
Виктор Михайлович 
ВаснецовРодился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Уржумского 

уезда Вятской губернии,в семье православного 
священника Михаила Васильевича Васнецова.
   Учился в Вятском духовном училище (1858-1862), а 
затем в Вятской духовной семинарии. Брал уроки  
рисования у гимназического учителя рисования Н.Г. 
Чернышёва. На предпоследнем курсе он оставил 
семинарию и уехал в Петербург для поступления в 
Академию художеств.
  Учился живописи сперва у И.Н. Крамского в 
Рисовальной школе общества поощрения 
художников (1867-1868), затем в Академии 
художеств (1868-1873).В годы учебы приезжал в 
Вятку, познакомился со ссыльным польским 
художником Эльвиро Андриолли, которго просил 
заниматсья живописью со своим младшим братом 
Аполлинарием.
  По окончании Академии ездил за границу. 
Выставлять свои работы начал с 1869 года, сначала 
участия в экспозициях Академии, потом в 
выставках передвижников. В 1893 году Васнецов 
стал действительным членом Академии Художеств.



Творчест
во   В творчестве Васнецова ярко представлены разные жанры, ставшие этапами очень 

интересной эволюции: от бытописательства к сказке, от станковой живописи к 
монументальной, от приземлённости передвижников к прообразу стиля модерн. На 
раннем этапе в работах Васнецова преобладали бытовые сюжеты, например в 
картинах «С квартиры на квартиру» (1876), «Военная телеграмма» (1878), «Книжная 
лавочка» (1876), «Балаганы в Париже» (1877).
  Позже главным направлением становится былинно-историческое — «Витязь на 
распутье» (1882), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), 
«Алёнушка» (1881), «Иван-Царевич на Сером Волке» (1889), «Богатыри» (1881—1898), 
«Царь Иван Васильевич Грозный» (1897).
   В конце 1890-х годов всё более заметное место в его творчестве занимает 
религиозная тема (работы во Владимирском соборе в Киеве и в храме Воскресения 
(храм Спаса-На-Крови) в Санкт-Петербурге, акварельные рисунки и вообще 
подготовительные оригиналы стенной живописи для собора святого Владимира, 
росписи храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне) Васнецов работал в коллективе 
художников, оформлявших интерьер храма-памятника Александра Невского в Софии
   Сотрудничал с художниками М. В. Нестеровым, И. Г. Блиновым и др.
После 1917 года Васнецов продолжал работать над народными сказочными темами, 
создавая полотна «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (1918); 
«Кощей Бессмертный» (1917—1926).



Работы васнецова
Проекты и постройки

Церковь Спаса Нерукотворного, совместно 
с В. Д. Поленовым, П. М. Самариным (1880—1882, Абрамце
во)

«Избушка на курьих ножках» (беседка) (1883, Абрамцево)

Эскиз «Часовня над могилой А. С. Мамонтова» 
(1891—1892, Абрамцево)

Собственный дом, совместно 
с В. Н. Башкировым (1892—1894, Москва, Переулок 
Васнецова, 13)

Проект иконостаса и написание икон церкви при 
стекольном заводе Ю. С. Нечаева-Мальцева (1895, Гусь-
Хрустальный)

Особняк И. Е. Цветкова, строительство осуществлял 
архитектор Б. Н. Шнауберт (1899—1901, 
Москва, Пречистенская набережная, 29)

Надгробие В. А. Грингмута (1900-е, Москва, некрополь 
Скорбященского монастыря), не сохранился

Проект новой покраски Большого Кремлёвского дворца 
(1901, Москва, Кремль), не осуществлён

Создание марок
В 1914 году рисунок Васнецова был 
использован для марки 
добровольного сбора 
жертвам войны, выпущенной 
Московским городским 
общественным управлением

Музеи
В Москве, в переулке Васнецова, 
расположен Дом-музей В. М. Васнецова.

Государственный Русский музей в Санкт-
Петербурге.

Государственный Кировский областной 
художественный музей имени В. М. и А. М. 
Васнецовых в Кирове.

Мемориальный дом-музей В. М. и А. М. 
Васнецовых в селе Рябово Кировской 
области.



Алёнушка
   За основу сюжета была взята сказка 
«О сестрице Алёнушке и братце Иванушке». 
Работу над картиной художник начал в 1880 
году. Сначала он рисовал пейзажные этюды 
на берегу Вори в Абрамцеве, у пруда 
в Ахтырке. Сохранилось 3 этюда того 
времени.
   Работа была закончена зимой 1881 
года в Москве, после чего Васнецов 
отправил её на Передвижную выставку. 
Критик И. Э. Грабарь назвал картину одной из 
лучших картин русской школы. Сам Васнецов 
так отзывался о своей картине:
  ” «Алёнушка» как будто давно жила в моей 
голове, но реально я увидел её в Ахтырке, 
когда встретил одну простоволосую 
девушку, поразившую моё воображение. 
Столько тоски, одиночества и чисто 
русской печали было в её глазах… Каким-то 
особым русским духом веяло от неё.”
   



Витязь на распутье
  Карандашные наброски и эскизы к картине 
появились в начале 1870-х годов. В 1877 году 
Васнецов с младшего брата Аполлинария 
пишет этюд «Воин в шлеме с кольчужкой». 
Сюжет картины возник под 
впечатлением былины «Илья Муромец и 
разбойники».
  В 1877 году была закончена работа над 
первым вариантом картины. Васнецов 
выставляет её на VI Передвижной 
выставке 1878 года.
Окончательный вариант картины был написан 
в 1882 году для Саввы Ивановича Мамонтова.
  Надпись на камне соответствует былинным 
текстам, но видна не полностью. В письме 
к Владимиру Стасову Васнецов пишет:
На камне написано: «Как пряму ехати — живу 
не бывати — нет пути ни прохожему, ни 
проезжему, ни пролетному». Следуемые 
далее надписи: «направу ехати — женату 
быти; налеву ехати — богату быти» — на 
камне не видны, я их спрятал под мох и стер 
частью. Надписи эти отысканы мною в 
публичной библиотеке при Вашем любезном 
содействии.

Критик Стасов похвалил картину.
В начальных эскизах витязь был повёрнут лицом к 
зрителю. В последней версии был увеличен размер 
холста, уплощена композиция, стала 
монументальней фигура витязя. В начальных 
версиях картины была дорога, но Васнецов убрал 
её в версии 1882 года для большей 
эмоциональности, чтобы не было другого выхода, 
кроме указанного на камне.
К былинной теме Васнецов также обращался в 
ранней акварели «Богатырь» (1870) и более поздних 
картинах «Богатыри» (1898) и «Богатырский скок» (1914).



Ковёр-самолёт
«Ковёр-самолёт» — картина русского 
художника В. М. Васнецова, написанная 
в 1880 году. В настоящее время хранится 
в Нижегородском Государственном 
художественном музее.
Произведение является одной из 
первых работ Васнецова, в которой он 
обратился к сказочной тематике, 
принесшей ему всенародную любовь и 
всемирную славу. Картина «Ковер-
самолет» была задумана Васнецовым 
вместе с известным меценатом 
С. И. Мамонтовым. Савва Иванович 
Мамонтов обратился к художнику за 
написанием картины для украшения 
кабинета правления, который занимался 
строительством железной дороги. По 
мнению Васнецова, картина должна 
была выражать победу и движение, а 
также величие русских традиций. 
Несмотря на то, что картина получилась 
превосходной и сегодня считается 
настоящим шедевром русской живописи, 
правление железной дороги отказалось 
принимать работу из-за излишней 
сказочности мотива

Сюжет картины рассказывает историю Ивана Царевича, 
который в одной из русских сказок отправляется за Жар-
птицей, что повадилась воровать яблоки в царском саду. 
Здесь Иван Царевич возвращается с победой. Рядом с 
ним находится большая клетка, в которой сидит 
пойманная Жар-птица. Летающий ковёр Ивану Царевичу 
подарила Баба-Яга. Иван-Царевич с Жар-птицей на 
разноцветном ковре представляют собой центральный 
сюжет, который ярко отличается от унылого пейзажа 
вокруг. Раннее утро и первые сполохи нового дня 
символизируют окончание тяжёлых скитаний Ивана и 
вызывают у зрителя яркие, светлые и положительные 
эмоции



С квартиры на квартиру

  «С квартиры на 
квартиру» — картина русского художника Виктора 
Васнецова. Полотно было написано в 1876 году и 
является одним из известнейших жанровых полотен 
художника.
С квартиры на квартиру — это одна из картин, которая 
связала Виктора Васнецова с передвижничеством. 
Произведение, проливающее свет на честное 
изображение язв общества, полностью отвечало теории 
и практике этого движения.
Художественный критик Владимир Стасов писал о 
картине:
  Я думаю, каждый из нас таких встречал. Что за 
бедные люди, что за печальная природа человеческая! 
Прекрасная картина!

Бедные старики, муж и жена, 
вынужденные покинуть прежнюю 
квартиру, бредут по льду Невы к 
своему новому месту обитания. Их 
лица отражают чувства растерянности 
и недоумения. А скудные одежды и 
невеликие пожитки, собранные в 
грязный узел, подчёркивают их жалкое 
положение. Полное безлюдье, и лишь 
съёжившаяся от холода собака, 
забежавшая вперёд ждёт путников. На 
заднем плане величественно 
возвышается шпиль Петропавловской 
крепости, который погружает зрителя в 
атмосферу «униженных и 
оскорблённых». Искусствовед Нина 
Молева писала в 1951 году, что 
«ощущение бесприютности, 
одиночества, безысходной тоски 
подчёркивается предельно 
выразительным пейзажем с 
бесконечным снеговым покровом, 
низко нависшим свинцовым небом, 
крепостью вдалеке».



Богатыри
  «Богатыри» — картина Виктора Васнецова. 
Васнецов работал над картиной около двадцати 
лет. 23 апреля 1898 года она была закончена и 
вскоре куплена П. М. Третьяковым для 
своей галереи.  
  Сам В. М. Васнецов (в письме к П. П. Чистякову) 
описывал картину так: «Богатыри Добрыня, 
Илья и Алёшка Попович на богатырском 
выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, 
не обижают ли где кого?»
 На картине изображены три богатыря 
— Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша 
Попович (главные герои русских былин). 
Посередине на вороном коне Илья Муромец, 
смотрит вдаль из-под ладони, в одной руке у 
богатыря копье и щит, в другой булатная палица. 
Слева на светло-сером коне Добрыня Никитич, 
вынимает меч из ножен, готовый в любой 
момент ринуться в бой. Справа на коне бурой 
масти Алёша Попович, держит в руках лук со 
стрелами. В сравнении со своими товарищами 
он молод и строен. На боку у Алёши Поповича 
колчан. На другом боку у него гусли. Трое 
богатырей стоят на широкой равнине, 
переходящей в невысокие холмы, посреди 
пожухлой травы и изредка проглядывающих 
маленьких ёлочек. Небо пасмурное и тревожное, 
означает грозящую богатырям опасность.
  

Прообразом для Ильи Муромца послужил 
крестьянин Владимирской губернии Иван Петров 
(позднее — извозчик села Большие Мытищи), 
которого Васнецов запечатлел на этюде в 1883 году. 
Иван Петров был лишь одним из прообразов. "Для 
Ильи Муромца художник искал все новые и новые 
типажи, зарисовывая то Ивана Петрова, 
абрамцевского кузнеца, - степенного, красивого, со 
спокойными и внимательными глазами; а то 
ломового извозчика, которого встретил уже в 
Москве и упросил позировать. "Иду по набережной 
около Крымского моста, - рассказывал потом В. 
Васнецов, - и вижу: стоит около полка здоровенный 
детина, точь-в-точь вылитый мой Илья"



Иван-царевич на сером волке
  «Иван-Царевич на Сером Волке» — 
картина Виктора Васнецова
  Картина была написана в 1889 году, в 
период работы Васнецова во 
Владимирском соборе в Киеве. В 1888 году 
он на некоторое время оставил работу для 
написания картины «Иван-Царевич на 
Сером Волке». После завершения она была 
представлена на передвижной 
художественной выставке.
 Картина представляет собой иллюстрацию 
к известной русской сказке «Иван-Царевич 
и Серый Волк». Иван-Царевич вместе с 
Еленой Прекрасной мчатся на Сером Волке 
сквозь тёмный лес, спасаясь от погони. 
Через некоторое время Елена Прекрасная 
засыпает а серый волк чуть ли не врезается 
в колючие кусты но он останавливается и 
это преграждает им проход наружу.
Для образа царевны Васнецов использовал 
написанные в 1882 году портреты Натальи 
Анатольевны и Татьяны Анатольевны 
Мамонтовых (кузин «девочки с персиками»).



Крещение Руси (фреска)
«Крещение 
Руси» — фреска русского художника Виктора 
Михайловича Васнецова над входом 
на хоры во Владимирском соборе в Киеве, 
созданная в 1895—1896 гг. Работе над фреской 
предшествовала одноимённая картина 1890 
года, хранящаяся в настоящее время 
в Государственной Третьяковской 
галерее в Москве.
Виктор Васнецов был приглашён для 
росписей Свято-Владимирского собора в 1885 
году, а впоследствии к нему 
присоединились Михаил Васильевич 
Нестеров, Павел Александрович 
Сведомский, Вильгельм Александрович 
Котарбинский и некоторые другие художники. 
«Крещение Руси» стало одной из центральных 
композиций собора, в основу программы 
отделки которого «было положено 
осмысление религиозной истории России и её 
включённости в мировую культуру и историю 
через Византию». Образ князя Владимира 
Святославовича встречается в трёх работах 
Васнецова в соборе — во фресках «Крещение 
святого князя Владимира» и «Крещение Руси», 
а также в его иконописном образе.


