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«Трудно найти другого русского художника, имя которого пользовалось бы
такой широкой европейской известностью, как имя Василия Васильевича
Верещагина, творца батальных и этнографических картин. Популярность
художника объясняется не столько его техникой или поразительным
реализмом, сколько своеобразным пониманием сюжетов, задач творчества,
и особенно содержанием его произведений. Изображая войну, Верещагин
поставил главной задачей «рассмотреть войну в ее различных видах и
передать ее правдиво». Вследствие чего война на его картинах является не
парадной, не прикрашенной, как у других баталистов, a такой, как она есть
на самом деле, где «лишь 10 % победы и 90 % страшных увечий, холода,
голода, жестокости, отчаянья и смерти в самых ужасных и поразительных
ее проявлениях». Все ужасы войны переданы знаменитым художником с
поразительным искусством и заставляют зрителей переживать те тяжелые
настроения, которые испытывали ее участники…»

© Брешко-Брешковский Н. Н., 1904
© Public Domain, 1904



Н.  Н.  Брешко-Брешковский.  «Русский художник В.В. Верещагин»

4

Содержание
I. 6
Конец ознакомительного фрагмента. 8



Н.  Н.  Брешко-Брешковский.  «Русский художник В.В. Верещагин»

5

Николай Брешко-Брешковский
Русский художник В.В. Верещагин

Биография. Творчество. В. В. Верещагин – воин.
Верещагинские поминки с речами Графа И.  И.  Толстого, В.  И.  Ковалевского,

И. Е. Репина, В. В. Стасова и И. Я. Гинсбурга
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I.

 
Трудно найти другого русского художника, имя которого пользовалось бы такой широ-

кой европейской известностью, как имя Василия Васильевича Верещагина, творца батальных
и этнографических картин. Популярность художника объясняется не столько его техникой
или поразительным реализмом, сколько своеобразным пониманием сюжетов, задач творчества,
и особенно содержанием его произведений. Изображая войну, Верещагин поставил главной
задачей «рассмотреть войну в ее различных видах и передать ее правдиво». Вследствие чего
война на его картинах является не парадной, не прикрашенной, как у других баталистов, a
такой, как она есть на самом деле, где «лишь 10 % победы и 90 % страшных увечий, холода,
голода, жестокости, отчаянья и смерти в самых ужасных и поразительных ее проявлениях».
Все ужасы войны переданы знаменитым художником с поразительным искусством и застав-
ляют зрителей переживать те тяжелые настроения, которые испытывали ее участники…

Его тенденция – протест против войны и ее жестокостей.
Василий Васильевич Верещагин родился в 1842 г. в г. Черепце Новгородской губернии

в семье уездного предводителя дворянства и провел детство в ее патриархальной обстановке.
Рано обнаружилось в нем художественное дарование, но родители не обратили должного вни-
мания на способности своего сына.

Мальчик-Верещагин на восьмом году был определен в Александровский корпус, откуда
в 1853 году его перевели в Морской корпус. Уже в училище созрела у будущего художника
решимость посвятить себя искусству и с 1858 года он посещает школу общества поощрения
художеств. Окончив корпус, Верещагин всего месяц пробыл на службе и, не без противодей-
ствия со стороны родителей, поступил в Академию художеств, где числился с 1861–1865 г. Он
работал под руководством А.Т. Маркова и А.Е. Бейдемана. В 1862 году Верещагин был удо-
стоен малой серебряной медали за эскиз: «Избиение Улиссом женихов Пенелопы, а за повто-
ренную им в больших размерах композицию на тот же сюжет получил похвалу Академии».

Но уже в академии сказалась оригинальность и самобытность таланта Василия Василье-
вича. Не по душе ему были традиции старой академии. Молодой художник не мог помириться
с ложноклассической манерой преподавания и упорно отказывался копировать знаменитых
мастеров. Впоследствии он сжег свою академическую композицию; «чтобы никогда не возвра-
щаться к этой чепухе».

Не кончив Академии, Верещагин отправился в Париж, где работал в «Ecole des beaux
arts» под руководством Жерома. Возвратившись на родину, он некоторое время был препо-
давателем рисования в одном из женских учебных заведений Тифлиса. С Кавказа Василий
Васильевич привез много рисунков типов и сцен, которые впоследствии были им помещены
в журналах «Le Tour de Monde» и «Всемирный Путешественник». Некоторые из них были на
Академической выставке 1867 года. В 1864 году Верещагин был на Дунае и опять посетил
Кавказ. По возвращении в Петербург он просил Академию выдать ему свидетельство в том,
что он награжден серебряною медалью и путешествовал по Кавказу и Закавказью с художе-
ственною целью, – что и было исполнено. В 1866 году была впервые выставлена в Парижском
салоне одна из картин Верещагина.

Художник-реалист, Верещагин стремится изображать действительность, но не такую,
которую пишут все художники. Его влекут страны и люди, неведомые еще искусству… Начи-
наются скитанья Верещагина, причем он не останавливается ни пред какими трудностями и
опасностями. Горячо любя искусство, он смело идет навстречу смерти. В Туркестане прини-
мает участие в Самаркандской битве, в русско-турецкой войне под градом пуль изучает паде-
ние бомбы в воду, на Гималаях солнце жжет его спину, тогда как пальцы от холода едва держат
палитру… На войне он никогда не остается только равнодушным зрителем…
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В 1867 году мы видим художника в Туркестане, прикомандированным к генерал-губерна-
тору Кауфману и после Самаркандской битвы георгиевским кавалером. После Туркестанского
похода Верещагин едет в Париж и Мюнхен, где из-под его кисти выходит серия туркестанских
картин, которая была в 1873 году выставлена в Лондоне. Особенным успехом среди публики
пользовались «После удачи», «После неудачи», «Опиумоеды» и «Бача со своими поклонни-
ками», уничтоженные автором.

Через год и Петербург увидел эту коллекцию, которая имела успех. Но картины «Окру-
жили – преследуют», «Забытый» и «Вошли» навлекли на автора обвинения в излишней тен-
денциозности и были сняты с выставки и уничтожены Верещагиным.

К 1874 году относится полный разрыв Василия Васильевича с Академией. Академия
возвела его в звание профессора. Художник отказался и был исключен Советом Академии из
числа ее членов.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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