей :\лс1;сандровпч ( 1844-1908) - выдаю
шийсл �;;�11ющ11ст-терапевт, крупный специалист по сер
д<'ЧП0-сосу.:111стым заболеваниям. Развпвал ндеи единства 
н це:�остностп человечес1;ого организма 11 1шсшвей среды, 
ИД('I! 1;о�шлексноii терапии. Неодно1;ратво отстаивал мысль 
о 11:1 1 1 ш11ш бытовых ус.ТJовий на эффе1(тивность труда. 

:\. Л.  Остроумов лвляется одним пз пионеров в ;�еле науч
Е t•i1 постанов 1; 11 1;.111111атотерашш 11 1;урортного лечения. 
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Именем Остроумова названа одпа uз 1,руппейших мос1;оа
с1шх большщ. В течеш1е длнтельпого временп был связан 
с семьей Верещагина, неодно1\ратпо упоминается в его пе
рспис1<е. По реномендации Остроумова художшш и присту
пил 1\ понс1;ам участна в Абхазии, в результате чего было 
выбрано место вблизи Эшер (ныне Гудаутский район ) .  

а 7  В о  время военных действий в Средпей Азни в 1868 г. 
1<омапдующий руссю1м11 силами генерал К. П. Кауфман 
u погоне за протпвншюм отвел от Самар1шнда основные 
силы, оставив в крепости малочисленный гарнизон, 1юто
рый тотчас же был осажден превосходящими войсками 
бухарс1юго эмира. В точение нес1юлькпх дней русскому 
гарнизону пришлось отбить десятки ожесточепнеiiших 
атак Сре;�;и участников обороны (та�' называемого «самар

напдского сидения») ,  по единодушному признанию очевид
цев, особое признание получпш1 боевые действия полков
ни1;а Н. Н. Назарова и В. В. Верещагина, пршюмандпро
ванного к действующей армии в 1,ачестве вольноопреде
ляющегося. Назаров, командир 9-го линейного батальона, 
к началу осады был отстранен от должностп п находился 
под домашним арестом в самар1шндс1юй цитадели в ожи

дании суда из-за своей резкой критшш армеiiского на
чальства. СовременнИI\ этих событий Ы. А. Терентьев 
в своей 1шиге «История завоевания Средней Азии» отме
чал, что «если уж 1\то заслужил блестящую репутацию во 
время осады, так это 1юмандир No 9 лип. батальона пош;ов
НИI\ Назаров и художюш прапорщик Верещагпп. Послед
ний остался в Самар1шнде по собственному желанию, 
а первый благодаря особой случайности . . .  Ког,1а началась 
осада цитаделп, Верещагин предложил своп услуги, 1;:ш 
рядовой волонтер, нп за что не согласивпшсь действовать 
в 1;ачестве офицера. С ружьем в ру1;ах, этот Василь Васп
лнч (та�; звали его позна�тмившпеся с новым товарищем 
солдаты) всегда был примером для остальных: надо ли 
nыброспть ворвавшихся в ворота пли через пролом вра
гов - Васпль Василич работает штыком вuере;�;п всех; 
надо ли очистить эспланаду. - и на вылаз1<е оп первый . . .  • 
(М. А. Т е р  е п т ь е в. Исторшr завоеванпя Средпей Азuи. 
Т. 1.  СПб., 1906. с. 454) . Саы Х\ЛОЖШШ впоследствии так 
вcпolll!шa.i: пб этом периоде своей жпзпп: «Я поспевал всю
ду, на всех вылаз1;ах был впереди, 1Iес1;плы;о раз схваты
вался в руr·mпашную, и толыт вовремп по;щспевшпе сол
даты выручалп из верной смерти, таr\ 1шr; шшпдывалось па 
меня иногда по несrюльку человек 1\огда уставшие солда
ты не двигалпс1, с места, я нагружал трупы на арбы. Ко
гда трупы убптых людеlr и лошадей, гппвшпс под самыюr 
стенами. грозилп пам болезнпмп и бу1;вальпо отравляли 
воздух, почти ню<то даже из солдат пе хотел притронуться 
к этпм трупам [ . . .  ] я втыrшл штык [ . . .  ] и проташшвал 
мертвечину от степ [ . . .  ] Около меня было убито (второй 
день штурма) 40 челове1;, из ноторых неrюторые за.1 11ли 
I<ровью мое пальто. Я получил страшный удар камнем. rю
торых сыпался на нас град пз-за саrшь, в ногу; нровп вы
теrшо не�1ало, но я стыдился показать Сl·бя раненым 1 : а �1 -
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нем. 1;а1; :но сделали некоторые офицеры. Я же отвязал 
знамя (во;�;ружсnпос пападающшш на стену цитадели. -

Ю. Н.) ,  нес�ютря на то, что по рукам ыоим, пока я отвязы
вал, много стреляли. и принес пош;овшшу Назарову» ( Пе
репис1;а Б. Б. Верещагина 11 В. В. Стасова. Т. 2. М .. , 1951, 
с. 133, 134) . 
Эпизоды обороны самар1шндс1;ой цитадели позже легли 
в основу многих полотен Верещагина туркестю-1с1\ого 
цинла: «Смертельно раненый», « После неудачи», «У 1;рс

постной стены. Пусть войдут !» ,  «У нрепостпой стены. Во
шли! »  
По снятш1 осады Верещагин совершил поступок, который, 
при учете зююнов военного времени, мог закончиться тра
гически для художника : перед строем он выступил с нели
цеприятной критпкой действий гене_рала Кауфмана, оста
вившего, по сути дела, на произвол судьбы неподготовлен
ную н обороне крепость. Но :этот инцидент закончился 
благополучно, в чем сыграли свою роль 1шк отвага Вере
щагина, проявленная пм в боях, тю; и уважение н несом
ненному таланту молодого художнюш. Несмотря на от�;аз 
Верещагина, Кауфман вручил ему Георгиевсюrй нрест. 
Эта награда была единственной, которую художнин при
нял, прпнципиально отвергая в дальнейшем все многочис
ленные rюпытки приручить его правительственными на
градами и чинами. 
Имя художн1ша Верещагина написано золотыми бу1шами 
на мраморной досне в Георгиевсr;ом зале Большого Rрем
левс1юго дворца, где поименованы все 1;авалеры этого ор
дена. 

3" Испано-америнанс1шя война 1898 г. была империалистиче
с1юй войной за передел нолоний. Воспользовавшись подъ
емом освободительного движения в испансrшх колониях, 
США спровоцировал войну с целью отторжения от Испа
нии Кубы и Филиппин. Отсталая мопархическая Испания 
пс могла долго сопротивляться огромному военно-:жономи
чес1шму потенциалу молодой имнериалистичесной страны. 
По Парижскому договору от 10 декабря 1898 г. бывшие 
пспансние 1юлонии Куба, Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппи
ны переходили под нонтроль США. 
Народы Rубы и Филиппин начали героичес1\ую борьбу 
за самоопределение. Силы национально-освободительного 
движения Филиппин заставили напитулировать испансrше 
гарнизоны. Но провозглашенная Филиппинская респуб
лrша не была признана США. Используя 1шассовые про
тиворечия и напитулянтсную политИI;у буржуазно-поме
щпчы1х партий, амер1шанцы раскололи национально-осво
бодптельное движение и приступили 11 спстематичесrюму 
уничтожению разрозненных партизансrшх отрядов. Не
смотря на огромное превосходство в силах и жесточайшие 
репрессии агрессора, филиппинсние повстанцы в течение 
ря�а лет продолжали антивные боевые действия. 
3ахватнпчес1шя война США получила исчерпывающую ха
рю;териспшу ню\ откровепно империалистичесная в ра-
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боте В. 11 . .;Jенина �письмо н американским рабочии» 
и в труде «Империализм, Ка!\ высшая стадия напита
.1изма». 
1\ сожалению. в архиве Верещагина нет нш;а�шх упо�ш
наний о причинах, заставивших его предприннть длитель
ную и небезопасную поездку на l"\убу и Филиппины. 
Однако неправомерно считать этот поступок лишь слеk 
ствием беспокойного характера художника. Несомненно. 
Верещагина :как художнина-баталиста и челове:ка передо
вых взглядов обеспокоил новый харантер войн, и поездка 
была предпринята из желания воочию увидеть их особен
носп1. Показательно. что после краткой передыш:ки Вере
щагин в 1902 г. отправляется на Нубу, чтобы по свежим 
следам запечатлеть войну, имевшую самую непосредствен
ную связь с событиями на Филиппинах. В целом же, го
воря о причинах, заставлявших Верещагина идти на зна
чительный риск, следует отметить слова художника, став
шие его :кредо: «Мне приходилось выслушивать множество 
выговоров за ту J1ег:кость, с которой л пошел в опасное 
де.10. 01111. военные, идут по обязанности, а н - зачем? Не 
хотели люди понять того, что мол обязанность, будучи 
толыщ нравственною, не менее, одна�ш, сильна, чем их; 
что выполнить цель, 1юторою я задался, а именно: дать 
обществу :картины настоящей, неподдельной войны, -
нельая, глядя на сражение в бино1;ль из прекрасного да
лека, а нужно самому все прочувствовать и проделать. 
участвовать в ата�шх. штурмах, победах, поражениях, 
испытать голод. холод, болезни, раны . . .  Нужно не бояться 
жертвовать своею нровью, своим мясом, иначе картины 
будут «не то» (В. В. В е р е щ а г и н. На войне. Воспоми
нания о русско-турецкой войне 1877 г. М" 1902, с. 58) . 

"� В. В. Верещагин имел достаточно оснований судить та�;. 
полагаясь на Jшчный военный опыт. В частности, увиден
ный Верещагиным случай лег в основу известнейшего по
лотна из туркестанской серИ11 «Смертельно раненый», где 
драматизм ситуации подчерю1вается стремителы1ым бе
гом смертельно раненого солдата. Это произошло во время 
самарнандсной обороны 1868 г . .  когда солдату «пуля уда
рила в ребра, он выпустил из рук ружье, схватился за 
грудь 11 побежал по площад1;е, внруговую, 1;рича: «Ой. 
братцы. убили, ой убили! Ой, смерть моя пришJiа ! »  -
«Что ты кричишь-то. сердечный, ты ляг», - говорит ему 
ближний товарищ. но беднш; ничего уже не слышал, он 
Qписал еще нруг, пошатнулся, yпaJI навзничь, умер . .  ·" 
(На войне в Азии и Европе. Воспоюшания художюша 
В. В. Верещагина. М., 1894, с. 1 1 ) .  
Сходный эпизод, происшедший с самим Верещагиньш. 
едва не обернулся трагичесни. Во вре:-.1я русско-турецтшй 
войны, 8 июня 1877 г., художнин участвовал в дерз1\ОЙ 
атаке миноноски «Шутка» на турецкое судно. НебоJiь
шим русским паровым натеро�1 командовал Jiейтенант 
Н. И. Снрыдлов, товарищ художника по Морстшму �;адет
СI\ОМУ корпусу (впоследствии адмирал, номандир Черно-

170 



морского фдота) .  Вооруженная .1ишь га.1ьваш1'1t•с1шй ми
ной. у1;репденной на носу с помощью шеста, ((Шутка� 
ата;;овада на Дунае бодьшой турецкий пароход и, несмот
ря на яростный заградите,11ьный огонь. вrшотную подошла 
1; борту вражес1юго судна. Взрыва нс последовало лишь 
потому. что пулями были перебиты проводнюш, идущие 
от гальва�шчес1юй батареи к взрыватедю мины. Изреше
ченная снарядами и пулями. русская миноноска выну
ждена была выйти нз боя, тем более, что появился турец
кий монитор, расстреливавший прямой наводкой безоруж
ный корабдь. В течение всего боя Скрыддов и Верещагин 
наход11л11сь на мостю;е судна. Оба были тяжело ранены. 
i-\огда по;1узатопленная «Шуп;а» пристала к русскому бе
регу, Верещагин без посторонней помощи сошел с борта, 
но вскоре состоянпе t'ГО ста.10 настоль�;о тяжелым, что 
он был надолго отправлt>н в госпита.1ь. Об этом эпизоде 

многократно упоминалось в русской и иностранной печати, 
сообщавшей о ходе военных действий на Балканах. Пока
аательно упоминание В. В. Стасова ( «Новое время», 1877, 
1(1 июля) о том, что одна пз зарубежных газет «ю1печа
та.1а недавно, что потеря Верещагина равнялась бы для 
IJac проигрышу большого сражения». 

'· В настоящее время зто мнение сына ху;�ожн11ка признано 
сnравс;:щивым. Оно быдо учтено крупнейшим исследова
телем творчества художника А. К Лебедевым при переиз
:1ан11н монографии, посвященной творчеству Верещагина 
( А .  К Л е б е д е  в. В. В. Верещагин. М., 1972, с. 274) . 

•1 А. Л е б е д е  в, Г. Б у р  о в а. В. В. Вrре1цагпн и В. В. Ста
сов. �1., 1953. с. u8. 

42 Т а м  ж е. с. 69. 

" В. В. Верещагин предприняд две большие поездки по 
Росс11 1 1 :  в 1887-1888 rr. и 1894 г. В резу.чьтате поездок 
были созданы серии нартин, посвященные 11зображению 
русской архите1;туры. народных типов. Часть из них вос
nроизвt';JРНа в 1ш11ге художшша «На Северной Двине. 
По деревянньш цср1;вам» (М., 1S95. 2-е издапие - 1896) ,  
а та�;же в кннrе «И.тшюстрированные автобиографии не
еколышх пезамечательных русских лю;�ей» (М., 1895) . 
Большинство ;кпвоппсных работ, созданных Верещагиным 
в зтп поезд1ш, находитсп в Ленинграде в собрании Госу
дарственного Русского музея. Особенно интересен портрет 
«Отставпой ;�.ворец1шй», в 1ютором художюп; проявил себя 
1;ai< за:11ечательный портретист-nспходог. Поезд1;а 1894 г. 
была предпринята для сбора подготовительных материа
.'!ОВ к серии, посвященной войне 1812 года. Tai;, в 1891 г. 
Верещагин писал о своем намеренпн ехать «зимой на се
вер искать зимы, нужной [ . . .  ] для картпны». Некоторые 
нз этю;�ов былп пепосредственно использованы при созда
нии полотен серин «1812 год». 

44 Серия полотен. посвященная войне 1812 г . .  стада послед
ним �;апитальпьш трудом В. В. Верещапша. Зю1ысел п пе-
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поср(',\ственно(' нача.10 rаuоты над этой серпей отност"я. 
очевидно, еще 1; 1887 г" " <шарижс1;ому» периоду, но боль
шая часть полотен CL'PIШ была со:�дана в России. Работа 
на;�; темой « 1 8 1 2  го;�;» пос.1�·;юша основной причиной пе
реезда ху;�ожнш;а с Ci'�1ы•ii в l\loc1;вy. 
Исторический цшш « 1 8 1 2  го;�;» состоит из двадцати завер
шенных полотен (не счптая рисуююв, этюдов и незанон
ченпых 1;артшr) : 
«Наподеон I на Боро;�;инсю1х высотах» 
«l{онец Бородинс1юго бою) 
«Перед Moc1;вoii в о;ю1;1<1 111ш депутацип бояр» 
«Зарево Замосr;воречы1» 
•В Кремле - пожар ! »  
«С1шозь пожар» 
«В Петровс1юм двоrще>) 
•Возвращение из Петровсr;ого .1ворца >) 
«В по1;оренной Мос1ше ( По;�;жпгате.•ш ) »  
«В Успенском соборе» 
«Маршал Даву в Чудовом монастыре» 
«Наполеон и маршал Лорпстою> 
«В Городне - пробиваться шш отступать?» 
«На этапе. Дурные вести из Франции» 
«На большой дороге. Отступление, бегство . . . » 
«На морозе» 
«Ночной привал велш;ой ар1111111» 
«Не замай - дай по.1ойтп! »  
«С оружием в pyi;ax - расстредять!» 
«В штыкп! Ура. ура!» 
(из них «В Кремле - пожар!»  находптся за рубежо�r. 
«Возвращение из Петровс1юго дворца» - в картинной га
лерее Армлнс1юй ССР, варпант 1;артины «Маршал Даву 
в Чудовом монастыре·» - в частном собрании. Мос�;ва; все 
остальные - в ГосударствС'ппом Историчес1;ом музее. 
Мос1ша) .  
Работа над сериС'Й лача.1ась с длптельлого изучС'лил мно
гочпсденных до1;у�1ента.1 ы1ых, исторп:чсс1шх п архивных 
материалов. 
R тщ1у временп с.10;1шл11сь геропчссная «наполеоновс�;ая 
:1егепда». т;oтoroii от;щ;ш дань многие видные Х\';щж
нпюr - Л.-Ж. Гrо. П .-П. Прюдон, Д.-0. Раффе, Ж.-Л. Да
вид, Э. Ме!rссопье и др. }'читывая эту легенду п бо.1ьшоl1 
интерес " личности Наполеона, Верещагпн, �;азалось бы, 
тоже идет в рус:1е сложившейся трающии, уделял основ
ное вюшанпе велш;ому поююводцу и его армии. Первые 
семнадцать 1;артин объедштютrя темой «Наполеон в Рос
сии». Развпnая :н�· Т!'МУ. Rrp!'lтщrrm разветтчпвает обра:� 
Наполеона. «II;� пол!'оп ддя Верещагина пе 1 1oл�·iJor.- отме
чает А. К Лебrдrn . - а жесто1шй п чerrтn1.1ii аn;�птюрпст. 
возглавю1ющ11й ба�цу погромщтшов 11 убпйц. прппосящпх 
леисчислпмые бедстюш тр�·довому русс1юму ю�rодУ. 
В трат;тов�;(' Верещагппа-де�ю1;rата Напо.1еол песет :заr.1�·
ЖС'пную 1;ary за CIJO(' п!'пошшапие парода. и в частлостп 
русс1юго наrодR. за свое прrзренпе т; народу 11 надменно(' 
т; нему отпошешrе. Это расп:rата. nозмездпе за деспотиз�1. 
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за П(JЩJа�ше жпзIIенпых пнтересРВ г.1авной силы исто
рии - :1юдей труда» (А. К Л е б е д е  в. В. В. Верещагин. 
:ч" !9i:!, с. 2.S4) .  Х�·дожшшу неред1;0 ставп;ш в упре1;, что 
:щ бортом серии 11ра�;т1 1ч()с1;11 остались основные герои 
событий 1812 года - русс1;ал ар;\ШП п ее пош;оводцы. Дей
ствительно, лишь три пос.1еднпх полотна (связаIIпые 
темой, озаглавленной художнико�1 «Старый партизан• ) 
посвящены теме актпвного сопротпвлеюш против интер
вентов. Но здесь следует учитывать отсутствие воз;-.юж
ностой развить серию ташш образом. 1;ai; это хотел Вере
щагин. О чем художнш; ясно выс1;<1зался в письме 1; ми
нистру двора В. Б. Фредер1шсу: «Я работаю над картинами 
нз времеII пребывания в Росс1ш Наполеона I и в полной 
уверенност11, что при всемирной известности 11 популяр
ностп личности французс!\ого завоевателя полотна мои, 
даже при значительном размере их, не толыю в России, 
110 и в других государствах найдут свое место, и труд мой 
будет оплачен. Не то с сюжетами пз деятельности пред
водителей Росспп, как Барклай-де-Толли, Нутузов и др. 
Лпца эти [ . . .  ] несравненно менее популярны в «цивили
зованном» мире; их представление не даст того захваты
вающего интереса для Европы и Америки, и картины 
�1011 - особенно при больших размерах, по всей вероятно
сти, можно будет поместить толыю в России. Я рискую 
тем, что много полотен большого размера, из 1\оторых 
1;аждое займt;>т не менее года временп, останутся у меня 
на руках . . .  » (цит. по: А. К Л е б е д е  в. В. В. Верещагин. 
:\1" 1 972, с. 271 ) .  Действительно, царс1юе правительство 
проявпло полнейшее равнодушие 1\ труду художниl\а и за
купило полотна серии лишь под давлением общественно
сти. Еще во время работы над серией царсl\ое правитель
ство настаивало на том, чтобы «русс1(уЮ» часть серии ху
дожшш воплотил в духе офпцпозно-парадной псторшr, на 
чтn художюш. верный сво1щ убrпценпю�. нс пошел. Это 
п явплось причиной пре1(ращсн11я работы Вrрсщагпна над 
J \ l l lШOM « 1812 ГОД». 

" II в. Л а з  а р е  в с к и й. Художнш; во1111ы - Василий Ва
снльевпч Верещагин (Жпзнь 11 творчество) . :\1.-Л" 1942, 
С. !14. 

45 Зяiiоровсю1ir IIван Але1;са1 1;.1ров11ч ( li:35-1Sli )  - гепrрал, 
\'Частнпк Сем11лет11сii 1Jо!шы, от.1 нч 11вш11iiсн в бптве при 
fрос-Егсрсдорфе, русско-туреrщоi'I воirпы ( 1 768-1774 гг., 
1;огда приобрел известность дерзющ реi'щом за Баш;аны; 
русс!\о-турец1юй войны 1788 г" во время которой вел аl\
тнвную агитационную 11 оргаппзационную деятельность 
среди южных славнн. У1;азанный эппзод произошел 
в 1789 г" когда Заборовс1шй вербовал волонтеров в рус
с1;ую армию. 

4 '  Цит. по: Ф. И. Б у л  r а н  о в. В. В.  Всрещагнп н его про
пзведешrя. СПб" 1896, с. :SS. 
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•! Rпига выш.1а в 1S9.) г. r;ai; расширенный 1;ата.101· вы
ставrш 1;артин серпи « 1812  ГОД)). В rшиге Верещагин давал 
свою трактов1;у событий Отечественной войны. Несмотря 
на ряд ошибочных положений, художнш' в цеJiом верно 
поняJI граб11тельсю1й, авантюристнчес1шй характер похода 
Наполеона в Россию. справе;:�;ливо отметпл ве;:�,ущую роль 
народных спл в ралроме врага. Пменно этим книга Верl'
щагпна существенно отличалась от офицпа;н,ного толко
вания событпii 1812 года. 

49 В списке литературы, изученной в процессе работы Верl'
щагина над те!>IОЙ войны 1812 года. художник приводит 
61 серьезный 11стор11чес1шй труд. Нес1юлыю лет заняла 
предварительная подготовка к написанию полотен этого 
цикла. В интервью с журналистом в 1895 г. ху;щжник за
явил: «Для того чтобы написать ряд картин из истории 
нашествия французов в двенадцатом году, 111не приш.'IОСD 
изучить велю;ую эпоху нашей Отечественной войны са
мым основательным образом. . . Я ;:�;олжен был рыться 
в наших архивах, изучать первоисточники во Франции . . . + 
Художнш;у пришJiось пойтп на значительные материаль
ные затраты. бросить вешшолепную мастерскую в Па
риже: « . . .  За;:�;умав написать Наполеона. я выбрал именно 
Москву. потому что з;:�;есь завязан был узел нашеств11я на 
Россию двунадесятп языков, здесь разыгралась самая 
страшная 1щрт11на великой трагедии двенадцатого года 
Я чувствовал необходимость бывать возможно чаще в ст"' 
нах Rрем.1я ;�,ля того. чтобы восстановлять себе картину 
нашествия, чтобы проншшуться тем чувство:11. 1юторое 
дало бы мне возможность с1;азать правду о данном собы
тии, прав;:�;у. не приукрашенную, но такую. которая ;�:ей
ствовала бы неотра:зпмо на чувство русского че.'Iове1;а. го
ворила бы многое п у:11у пностранца» (В. В. Верещапш 
и В. В. Стасов. l\I" 1953, с. 100. 101 ) .  
Помпмо чпсто псториографическоii работы на;�; докумен

тальпьпr :матерпа.10111. Верещагин уде.1я.1 много вниманпн 
процессу вжпванпя в 11стор11ческую эпоху. В аначптел1,ной 
степени поезд1ш художюша по Россип в 18R7-188R rr. 
п 1894 г. сш•;�;ует рассматрпвать в связп с работой 11а.1 цш;
.:10м « 1812  го;�;». По1;азательно сравнпп, творчес1шii мет1ц 
русского худо;юпта с мето;�;ом l\Ieiiccoньe, автора м1101 11': 
картин о наполеоновс1;оii эпохе. Однаж,1ы. при посещении 
мастерс1;ой l\leiiccoпьe. Верещагин поинтересова.1rя. 1 ;ai; 
была написана 1;арт11на « Напо.1еон в 1 8 14 году»: 
«Вот как, - ответи.1 fMeikcoньel, выпихнувшп ногой 
из-под стола невысокую платформу, метра в полтора 
в квадрате. - 3;�:есь я прпrотовпл все. что было нужно. 
снег, грязь. колеи. Намес1ш глпны II несколько раз про
тоJiкал взад 11 вперед вот эту пушку. Потом �;опытом 
с подковой намял следы лоша;:�,IIных ног. посыпа.-r мyr;oii:, 
опять протолкнул пушr;у 11 проч:. Так неско.:rько раз. пока 
не получпл подобие настоящей дорогп; 11ото�1 посыпа:r ce
лrr. 11 дорога была готова . . .  
- ;�ачем солп? 
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- Для блеска, который, i;ar; nы знаете, всегда есть в снегу. 
Н улыбнулся. 
- Чего же вы смеетесь, I\aI\ вы сде.1аете иначе? 
- Очень остроумно придумано. - ответил я. - но, если 
вы спрашиваете, 1;ак бы я сделал иначе, с1шжу, что я по
ехал бы в Россию, где почти все дороги изрыты та�;, 1;а1; 
представленная вами, и написал бы этюд с натуры . . .  » 
(Листю1 из записной 1ш11жю1 художника В. В. Вереща-

гина. М., 1898, с. 127, 128) . В беседе с 1;орреспондентом 
в 1895 г. художник рассказывад, 1;а1; создаваш1сь пейзажи 
;щя полотен «1812 года»: «Знаете ди . . .  1;ai; я работал 
этюды для этих пейзажей? . . Н надевал шубу, вадею;и, 
ру1швицы п отправдлдся в лес при 15-градусном мо
розе. . . Иначе мне не удалось бы достигнуть такого эф
фекта . . .  » (В. В. Верещагин и В. В. Стасов. М., 1953, 
с. 102) . 

so Цит. по: А. Л е б е д е  в, Г. Б у р  о в а .  В. В.  Верещагин и 
В. В. Стасов. М., 1953, с. 1 1 7. 

ы Интересно отметить. что во Франции, где до настоящего 
времени сохранился 1;ульт Наполеона, всегда высоко це
нили и продолжают ценить портреты Наполеона. создан
ные Верещагиным. Вот что писал мне 24 ноября 1970 года 
мой двоюродный брат Владимир Александрович Вереща 
гин, проживающий постоянно в Париже: «Во Франции су
ществует богато изданная монография Наполеона в ис
полненпи художни1юв всего мира и на переплете помещеiI 
Наполеон в собольей шаш\е и в зеленом бархатном, с зо
.1отыми жгутам11 кафтане - Верещагина. !-\роме того, 
в любой французс1юй лавоч1;е Вы найдете всевозможные 
предметы (сувениры) с портретом Наполеона - опять же 
Верещагина» ( прим. автора) . 

sz 1-t о п  с т  а н  т и н  К о п и  ч е в. Повесть о Верещагин!). 
:\I.-Л., 1964. В. П. С у е т е  п 1; о.  Дом у заставы. \1" 196�. 

�з Здесь и далее курспв автора воспоминаний. 

м :\втор вступает в полеми1;у с исследователем жизни п твор
чества Верещагина В. П. Суетеюю. 1юторый на страницах 
евоей книги «Дом у заставы. l\Iос1ювс1ше годы жизни и 
творчества В. В. Верещагина» выс1;азал дога;щу, что не
посредственной модедью для образа Наполеона в серш1 
«1812 год» служил Але1;сандр Михайлович Н1;овлев ( ? -
1905) , актер московского театра Корша 90-х годов про
шлого века. Большоii зас:тугой В. П. Суетешю яв;тл:ется то, 
что ему удалось разыс1;ать многие неизвестные факт11че
с1ше данные пз жизни этого некогда популярного в Мо
с1ше актера. Но тем нс менее это праI(тичсс1ш пас ма:rо 
приближает 1; безоговорочному решению вопроса, действи
тельно ли служпл А. М. Н1ювлев модел�,ю художню;у при 
работе того над образом Наполеона. Автор «дома у за
ставы» опирается на немноrочпсленные выс1;азыванюr 
московс1шх журналистов 90-х годов. которые скорее пред
полагали, чем утверждали, что мо;�елью художнику· слу
жил Н1ювлев. тем более. что действительно в серс;:щне 
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90-х гп.1ов с успехом ш;�а пы'еа Вш;торьсна Сарду «:'l!а;�ам 
СРп-11\аю>, в которой Jl1;овлсв нсполпнл роль Наполеона 
( �;uмедпйпый спс1па�;ль, созданный пu матср11ала�1 един
ственного литературного произведепнл I laнu;icoнa - ро
мана автоб11ографпчес1;ого характера «Клнссон п Эжени» ) .  
Этн прс;щоложсннл моглн распростраплтьсл среди мос1;ов
с1шх репортеров в силу совпадснпя по времснп постанов1ш 
пьесы Сарду в театре н:орша п высташш полотен Вере
щагина 18!J:i г" 1югда :н;спонировались мпогне 1шртины 
пз сернн «1812 год». Отсутствие имснн Я1ювлева в архи
вах художню;а оставллет остроумную догад1;у В. П. Суе
тснко на правах предположения. 
Нельзя забывать, что В. В. Верещагин длительное время 
занимался ю;онографией Наполеона, широко привлекая 
мпогочпсленпые исторические материалы еще во время 
пребывапнл в Париже. начиная с 1;оппа 1880-х годов. 
Об этом свидетельствуют письма Верещагина 1; жене, 
написанные еще до переезда в Мос1;ву: от 1 июня 1891 г.: 
«Был :Шнрардсн и хвалил картины. Говорил, что они много 
выиграли. особе1шо Наполеон в штабе . . .  »; от 21 июня 
1891 г.: �сегодня запоздал с пнсьмом 1; тебе - набрасывал 
Наполеона на По1шонной горе: мимо него проходит беско
нечный строй солдат, которые орут «Vive J'Empereur», 
машут юшерами и проч" но ему, батюшне, не до того, 
нr шелохнется, смотрит на Моснву» (цит. по: А. R. Л е
б е д е  в. В. В. Верещагпн. М" 1971, с. 343) . 

ь5 Н. А. М у д  р о г е  л ь. Пятьдесят восемь лет в Третьяков
с1;ой галерее. Воспом1шан11я. Л" 1 962, с. 141. 

Ь6 Т а  м ж с, с. 142. 

5' Мудрогель (настоящая фамилия - Мудроrеленко) Нико
:�ай Андреевич ( 1868-1942) - старший музейный служа
щий Третьяковс1юй галереи, проработавший в галерее 
с 1882 по 1942 г" из них - шестнадцать лет непосред
ственно при П. М. Третьякове. Оставил после себя инте
ресные зарпсов1ш нз ЖIIзнп Третьш;овс1юй галереи, ее ос
нователя п художшшов. со мноrнмн из 1;оторых автор 
воспоминаний был зна1ю�r лнчно. l\ннга воспоминаний 
Н. А. Мудрогсля «Пятьдrслт восемь лет в Третьшювс1;ой 
галерее» нсс1юлы;о раа переиздавалась, часто использу
ется 11сследовате.11ям11 русс1юго пс1;усства. Tr�1 не :менее 
нельзя пс согласиться с мнением Е. В. Сильвсрстан (под
готов11вшr1! воспом1111ан11н !\I удроrеля 1.; печати) . что, хотя 
«воспом1111ан11я :\!удрогеля ценны 1 1  1 1нтерсе11ы. 1;ai; ашвой 
д01<умент, 1;ai; стран1ща истории галереи», следует учи
тывать, что «работан над свопми воспо�шпаниями уже 
в очень пре1;лонных годах, Мудроrель нс всеr;"(а был точ
ны�r н объс1;т11вны:м в освещешш ОТ;\ельных фа1;тов 11 
событий». 

ьо Начинал с августа 1903 г" в течrnпе трех месяцев Вере
щапш путешествовал по Японии. Впечатлешш Верrща
гпна от этоii поез�1ш нашлп отражение в путевых за�ют
ках «Нз записной юш;юш», печатавпшхся в газете «Но-
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вости и биржевая газета». Всрещапш внимательно изучал 
быт этой дале�юй страны, шедевры древнего ис1tусства 
Япопни, удпвительную природу; тем не менее эти впечат
:1еш1л не заслонили от него явственных следов антивной 
1 1одготошш н войне, 1шторую проводили правительствен
ные �;руги Японии. Верещагина тревожплп «шашtозани
дательсю1е» настроения, царившие среди правительствен
ных чпновшшов, стремившихся «малой войной» погасить 
революционное брожение в России. «Войны с Японией 
нужно стараться избегать, 1;ак бесцельной, бесплодной и 
во венком случае разорительной», - писал он в одном 
щ своих наброс1шв (цпт. по: А. К Л е б е д е в. В. В. Ве
рещагин. М., 1974, с. 281 ) .  И. Е. Репин вспоминал, что 
Верещагин в те дни предостерегал от этой войны: «Японцы 
.:щвно превосходно подготовлены и непременно разобьют 
пас [ . . .  ] У нас пет еще п мысли о должной подготовке 
I\ этой войне [ . . .  ] Разобьют, голову дам на отсечение -
разобьют !»  (Т а м  ж е) .  Верещагин даже обратился 
непосредственно It Н1шолаю II с рядом писем и донладных 
заппсОI(, в которых, желая нак-то облегчить бремя народ
ных страданий и ненужных жертв, пытался дать практи
чсс1ше рСiюмендации и советы, 1\оторые не были приняты 
во внимание и положены под су1шо. 

59 l\lария Дмитриевна Третьюшва, троюродная сестра матери 
(прим. автора) . 

6" Куропатюш Алеl\сей I-I1шолаевич ( 1848-1925) - в руссl\о
лпонс1tую войну занимал пост главноl\ома�щующего во
оруженными силами России на Дальнем Востоl\е. Его 
нерешительность, мелочная опеl\а, отсутствие стратег11-
чес1шго мышленпя явились причинами значптельных по
ражений руссю1х войск. 
Ве рсщаг11п был зпа�;ом с I\уропатюшым, пачппая с 1868 г. 
Противоречивое отношение Куропатнина !( художниl\у 
отражало в целом отношение 1\ Верещагину официальных 
1;ругов: « . . .  Таланты, подобные Верещагину, исl\лючи
н•лы1ы. Я знаю его слабые стороны, - писал Куропатl\ИН 
Фредерш\су. - Знаю его неиаменную слабость !( тенден
цни, но с этим можно [ . . .  ] бороться, поставив ему опреде
ЛL'Нные условия» (цит. по: А. К. Л е б е д е  в. В. В. Вере
щагин. М., 1972, с. 266) . 

51 Обстоятельства гибели Верещагина достаточно полно вос
стапавшшаются при сведенип воедино поl\азаний спасших
сп чл<>пов :эюшажа « Петропавловс1;а » .  
В о  время своего пребывания в Порт-Артуре художник 
сблпзнлся с адмнрало.м С. О. Мюшровым. По приглашению 
Мю\арова он участвовал в неснолышх второстепенных 
операцпнх бпевых I\ораблей. Утром 31 марта 1904 г. перед 
выхоДО)! «Петропавловсl\а» в море МаЕаров уговаривал 
художшша поюшуть 1tорабль, уназывая на серьезность 
предстоящего дела, но Верещагин отназался, заявив, что 
пп и прпехал в Порт-Артур для того, чтобы видеть непо
средственно 111орс1;ое сражение п в дальнеЙШС)! написать 
батальное полотно. 
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Выйдя из боевого сопрю;основсния с японскими кораб
лями, «Петропавловск» лег на обратный курс, но в 9.43 
наткнулся на поставленную японцамп минную банку. 
Мощный взрыв потряс корпус корабля, за юш последовал 
второй, третий . . .  Это рвались от детонац1ш торпедный п 
снарядный погреба, паровые 1\от:rы. Через полторы ми
нуты на поверхност11 Желтого моря шrавалп только об
ломки с нсмноr11111н снасшимися членами эюшажа. Коман
дир «Петропавловс1>а» Н. М. Я 1>овлев, оказавшийся среди 
них, вспоминал, что за нес1юлько минут до взрыва видел 
Верещагина на мостике, рядом с Макаровым. Художню; 
торопился занести в свой альбом морскую панораму с сr1-
лузтами далеких вражеских кораблей. Один из спасен 
ных - минный офицер Иепиш так описывал то. что успел 
увидеть после первого взрыва: «Смотрю, па самом сре:зс 
стоит группа матросов и среди них в расстегнутом пальтn 
Верещагин. Часть из ппх бросается в воду. За кормой 
зловеще шумит в воздухе винт. Несколько секунд -
и взорвались котлы. Всю середину корабля вынесло со 
страшным шумом вверх. Правая 6-дюймовая баш1-1я отле
тела в море. Громадная стальная стрела па спардеке для 
подъема шлюпо1\. на которой толы;о что остановился 
взгляд, исчезает из глаз, - я слышу над головой лишь 
басистый вой . . . Взрывом ее метнуло на 1;орму. и место, 
где стояли люди и Верещагпн. было пусто - пх раздро
било и смело . . .  » (1шт. по: А. К а е б е д е  в. В. В. Вере 
щагин. 1\1" 1972. с. 2R'i ) .  

62 Взаимоотношенпя между отцом и В .  В. Стасовым. а также 
переписка последнего с моей матерью пре1;расно и:шоже
ны в 1;нпге: А. К Л е б е д  с в. Г. К Б у р  о в а. В. В. Вере
щагин и В. В. Стасов. l\I., 1953 (прим. автора) . 

6j Владимпр Васильевпч Стасов оказал большое содействие 
вдове художюша в орrанпзац1ш посмертной выставки Ве
рещагина в ноябре 1 9U4 г., в спстематпзащш художествен
ного наследпя. Его перу принадлежит яр1;ая п страстная 
статья о художнпке, в 1\оторой Стасов подводп.'I итоги 
творчес1;ого пути Верещагина. Стасов ппсал о трагедии 
Верещагпна. страдавшего всю свою жизнь от непонима
ния, от я;�;овптых выпадов наемных борзописцев , от по
стоянпого давленпя правптельственных нр�тов. Стасов 
вспомпнал о том. что «Верещапш всегда мечтал. чтобы 
Rартины его моглп поступить в большпе пуб.'Iпчные гале
реи и частные собрания большими группами», выс1шзыва.'Т 
горячую озабоченность тем. что творчсснос насле.:ще ху
дожнш;а ()1\азалось разрозненным по многим 1\олленциям 
11 собранпям. 
Ху;�:ожественный "рппт особо отметпл эпическое нача.'Iо 
в твоrчестве художн1ша. «С самого начала свопх ху;�:оже
ственных работ, еще юношества своего. Верещапш вcerJ�a 
мечтал о созданиях целыми группами. Его 1;артпны были 
нс отдельные выстр('.ТIЫ пз ружья. пз пуш1ш. пз мортиры, 
они бьши - залпы». I�р11т1ш оцrншr тяrотеппс ху;:хожниRа 
" «хорово�1у» началу в тра!\тов!\е исторпчес1;11х событий, 

178 



стремлен11е по�;азать основные движущие силы исто
рии - широ1ше массы: «Ему хотелось делать не отдель
ные статуи, особняком каждая, а ряд барельефов, где 
шло бы рядо}1 множество сцен, где была бы пропасть 
двпження, разнообразного 11 многосложного. не один, 
не два п не три человека, а масса людей, движущихся и 
;:\ействующпх в разные дни и часы, не арии и не речита
тивы зтпх масс людс1шх, а их могучие хоры, сплоченные 
массой жш1ш 11 движения. Это одна из главных струй 
п настроений нашего времени. и все самые высшие. самые 
могучие 11 оригпнальные художннки нашего времени 
пменно :ного же хотели 11 хотят - Гоiiя. Менце:1ь. Курбе, 
Репин. Пм дорог и 11111.'! отдельный чедове�;, они вceii ду
шой горят пзображать его, но пм еще дороже и милее 
масса людс�шя, вели1ше и могучие клубы его, полные бед 
и несчастня . . .  » (В. В. С т  а с о в. Выставка Верещагина. -
« Новости 11 биржевая газета», 1904, 9 де�;абря) .  

е• Размер приблизительно 80 Х 80 с м  (прим. автора) .  

65 Сведения о найденной оп;рып;е с 1;артины « Наполеон 
у Бере�шны» и о надписях i; ней были сообщены мне 
Е. В. Успенст1м (прим. автора) .  

66 J lыне гостнн1ща «01;тябр1,с�;ая» в .Ченннrраде. 

5: Сын его двоюродного брата (нрнм. автора) . 

6'' Фредер1шс Владимир Борпсович ( 1838-1927) .  В 1897-
1917 rr. занимал пост минпстра двора и уделов. в связи 
с этнм пмя Фредерикса часто встречается в воспомина-
1шях 11 переппсш.> 111ног11х русс1шх художнаков, посколы;у 
все заказы и приобретенпя для государственных художе
ствРнных собраний шлп непосредственно через него. Сов
рt>мев ншш п11сал11 о нем 1;а" о «лов1юм царедворце:о, 
«византийце». С. Волконстri!, диреиор императорсыtх 
театров, отмечал, что зто был человек «недале1;ого и не
подвнжного ума». Д. И. Толстоii. хорошо знавший Фреде
рикса, писал. что тот «был умственно и культурно огра
нпчРН» (см.: Валентин Серов в воспомпнанилх, дневюшах 
11 перt'ПИСl\е современников. Т. 2. л" 1974, с. 5 10) . 
В 1899-1903 гг. Верещагин находился с Фредериксом 
в 1штt>псивной деловой перепис1;е относительно правптедь
ственноrо за1шза на продолжение цш;ла «1812 год» и про
.:щжп уже готовых картин этого ЦИJШа. Эта перепис1;а 
01;азалась безрезультатной. После смерти Верещагина 
вдова художншш вынуждена была вступить в переговоры 
с мпнистром двора относительно творческого наследия 
Верещагина. После длительной бюрократической водо�;иты 
царс1юе правнтедьство приобрело 1шртины художника. но 
отказадось от приобретения вещей и архива художника. 

69 «Тю< это змея?» -
«Да, да. змея. з�1l'н ! » 



iU БотJ\ИН �I11ха11л l 1 t1трон11ч ( 1839- НН 4) - pycc1a1ii худож
нш;, собирап•ль ПJЮИЗJJсдений 11с1;усств, общественный 
деятель. С 1896 г. - дпре1;тор l\Iузея Общества поощре
нпя худошсств, с 1897 г. - непре�1енный член совета A1;a
;:\l'MIШ художеств. Составптедь первой .монографии о ве
:пп;о.м русс1;ом ху;�;ожшше Але1<сандре Иванове. 
Отношеюш .между l\I. П. Ботюшым 11 Верещагиным бы.�:п 
бо:rее чем сдержаинымп. Это бы.�:о и результатом явного 
1н•еходства характеров, и следствием определенной .мораль
ноii замутненности, 1;оторую единодушно отмечали совре
МL'Нн11ю1 в хара�;тере М. II. Боткина. 'Га�< 1\1. R. Нестеров 
вспо�шнал о нем: «Всег;�;а ласковый, та�< с1;азать «с.1ад
чаiiш11й», он «умел нравиться», п этот счастливый дар его 
.многих вводпл в заблуждение. Бывал Михаил Петровпч 
п за границей, сумел, 1;а1; ходил слух, «задаром» прп
обрести после смерти славного Александра Иванова его 
удивительные этюды, что сейчас находятся в Государ
ственном Русс1;ом музее. Позднее Михаил Петровпч стал 
а�шдемшю�1. получил «тайного» 11 ншюгда пе переставал 
быть веш1ю1м интрпганом, за что его называлп не только 
«Мишей» Бот1шным, но 11 «Иудупшой»; то п другое на
именование ему шло, было ему «I< лпцу» (М. В. Н е с т е
р о в. Давние днп. :\1" 1 959, с. 262) .  

71 Пенсия, назначенная семье погибшего художннка В.  В. Ве
рещагина, составляла 1000 рублей в год (прим. автора) . 

72 Цитаты взяты из сохранившегося в архиве 1;анце.�:яр1ш 
министерства двора «Дела по ходатайству вдовы ху;�;ож
юша В. В. Верещагина о приобретении за 100 ООО рублей 
коллекции произведений названного художни1ш и о по
жаловании ее в дар Русс1;ому музею императора Алек
сандра I l l »  (прпм. автора ) .  

73 Т а м  ж е. 

74 Ныне Госу;�;арственный Русс1шй музей в Ленинграде. 

75 «У булгар и за границей». СПб" 1896. 

76 Переппс1;а В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Т. 2. 187!1-
1883. :\1 . •  1 951,  с. 35. 

77 Переп11с1>а В. В. Верещагина п В. В. Стасова. Т. 1.  187/i-
1878. М., 1 950, с. 1 20. 

7� Т а м  ж е. с. 1 29, 130. 

79 Т а м  ж е, с. 248. 

�u Переппска В. В. Версщагпна п П. М. Третышова. 1874 -
1 898. l\f" 1 963, с. 42. 

81 Переп11с1;а В. В. Верещагпна 11 В. В. Стасова. Т. 2. 1879-
1883. м" 1951, с. 88. 

82 По 01>ончан1111 выставо1; весь выставочный инвентарь воз
вращался домой, за Серпуховс1;ую заставу. Из многих де
слп;ов метров этого бархата те полотнища, 1;оторые уже 
не годились на будущее времн ;-(ЛЯ дс1;01шрования, упо-
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треблнлнсr, у нас ;i;o�1a на uзготовленпе 01юнных гардин, 
на обив1;у 111лг1;ой мебели в J11acтepcкoii, на диванные по
душ1;и 11 т. п. (прам. автора) . 

:з Совре:мснн111�11 единодушно отмсчалII больmу10 cIIлy воз
действин выставок Верещагина. Своеобразие проявилось 
уже на oдпuii нз первых выставок, в 1;оторой участвовал 
Верещагпп, та�< называемой «Тур1<естанской)> ( 1869) . Ве
рещагин � чел широкие возможности комплексного воз
действнл на зрнтеля. Полотна художника пре1<расно до
полнялись предметамп быта, оружил, коллекций мпнера
лов п даже зоологичес1шми экспонатами. Впоследствии 
Верещагин усовершенствовал этот метод. Верещагина сле
дует считатr, одним из 1\рупнейmих реформаторов в обла
сти экспоз1щии. Многочисленные отзывы о выставках Ве
рещагина - русс1ше и зарубежные - пестрлт упоминания
ми о разного рода новпш;ах экспозиции, 1юторые помогали 
зрителю войти глубже в мир полотен художника. Персо
нальные выставю1 Верещагина, !\а!\ правило, сопровожда
лись пгрой на органе, фисгармонии, рояле. На петербург
с1юй выстав1\е 1880 г. Н. А. Римский-Норсаков должен 
был дирижировать ор1(естром и лишь стечение обстоя
телr,ств пе позволпло это осуществить. Большое внимание 
уделялось общему оформлению выставочного зала, приве
дение всей экспозицип !\ единому ансамблю. Рлдом с ба
тальньаш полотнами Верещагин смело вводил в экспози
цию предметы военного снарлженил, оружие, боевые 
значю1. 
Отчптывалс1, перед зрителем об итогах своей поездки по 
Русс1юму Северу, художник нарлду с этюдами и 1;арпша-
11ш по1;азывал образцы народного исl\усства: вышивки, 
резьбу по дереву, 1шоны, предметы народных промыслов. 
На верещагпнсюrх выстав1шх зритель, как правило, полу
чал недорогой и прекрасно оформленный 1\аталог с много
чпслеппымп репродукциями, с расширенными коммента
рпнмп 1; 1;аждому полотну. Выставки своих произведений 
х�·;�;ожшш счптал делом общественно важным, используя 
разнообразные средства длл пропаганды правдивого и де
мОI;ратпчес1;ого ис�;усства. 
В годы. 1югда ш11ро1(0 было распространено убеждение, что 
пс1;усстnо - дело избранных, Верещагин пе толы<о своими 
по:�отна�ш. по и всей своей выставочной пра�пшюй борол
сн против :)ТОГО. Аристо1;ратия даже требовала, чтобы ху
доаш111; вы;(елнл для «простой» публшш лишь отдельные 
дшr, возм�·щаясь н11з1юй, «пятачl\ОВОЙ» платой за вход, ко
торая уравнивала знать с демо1(ратпчесю1м зрителем. На
прю1ер, Верещагин писал В. В. Стасову пз Вены относи
тельно своей очередной выставюr: « . .  Я рез1ю выговари
ва:т 1;омитету «Kiiпstlerhaus)> (Дома художнико�. - Ю. Н.) 
[ . . .  ] насчет пх аристо1;ратичЕ>с1шх замашек. потребовал 
сбаш;п цены па вход п гро�п;о говорил, что желаю ТТОI(а
аап сноп 1;артипы пе 10 ООО графов и графинь, а 2[00 ООО] 
пли 300 ООО вею�С'в. с1;оль возможно более бедных и незна
менптых. 
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Признаюсь, с удово.11ьств11ем видел. 1;а1; все более п более 
ходит бедно одетого люда и со.Лдат; надrюсь, будет выпол
нена моя просьба. чтобы в пос.11едние дни ш�юлы с учите
лямн 11 солдаты пмелн даровой впусю> (Переписка В. В. Ве
рещагина и В. В. Стасова. Т. 2. l\I., 1 95 1 .  с. 88) . 

�• Перепис1;а В. В. Верещагнна 11 1 1 .  :\1. Третью;ова. :\1" 1963, 
с. 83. 

85 Т а  м ж е, с. fШ. 
86 Т а м  ж е, с. 1 4. 

ы Боткин Дмитрий Петрович ( 1 829- 1 88\1) - брат М. П. Бот
нина, московс1шй колле1щ11онср, председюl'ль Московс1;оrо 
общества любителей художеств. Вступив от лица трех 
номпаньонов (братьев Третьяковых и себн) в переговоры 
с А. К Гейнсом (посреднином художника) ,  Д. П. Боткин 
наруrшш основное условие Верещагина - о нерасчленении 
тур!\естанс1;ой серии - п потребовал выделения себе по
ловины этой серии. что вызвало возмущение Верещагина. 
Инцпдент был улажен при посредничестве И. Н. Нра111-
с1юго, который полагал, что идея всей этой непривлека
тельной затеи принадлежала не с.тольно самому Д. П. Бот
юшу, с!\ольно �>го брату, 1\отороrо он нередко называл 
и иезуитом и «учеником Лойолы» :  «Во всей этой, дурно 
устроенной махинации, несмотря на то, что эту махина
цию устроил учеюш Лойолы. больше вс.его не�:расиво по
:южение с.амого Ботнина (Д. И. Бот!\ина.- Ю. Н.) .  Я гово
рил, что он не знает, с нем имеет дело: с Верещагины�� 
шутить нельзя . . .  » (Перепис!\а В. В. Верещагина п 
В. В. Стасова. Т. 1. l\1" 1 950, с. 276 ) .  

8 �  Переш1с!\а В. В. Верещаrппа п В. В .  Стасова. Т .  1 .  :\1., 1950. 
с.. 19. 

w Гейне Але1;сандр Нопстантпновнч ( 1 1\34- 1893) - генерал
лейтенант, действительный член Русс1юго rеографнчес!\оrо 
общества и Общества естествознания, антропологии 11 :п
нографии. 
С Гейнсом Верещагпн позна!\омился во время первой по
ездни в Среднюю Азию. В течение длительного времени 
Гейне выполнял роль посредюша в делах художнина, а!\
тивно участвовал в организации выставни 1 874 г. в Петер
бурге, он же написал предисловие R наталогу выставюr. 
Верещагин подарил Гейнсу значительное 1\оличество свопх 
работ: рпсунон «Религиозная процессия на празднш;е 
Мухаррем в Шуше», этюды 1; ненаписанной 1;арт11не 
«Бурлаки», много этнографичесних этюдов пз Средней 
Азии, картины «После удачи» п « После неудачи» (ныне 
обе в Руссном музее в Ленинграде) .  А. Н. Гейне пренрасно 
зареномендовал себя, выступив во время <пютрюмовсноrо 
дела» в защиту художни!\а на странпцах газеты. Отноше
ния между ними стали охлаждаться, 1югда художнпн 
узнал, что подаренные им холсты Гсi'�нс пспользует в ка
честве подношенпi'� высонопоставленным ч1шовнпна�. 

9о Переписна В. В. Верещагина и П. М. Третытова. М., 196::\. 
с. :20. 
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