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Аннотация. Обзор посвящен историко- художественному изданию общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» — книге В.И. Большакова «Галерея русской исторической живописи». 
Эта книга рассматривается как малая энциклопедия отечественной истории, представленной произ-
ведениями русских художников, а также как искусствоведческий труд, в котором также показаны био-
графии, особенности творчества и мировоззрения многих известных русских живописцев, наиболее 
полно осмыслено творчество В.И. Сурикова. Издание представлено и как произведение современного 
оформительского искусства.
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И.Е. Лукьянов, А.Г. Елфимов, Сибирский исторический музей, Императорская Академия художеств Санкт- 
Петербурга, Московское училище живописи, ваяния и зодчества, фонд «Возрождение Тобольска»
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Издание общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска», возглавляемого 
А.Г. Елфимовым, книга «Галерея русской истори-
ческой живописи»1, труд энциклопедического мас-
штаба, заставляет взглянуть на искусство и исто-
рию России в системе духовно- пространственных 
координат, значимых и для нашего времени.

Создатели книги «Галерея русской истори-
ческой живописи» решают сложную задачу — 
не только рассмотреть периоды развития русско-
го живописного искусства, показать творческие 
достижения и судьбы художников, но и раскрыть 
значение русской культуры прошлых веков как 
явления, обладающего непреходящей ценностью. 
Книга настраивает зрителя- читателя на глубокое 
видение. Как говорил известный педагог прошло-
го, учитель В.И. Сурикова П.П. Чистяков, смотреть 
и видеть — это разные вещи. Смысловым контра-
пунктом «история России — русское искусство» 
создается целостная реалистическая картина бы-
тия нашего Отечества на протяжении веков.

Задуманное и выпущенное в Сибири, объеди-
нившее в творческую команду профессионалов 
из разных городов России, это красивое, тяжело-
весное издание большей частью посвящено выда-
ющемуся сибиряку Василию Ивановичу Сурикову, 
который этапами своей творческой судьбы связал 
разные края России. Он родился в Сибири, учил-
ся в Санкт- Петербурге, работал и достиг вершин 
своего творчества в Москве. В картинах В.И. Су-
рикова реализм проявлен во всей созидательной 
силе и подлинной правде. Для того чтобы читатель 
в полной мере смог осознать и оценить достиже-
ния выдающегося художника, создатели книги 
делают ее поистине галереей, что достигается 
за счет обширного, углубленного размышления 
о реалистической живописи в неразрывной связи 
ее с русской историей.

Не будучи сибиряком, автор текстов книги 
Владимир Ильич Большаков с любовью пишет 
о Сибири, ее величии и промыслительном зна-
чении для России. Он отмечает, что благодаря 
исследованиям русских ученых конца XIX ‒ начала 
XX века прошлое этого обширного края предстает 
в наследии древних культур и цивилизаций, не из-
вестных европейским историкам. В этих открытиях 
особая роль принадлежит Томскому университе-
ту и его создателю В.М. Флоринскому, который 
утверждал, что если раскопки древней Пом-
пеи явили миру еще одну яркую грань античной 
культуры, то раскопки курганов Южной Сибири  

перевернули бы наше представление об истории 
мировой культуры. Его гипотеза отчасти под-
твердилась, когда несколько десятилетий назад 
на Южном Урале был обнаружен древнеарийский 
город Аркаим, важное звено в истории малоиз-
вестных древних цивилизаций.

Сложна композиция книги, как сложна и пара-
доксальна история самой Сибири, где строились 
новые города и в это же время в глухих местах 
по законам древнего благочестия жили старооб-
рядцы, где гудела казацкая вольница и звенели 
кандалы каторжников, где проходили пути пер-
вопроходцев и проводились археологические 
раскопки.

Замысел и художественное 
оформление книги
Рассматривая произведение искусства, чело-

век мысленно и зрительно входит с ним в контакт, 
погружает впечатление от картины в свое «насто-
ящее», «включается» в историю. Он не искажа-
ет, не осовременивает, но начинает ее понимать 
как актуальную действительность, т. е. история 
становится неотъемлемой частью его личности. 
Размышлять о смысле жизни, о мировой значи-
мости России, о фактах ее истории, отмеченной 
многими повторяющимися смутными временами, 
заставляет книга «Галерея русской исторической 
живописи», являющаяся и просветительским, и ху-
дожественным изданием высокого содержатель-
ного и художественно- полиграфического уровня.

Выпущенный уже 12-й том серии «Сибирский 
художественный музей» свидетельствует о на-
сущной необходимости этого нового уникально-
го издательского проекта общественного благо-
творительного фонда «Возрождение Тобольска» 
в современной жизни. По словам руководителя 
фонда Аркадия Елфимова, идея создания за Ура-
лом общесибирского художественного музея су-
ществовала давно: «Сейчас мы пытаемся вопло-
тить ее в серии книг, посвященных творчеству 
сибирских художников и скульпторов, и показать 
их вклад в культуру России. Это будет “Сибирский 
художественный музей”». В серию входят изда-
ния, рассказывающие о ялуторовском скульпторе 
Владимире Шарапове, о творчестве тобольского 
живописца Николая Боцмана, о художественных 
работах знаменитого путешественника Фёдора 
Конюхова, издан альбом работ заслуженного ху-
дожника России графика Александра Бакулев-
ского и многие другие. Уникальные книги фонда 

1 Большаков В.И. Галерея русской исторической живописи / Владимир Большаков; Российская академия художеств, 
Отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2021. 543 с. : ил. (Серия «Сибирский 
художественный музей». Том 12)
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издаются небольшими тиражами и передаются 
в библиотеки и музеи Сибири. Так, наследуя меце-
натские традиции Российской империи, создается 
своеобразный общественный сибирский музей, 
рассказывающий об исторической и современной 
культуре региона. Музей, открытый для макси-
мально широкой аудитории.

Художественное оформление издания о вы-
дающихся русских живописцах стало сложной 
и интересной задачей, с которой известный ху-
дожник, дизайнер, фотограф Иван Евгеньевич 
Лукьянов, много лет сотрудничающий с фондом 
«Возрождение Тобольска», справился в полной 
мере. Требовалось не только найти современное 
художественно- дизайнерское оформительское 
решение, но и отразить главные непреходящие 
смыслы текстового содержания. Как известно, 
внешний облик книги во многом предопределяет 
интерес к ней.

На первых разворотах издания мощным 
вступительным аккордом даны образы духовных 
святынь нашего Отечества — представлены ре-
продукции титульных страниц старинных русских 
книг. Можно полюбоваться дивным собранием 
вневременной русской мудрости. Это древней-
шее «Мстиславово Евангелие» (1117) и «Гуслицкая 
певческая книга» (конец XVII — начало XVIII века); 
«Андрониково Евангелие» (начало XV века) и «Апо-
стол» (конец XVIII века), а также другие дошед-
шие до наших времен священные труды. В книге 
«Галерея русской исторической живописи» как 
свидетельства подлинной истории представле-
ны также фотографии таких древних памятников 
и археологических находок, как золотые монеты, 
культовые и обиходные предметы скифов, знамена 
стрельцов, гравюры из «Дневника путешествия 
в Московию» немецкого дипломата Георга Корба, 
другие старинные изображения.

Сложно и символично цветовое решение 
в оформлении издания. Для обложки и начальных 
страниц художник выбирает яркие, густые цвета, 
доминирует сквозной киноварно- красный драма-
тичного, как и сама русская история, звучания. 
Эта тональность поддерживается репродукциями 
укрупненных фрагментов картины В.И. Сурикова 
«Утро стрелецкой казни». Такие живописные ци-
таты заставляют зрителя присмотреться к част-
ностям и понять важность каждой отдельной 
детали картины, человеческой личности в исто-
рии, каждой эпохи и минуты. Сложен совокупный 
символ — полыхающая большая церковная свеча 
в крепко сжатом со следами пыток кулаке стрель-
ца в белой смертной рубахе. Мы не видим его 
лица, не можем по этому фрагменту определить 
возраст героя, его местонахождение. Но отчетливо 
понимаем — это образ непреклонного стояния 
за свои идеи русского человека, не жалеющего 

живота за правду жизни и за Правду Христову. 
Это образ силы духа.

При беглом просмотре более чем пятисотстра-
ничного издания с семьюстами иллюстрациями 
сквозное художественно- оформительское реше-
ние кажется похожим на структуру многослойного 
современного сайта с заметной изобразитель-
ной сложностью, насыщенностью информаци-
ей. Но при внимательном прочтении выявляются 
исторические аналогии с самой глубинной русской 
историей, становятся понятными смысловые свя-
зи, целесообразность разновеликих форматов 
репродукций, стилевое разнообразие шрифтов. 
В художественном решении в полной мере про-
является замысел автора текста, заключающийся 
в обобщающем, широкоохватном и многогранном, 
в том числе и религиозном, взгляде на сложную 
(но не беспорядочную) русскую историю, которая 
имеет глубокую промыслительность, сакральную 
сущность, понятную только при рассмотрении ее 
в духовно- религиозных аспектах.

В подготовке макета художнику Ивану Лукья-
нову предстояло соотнести контрапунктные темы 
содержания книги — бытописательную и живо-
писную, историческое знание и искусствознание, 
земное и небесное, пространство и время. Для от-
ражения времени художник находит оригинальное 
решение: он использует приглушенный цвет бума-
ги, ассоциирующийся с вековой патиной. Симво-
личен образ Нестора- летописца в начале книги. 
Репродукция известной мраморной скульптуры 
Марка Антокольского, размещенная на воздушно- 
сером, подразумевающем «дымку веков» фоне 
страницы, проявляет задачу создателей книги — 
обратить читателя в глубь времен, к истокам за-
рождения великого государства, в период, когда 
наши предки, несомненно, верили, что «Любящие 
Мя — люблю, и ищущие Мя обрящут благодать» 
(Притч. 8:17). Репродукции картин русских худож-
ников Иван Лукьянов размещает на глянцевой 
белой бумаге. Ряд иллюстраций занимает целые 
развороты.

Изысканные кроваво- красные орнаменты 
буквиц, красные плашки и рамки портретов — 
отсылка к росписям древних храмов. Подбор 
художником дополнительных изображений для 
иллюстрации исторического материала решает 
задачу максимального отражения идеи текста.

Сложную архитектонику издания Иван Лукья-
нов поясняет так: «Книга — произведение синте-
тическое. В ней всегда сочетаются для единой 
цели и сложно взаимодействуют плоды различ-
ных искусств. Важны не только словесная, кон-
структивная и изобразительная составляющие, 
но и достаточно самостоятельная знаковая (осо-
бое искусство шрифта и шрифтовой композиции)». 
Графический рисунок начертаний букв и знаков 
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книги незримыми нитями связан с текстом. Исто-
рические отступления, посвященные разным векам 
русской истории, набраны стандартным, удобным 
для чтения шрифтом, украшены заглавными орна-
ментированными буквицами, похожими на буквы 
старославянской азбуки.

Специальная съемка картин и их фрагмен-
тов производилась в разных городах и музеях. 
Указатель произведений, состоящий из десятков 
российских и зарубежных собраний и размещен-
ный в конце книги, свидетельствует об огромной 
подготовительной работе.

Обращает на себя внимание оригинальность 
художественного оформления перечня содер-
жания книги. Символично расположение его 
строк в виде дуги рядом с репродукцией ми-
ниатюры Ангела с Евангелием — так называ-
емого Ангела Рублёва, изображенного на кру-
говом золотом фоне, напоминающем сияние 
небесной сферы. Это иллюстрация миниатюры 
святого иконописца Андрея Рублёва из Еван-
гелия (ок. 1390), принадлежавшего Богдану  
Хитрово, основателю городов- крепостей Карсуна 
и Симбирска. Евангелие боярин получил в дар 
от царя Фёдора Алексеевича, старшего брата  
Петра I. Ангел, озаряющий путь духовным знанием, 
вписанный в круг, являет «сжатый до символа  

художественный образ совершенства трансцен-
дентного мира» [1, с. 100]. Дугообразное содер-
жание позволяет воспринимать это соседство 
как единую композицию, целостно- смысловую, 
внутренне связанную. А может, не так и труден 
будет этот путь, если его озаряет лучистым боже-
ственным светом Ангел с «Евангелием от Матфея» 
в руках?

Средоточие русской мысли 
и русского духа
В.И. Большаков начинает свое исследование 

с возникновения и развития славянских народов, 
показывает красоту и гармонию быта древних сла-
вян, доказательно раскрывает мифологичность ска-
зания о призвании на Русь варягов как начале го-
сударственности. Автор подтверждает, что древние 
славяне имели собственную героическую историю, 
у наших предков было не «темное», но блистательное 
прошлое. Отрыв от него сомнительной норманнской 
теорией, когда в XVIII веке основоположниками исто-
рической науки в России стали немцы, был выгоден 
недругам нашего государства для подавления наци-
онального самосознания и, как следствие, — угне-
тения способности народа к самозащите.

Путь в таежные края, к творческим истокам 
сибирских художников- самородков, к пониманию 
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картин великого исторического живописца Ва-
силия Ивановича Сурикова начинается за много 
веков до его рождения, с краев не сибирских, 
с выяснения важных исторических вопросов, 
рассмотрения переломных трагических времен 
прошлого. Этот грандиозный художественно- 
исторический рассказ, по мнению автора книги, 
необходим: «Хотя за всю историю развития рус-
ской живописи было создано немало произведе-
ний на исторические темы, обладающих несомнен-
ными художественными достоинствами, только 
картины Василия Сурикова вдохнули жизненную 
правду в историческую живопись, дав простор 
творческому исканию подлинной исторической 
правды и новых живописных приемов реалисти-
ческого искусства» [2, с. 5].

Весьма символично, что важнейшую для рус-
ского искусства проблему исследует автор, двад-
цать лет проработавший профессором, заведую-
щим кафедрой и более пяти лет — проректором 
по науке в Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова, где и сегодня следуют 
традициям Императорской Академии художеств 
Санкт- Петербурга, давшей миру великих русских 
живописцев: Александра Иванова, Илью Репина, 
Михаила Врубеля, Василия Сурикова и многих дру-
гих. Академия расположена в стенах Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества, в котором 
овладевали мастерством и работали Алексей Сав-
расов, Аполлинарий Васнецов, Михаил Нестеров, 
Валентин Серов, Исаак Левитан, Константин Ко-
ровин и другие выдающиеся русские художники.

История возникновения и развития в России 
европейской культуры и собственно Академии ху-
дожеств, открытой в царствование Императрицы 
Елизаветы Петровны, — обширное, многоплановое 
повествование, связанное с именами первых исто-
рических живописцев, принадлежащих к академи-
ческой школе, таких как А.П. Лосенко, Г.И. Угрю-
мов и других. Они одними из первых выразили 
на своих полотнах интерес к истории Отечества, 
наполнили ее новыми героическими смыслами. 
В связи с деятельностью академии В.И. Боль-
шаков рассказывает об истории возникновения 
и развития отечественного портрета, истоками 
которого были русская икона и парсуна, достиг-
шие расцвета в предшествующие века. Несмотря 
на западное влияние на художников, стажиро-
вавшихся в Европе — например, И.Н. Никитина, 
А.М. Матвеева, а то и вовсе не имевших никакого 
специального образования, как И.П. Аргунов, — 
в итоге сложилась самостоятельная русская пор-
третная школа с ярко выраженным национальным 
своеобразием. Портреты работы Д.Г. Левицкого, 
В.Л. Боровиковского, С.С. Щукина, М. Шибанова 

и др., созданные в классических традициях, от-
личались живой реалистичной манерой письма, 
вниманием к внутреннему миру портретируемого, 
интересом к прошлому страны.

Книга «Галерея русской исторической живопи-
си» — это не просто альбом с репродукциями, это 
полноценное историческое исследование. Стра-
ницы, посвященные различным периодам, чаще 
всего связанным с переломными, смутными време-
нами в России, перемежаются с повествованием 
об особенностях отечественной художественной 
культуры разных веков. Исторические отступления 
делают содержание книги живым, энергичным, 
вызывают интерес читателя к национальному ис-
кусству, историческим и специальным искусство-
ведческим исследованиям, проводимым В.И. Боль-
шаковым. Книга обладает особой компоновкой 
исторических блоков, расставленных не всегда 
в хронологическом порядке. На первый взгляд 
он кажется непоследовательным: возвращение 
в предыдущие эпохи, параллельное совмещение 
нескольких времен. Это похоже на шитье ткани 
самым крепким, надежным швом «назад иголку». 
Именно так, с повторением- запоминанием, в кни-
ге происходит скрепление времен, сшиваются 
в единое полотно века, различные эпохи русской 
истории, создается пространственно- временная 
целостность бытия нашего великого государства.

Из XVIII века — века расцвета националь-
ной живописи в России В.И. Большаков в главе 
«Москва — Третий Рим» возвращает внимание 
читателя в XV–XVI века, в эпоху Великого князя 
Ивана III, объединившего русские земли вокруг 
Москвы. Этот мудрый правитель многократно 
усилил Россию, унаследовав от разгромленной 
турками Византии первенствующее положение 
в восточнохристианском мире и ее государствен-
ные регалии, остающиеся нашими символами по-
ныне. Его царствование позволило Москве стать 
Третьим Римом, центром мирового Православия. 
Москва — то место русской духовной силы, где 
сформировалась русская соборность в разных ее 
смыслах, средоточие русской мысли. Подтверж-
дая сакральную сущность нашей столицы, ученый 
приводит высказывание художника А.А. Иванова, 
познавшего «Первый Рим»: «Нет, уж если придется 
мне работать в России, то я хочу, чтобы это было 
в Москве»2.

Неслучайно творчество великого русского жи-
вописца Александра Иванова удостоено обшир-
ного рассмотрения в книге, которая показывает 
художника как искателя нравственного начала 
жизни, как приверженца торжества справед-
ливости. В.И. Большаков отмечает, что в своих 
«библейских эскизах» Иванов по-новому понял  

2 Хомяков А.С. Картина Иванова. Письмо к редактору // Кошелев В.А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание  
в документах, в рассуждениях и разысканиях. М.: Новое лит. обозрение, 2000. С. 466.
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возможности исторического жанра, сильно рас-
ширив его границы. «Теперь его стала занимать 
история человечества как процесс, как цепь ве-
ликих деяний народов, их напряженной борьбы, 
жарких столкновений, обманчивых иллюзий и сме-
няющих их прозрений», — продолжает эту мысль 
М.В. Алпатов [3, с. 145].

Рассказывая о зарождении и развитии москов-
ской школы живописи, В.И. Большаков предпола-
гает ее современной продолжательницей, духов-
ной наследницей, последним оплотом русского 
искусства — Российскую академию живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Отдельная глава посвящена творчеству 
«итальянского романтика» Карла Брюллова,  
предсмертными работами которого стали роспись 
плафона большого купола строящегося Исаакиев-
ского собора фигурами апостолов, евангелистов 
и серия картин на тему «Страсти Христовы». О рус-
ском академизме В.И. Большаков рассказывает 
на примере творчества Фёдора Бруни.

Даже не будучи чисто религиозными худож-
никами, русские живописцы создавали произ-
ведения, исполненные духовного света. В книге 
даются характеристики разных направлений и осо-
бенностей исторической живописи. Раскрытие 
сокровенного содержания события, исследование 
жизни отдельной исторической личности и причин 
столкновения общественных интересов присущи 
творчеству Николая Ге. Не меркнет в веках на-
родная и природная красота в работах Василия 
Тропинина, создавшего «портрет» русской души. 
Павла Федотова автор книги называет художником 
мысли. Ученый рассказывает об особенностях 
творчества Василия Перова и Ильи Репина, Ивана 
Крамского и многих передвижников.

В книге отмечено, что первая попытка ос-
мысления русской живописи петровского вре-
мени и истории отечественного искусства вплоть 
до 1906 года была сделана Александром Бенуа 
в монографии «Русская школа живописи» (1904–
1906). В суждениях Бенуа, в сопоставлениях рус-
ских художников с европейскими сказываются 
его личный опыт и глубокие знания западного 
искусства. В.И. Большаков отмечает, что «“Рус-
ская школа живописи” Александра Бенуа — это 
первая серьезная попытка исследования русской 
живописи с XVIII века до дней выхода в свет по-
следнего выпуска. Художник и критик выступает 
в роли историка искусства, что представляло не-
сомненный интерес для того времени».

Позднее было издано полное и основатель-
ное исследование по истории русского искус-
ства Игорем Эммануиловичем Грабарём. Впо-
следствии по инициативе этого крупнейшего 
искусствоведа начат фундаментальный кол-
лективный труд «История русского искусства».  

Шеститомное издание этого монументального 
сочинения выпущено в 1909–1916 годах москов-
ским издательством И.Н. Кнебеля. До сих пор 
это исследование по истории русской живописи, 
архитектуры и скульптуры не имеет себе равных 
по широте и объему материала.

Великие творения русских прозаиков, поэтов 
и композиторов, противоречия славянофилов 
и западников, жертвенность меценатов и ученых, 
имена Пушкина, Гоголя, Тихомирова, Мусоргского, 
упоминаемые в книге, создают крепкое, сплетен-
ное из разных судеб и мировоззрений полотно 
русской истории. На такой трудной, но благодат-
ной русской почве и вырастают могучие духом 
и талантом творческие личности, как великий 
русский художник Василий Иванович Суриков, 
которому и посвящена уникальная книга.

Непревзойденный Суриков
Биография В.И. Сурикова, известнейшего си-

биряка, родившегося в 1848 году в Красноярске, 
в Енисейской губернии Российской империи, при-
надлежавшего к казачьему сословию, окончив-
шего Императорскую Академию художеств, став-
шего впоследствии ее академиком, определяется 
в большей степени этапами создания его картин, 
явившимися опорными вехами в истории русской 
художественной культуры.

Духовным потрясением для современников 
стало полотно «Утро стрелецкой казни» (1881). 
По своему содержанию явного отношения к Си-
бири она не имеет, но навеяна именно сибирски-
ми впечатлениями художника, не раз в детстве 
и юности наблюдавшего каторжников, обречен-
ных в суровом краю на мучения в «мертвом доме» 
или на смерть. Здесь вспоминается Достоевский, 
встретивший на каторге своего Христа и в свете 
Его любви преобразившийся из революционера 
в великого религиозного русского писателя. Чу-
довищные потрясения, уготованные России в бу-
дущем, отчетливо прозревались чутким сердцем 
великого романиста, закалившегося и уверовав-
шего в Бога на каторге в Омске. Укрепленный 
верой, через мрак каторжных страданий, путем 
тяжелейших духовных переживаний Достоевский 
незримо вел всех своих читателей ко Христу.

Но Сибирь — место не только страданий, 
но и силы и красоты, преодоления и возрождения. 
Здесь, где от человека требуется проявление всех 
его лучших качеств, максимальное напряжение 
физических и духовных сил, становятся ближе 
Небеса и роднее Христос.

Предкам Сурикова тоже нелегко жилось в Си-
бири. Строительство новых острогов и город-
ков — Тюмени (1786), Тобольска (1587), Берёзова 
(1593), Томска (1603), Красноярска (1628) и других 
легло на плечи сибирского казачества, которому  
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приходилось еще и сражаться с кочевниками, 
и мерзнуть зимой, и изнывать от жары летом. 
Кровная память и рассказы старожилов способ-
ствовали тому, что Василий Суриков прозревал 
времена стародавние, помнил натужный строи-
тельный труд казаков, их скудное питание, прео-
доление препон первобытной сибирской природы. 
Так об этом в представлении коренного жителя 
говорится в книге: «Как верно заметил Суриков, 
в Сибири на всё особая мера: расстояние в сотню 
верст — нипочем. В низовьях Енисей достигает 
ширины в десятки километров, а стиснутый гора-
ми, он стремительно мчит свои воды. “Енисей чи-
стый, холодный, быстрый. Бросишь в воду полено, 
а его Бог весть уже куда унесло”, — рассказывал 
Суриков. Край суровой, могучей дикой природы 
требовал от человека больших усилий, отваги и му-
жества. Суриков говорил: “Идеалы человеческих 
типов воспитала во мне Сибирь с детства; она же 
дала мне дух, и силу, и здоровье”» [2, с. 12]. И эти 
мощные дух и силу художник вкладывал в свои 
картины.

Уже на этапе обучения в Академии художеств, 
создав такие произведения, как «Милосердный 
самарянин», «Княжий суд» и другие, освободив-
шись от давления принципов академизма, Васи-
лий Суриков показал явные успехи в стремлении 
сказать новое, веское слово в русской живописи. 
С первых лет обучения была заметна самостоя-
тельность Сурикова в разработке сюжетных тем 
и художественного их решения. Показательно, что 
после окончания академии живописец отказался 
от пенсионерской заграничной поездки и принял 
участие в составлении эскизов для росписи в мо-
сковском храме Христа Спасителя на тему «Все-
ленские соборы». Хотя Суриков во время учебы 
критически отзывался об академии, в итоге сказал: 
«Но классике я  всё-таки очень благодарен. Мне 
она очень полезна была и в техническом смысле, 
и в колорите, и в композиции» [4, с. 182].

Как отмечает автор книги, Суриков — глубо-
кий, проникновенный художник, он мыслит яр-
кими образами, но их, подбор и взаимодействие 
заключают в себе внушительное идейное содер-
жание, своеобразную философию живописи. Так, 
на петровскую эпоху он смотрит из современной 
ему действительности, с точки зрения простого 
народа, раскрывая противоречия своего века. 
Главная задача знаменитой картины «Утро стре-
лецкой казни» — призыв к коренному пересмотру 
господствующих взглядов на Петра и его эпоху. 
Это стремление к тому времени уже сформиро-
валось у художника и отвечало его потребности 
отбросить распространенную в историческом ис-
кусстве фальшь и смысловую лакировку в изобра-
жении петровского времени. Автор книги показы-
вает, как картина Сурикова, с непревзойденной 

глубиной раскрывающая столкновение двух сил, 
возвышается до масштабов исторической народ-
ной трагедии и абсолютно чужда духу натуралисти-
ческого изображения казни. «Кто видел казнь, тот 
ее не нарисует», — говорил Суриков. И в выборе 
момента, и в трактовке события он сосредото-
чил свои силы на правде воссоздания человече-
ских характеров, чувств, мыслей и идей, а не на 
показе физических страданий, крови и трупов. 
«Торжественность последних минут мне хотелось 
передать, а совсем не казнь», — пояснял свой за-
мысел художник [4, с. 183]. Суриков нашел такие 
художественно- выразительные средства, которые 
это полотно, изображающее несломленные ха-
рактеры, предметы прежнего быта, насыщенное 
русским духом, делают исторически достоверным, 
понятным, современным нам, знающим на соб-
ственном опыте, что такое иноземное вмешатель-
ство и чужеземная агрессия, революция и граж-
данская вой на. Историческая картина проявила 
свою актуальность в первый же день ее показа 
1 марта 1881 года — день убийства Императора 
Александра II.

Автор книги называет Сурикова великим 
композитором живописного полотна. Если к ху-
дожнику относиться как к симфонисту, то после 
стремительной, сюжетно- напряженной первой 
картины — композиционно закономерной, медлен-
ной, раздумчивой частью является следующее его 
полотно «Меншиков в Берёзове» (1883). После рас-
смотрения конфликта «власть — народ» Суриков 
обращается к столкновению «власть — личность» 
и «личность — совесть», что потребовало от него 
особой психологической образности.

Другая знаменитая картина Сурикова, «Боя-
рыня Морозова», уверен автор книги, навсегда 
вой дет в историю русского искусства как эталон, 
высший образец, который мог быть достигнут 
в исторической живописи: «Как невозможно на-
писать “Афинскую школу” лучше, чем это сделал 
Рафаэль, или расписать Сикстинскую капеллу кра-
ше Микеланджело, так невозможно превзойти 
Сурикова в “Боярыне Морозовой”» [2].

Живописец создал картину, актуальную на все 
времена, хотя она исполнена в атрибутике кон-
кретной исторической эпохи. В этой работе ху-
дожник использовал впечатления от сибирской 
старины. Как он сам говорил, основой компози-
ции было «воспоминание об одной из краснояр-
ских улиц, которую он видел запруженною тол-
пою и по которой везли  кого-то из осужденных 
к публичному наказанию. Выражения лиц тоже 
были давно знакомы… Многое вспомнилось ему 
и из тех споров и столкновений, которые не раз 
происходили на его глазах между старообрядцами 
и защитниками официальной церковности» (Цит. 
по: [2, с. 378]).
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Суриков, видевший на своем веку непримири-
мую идеологическую борьбу разнонаправленных 
сил, создал обобщающий, символичный образ, 
о котором российский историк С. Глаголь сказал: 
«…Чем глубже заглядывал он в историю того вре-
мени, тем ярче вставала перед его глазами кар-
тина непримиримой борьбы, которая шла тогда 
по всей Руси между двумя началами: консерватив-
ным, самобытным и прогрессивным, но полным тя-
готения к чужому, иноземному и враждебному для 
русского духа. И, точно вспоминая свое прошлое 
увлечение христианами первых веков, тогдашними 
проповедниками и мучениками, остановился Сури-
ков на фигуре вдохновенной страдалицы за веру» 
(Цит. по: [5, с. 402]).

В своем историософском труде А.В. Карташёв 
писал: «Раскол русской церкви в XVII веке оказал 
столь значительное влияние на судьбу России, 
что мы вправе утверждать, что это было невоз-
вратимой растратой духовной энергии, страшной 
трагедией в жизни Церкви и России, решающей 
катастрофой в судьбах Святой Руси. Это рас-
кололо душу народа и помрачило национальное 
сознание… Раскол религиозный повлек за собой 
и раскол национального сознания; катастрофа 
удвоилась и осложнилась. Явилось две России: 
одна — народная, с образом Святой Руси в уме 
и сердце, другая — правительственная, интелли-
гентная, вненациональная и безрелигиозная. Эта 
двой ная катастрофа застигла святую Русь врас-
плох, неподготовленной перед натиском могучего 
врага» [6, с. 38].

В художественной симфонии Сурикова карти-
ну «Покорение Сибири Ермаком» (1895), связан-
ную с личными переживаниями мастера, можно 
назвать кульминацией. Работа была закончена 
в 1895 году. В последующие годы Суриковым соз-
даны не менее значительные и знаменитые полот-
на: «Переход Суворова через Альпы в 1899 году», 
«Степан Разин», «Взятие снежного городка», ряд 
портретов и другие, в которых выдающийся жи-
вописец достаточно полно выразил свое миро-
воззрение. Но, всё же, «Ермак» — картина осо-
бенная, символичная. Она на все времена, это 
предчувствие грядущей смуты и предостережение 
современникам и потомкам. Это произведение, 
передающее тревогу автора за будущее России, 
оказавшейся в кризисе мировоззрений, на краю 
бездны.

Всё, что здесь изображает Суриков, ему зна-
комо — и образы инородцев, и природа, и казачья 
удаль. Это полотно способствовало укоренению 
в искусстве образов «сибирячки» и «сибиря-
ка», пониманию «сибирского характера». Кроме 
исторической сюжетной канвы картина обладает 
скрытым идеологическим смыслом. Как отмечает 
автор книги В.И. Большаков: «Василий Иванович 

не дожил года до великих катастроф XX столе-
тия, но всем своим творчеством, гражданской 
позицией, тонкой и чувствительной душой он 
пытался достучаться до своих соотечественни-
ков, предупредить их о трагичности приближа-
ющейся новой смуты, но, увы, не был услышан 
не только широкими народными массами, но и ху-
дожественной критикой. <…> “Прогрессивная 
общественность”, не слыша предостережения 
В.И. Сурикова и не чувствуя надвигающуюся ка-
тастрофу, смело пошла на штурм ненавистного 
им Самодержавия и потянула за собой всю страну 
в новую братоубийственную бойню. Ни Сурикову, 
ни Васнецову, воспевшему былинное могущество 
русичей, ни Нестерову, воскресившему образы 
Святой Руси, не удалось пробудить дремлющее 
национальное самосознание, и Россия рухнула 
в кровавую пропасть 1917 года, увлекая туда всю 
духовную, военную, хозяйственную и творческую 
элиту» [7, с. 93–94].

Силой русского живописного искусства, слов-
но ярким факелом, высветил Суриков духовную 
составляющую мрачных, но судьбоносных уголков 
истории России. Талант художника вспыхнул яркой 
звездой перед закатом русского, да и мирового, 
реалистического искусства, чтобы предвосхитить 
его будущее незримое возрождение. Но свет жи-
вописных произведений мастера оказался столь 
ослепителен, что разглядеть всю глубину образно-
го прозрения и предвидения В.И. Сурикова стало 
возможным с векового отдаления.

Автор книги дает обзор предреволюционно-
го искусства, потерявшего монолитность, раз-
бившегося на группы и объединения, ищущего 
новизну ради новизны вопреки исконным духов-
ным опорам, хотя в те годы было немало выдаю-
щихся русских художников, работавших в исто-
рическом жанре, унаследовавших достижения 
Василия Сурикова. Это М.В. Нестеров, В.М. Вас-
нецов, А.П. Рябушкин и другие. Они представле-
ны в издании своими картинами, В.И. Большаков 
рассказывает и об отличительных особенностях 
их творчества.

Заключение
Книгу «Галерея русской исторической живопи-

си» можно назвать памятником — русским худож-
никам, современным исследователям, издателям 
и даже читателям, ведь осилить текст с первой 
до последней страницы — дело сложное, требу-
ющее открытой восприимчивой души.

Издание этого фундаментального и высоко-
художественного труда состоялось при помощи 
известного промышленника, благотворителя, рос-
сийского мецената Сергея Павловича Козубенко. 
Он поддерживает в основном значимые, мону-
ментальные проекты, и книга- галерея обладает 
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подобным статусом. С.П. Козубенко сотрудничал 
с выдающимся русским скульптором В.М. Клыко-
вым, так были созданы памятники В.М. Шукшину 
на горе Пикет в родном селе писателя Сростки 
Алтайского края; Великой княгине Ольге во Пско-
ве; Прасковье Луполовой, а также П.П. Ершову 
(скульптор С. Полегаев) в городе Ишиме Тюмен-
ской области. При такой обширной деятельности 
имя благотворителя С.П. Козубенко в России из-
вестно, однако, не очень широко — настоящие 
благодеяния должны быть сокровенными.

Эта книга может стать и учебником: 
«Нравственно- воспитательная роль исторической 

живописи всегда была чрезвычайно велика, хотя 
понимали ее в разные эпохи по-разному. Со вто-
рой половины XIX века реалистическая историче-
ская живопись развивает эстетически, обогащает 
знаниями, учит рассуждать, видеть историче-
ские корни современных явлений… Сегодня мы  
столкнулись с экспансией ложной культуры 
и должны противопоставить ей культуру истин-
ную» [2, с. 10]. Ту культуру, которая, как полотна 
В.И. Сурикова, являет созидательную силу, рас-
крывает действительный смысл русской истории, 
помогает человеку увидеть незримые реальности 
и высшие ценности бытия.
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