
• Каждая история заслуживает особого, трепетного внимания, но по-своему волнует  «тайна» 
«Неравного брака» В. Пукирева.

• За «картину, где нет ни пожара, ни сражения, ни древней, ни новой истории», за огромное 
полотно с непривычным взглядом художника на вещи, В. Пукирев получает звание 
профессора. Случай был беспрецедентный — всех взволновала новая тема, современная и 
актуальная — тема власти денег.

• Догадок всё больше…
• Картина «Неравный брак» Василия Пукирева так и не разгадана до конца. 
• Сюжет картины «Неравный брак» мало кого оставит равнодушным: полумрак церкви, 

падающий из окна свет ярко освещает трех главных героев картины — жениха, невесту и 
священника… Юная, печальная невеста обреченно протягивают руку, на которую 
склоненный в льстивом поклоне священник сейчас наденет кольцо, и отдаст ее во власть 
старого богатого сластолюбца, чопорного жениха, держащего свечу.



         Свадьба, свадьба! 
Да что-то 
нерадостная… 
Девушка – 
настоящий цветок, 
Пукиреву 
удивительно удалось 
передать ее 
нежность, 
беззащитность, 
уязвимость. Она 
кажется ребенком, 
который едва-едва 
начал превращаться 
в девушку. Весь ее 
облик наполнен 
очарованием юности. 



• Невеста 
написана 
округлыми, 
мягкими 
линиями, ее 
лицо и плечи и, в 
меньшей 
степени, белое 
платье – самые 
сияющие 
элементы этой 
сцены.



• А вот жених, напротив, 
кажется, весь состоит из углов 
и прямых линий, 
символизирует собой 
увядание, омертвение, 
атмосферу, в которой 
предстоит увянуть и девичьей 
прелести невесты. На шее его 
— орденский крест 
Владимира II степени и слева 
на груди соответствовавшая 
этому ордену звезда. (орден 
Российской империи в 4-х 
степенях за военные отличия 
и гражданские заслуги.)

• Он преисполнен сознания 
собственной значимости. 
Видя слезы невесты, он 
высказывает ей свою досаду. 
Уже сейчас с его 
полуоткрытых губ готовы 
сорваться холодные, 
жестокие слова, осуждающие 
слезы и отчаяние его бедной 
невесты.



• По сути, перед 
нами – договор 
купли-продажи. И 
все 
присутствующие 
участвуют в этом 
преступлении: 
родители или 
тетушка девушки, 
которых не видно, 
но которые 
согласились на 
эту сделку, 
толстый поп в 
золоченом 
одеянии, сам 
престарелый 
жених…



• Слева от жениха старуха, а 
на голове у нее нелепое для 
ее возраста украшение… 
Венчальное? А слева от 
священника не еще ли одна 
старуха выглядывает? 
Обратите внимание — в 
тусклые тона художник 
«обмакнул» только этих 
двух старушек.

• Искусствовед Людмила 
Полозова предположила, 
что эти призрачные старухи, 
придающие картине 
мрачный мистический 
колорит, – предыдущие 
жены. Отправленные «в 
отставку»? Или 
спроваженные в гроб? 
Вторая версия вероятнее, 
иначе что бы им делать на 
свадьбе.

А с каким интересом смотрят глаза человека, находящийся за 
спиной у первой старухи — он единственный, кто смотрит на кольцо, 
которое сейчас наденут девушке на палец. И каким мертвым, 
саркастическим взглядом взирают на невесту старушки.



• Привлекает к себе внимание и 
мужская фигура за невестой – 
статный, мрачный молодой 
красавец со скрещенными 
руками.

• В его образе можно уловить 
сходство с самим художником. 
Так может, история 
автобиографическая? А рядом 
стоит человек, единственный, 
чей взгляд направлен на 
зрителя. В его глазах читается 
понимание сути 
происходящего и глубокое 
сочувствие жертвам этого 
действа. Есть версия, что его 
прототип – Петр Шмельков, 
товарищ Пукирева по 
Московскому Училищу 
живописи, ваяния и зодчества.



• Возможно, здесь и кроется объяснение 
тому, что Василий Пукирев так быстро 
и стремительно написал эту картину, и 
тому, что она так берет за живое, 
никого не оставляя равнодушным? И, 
может, именно потому он не 
наслаждался успехом выставленного 
на Осенней выставке 1863 года в 
Академии художеств «Неравного 
брака», а спешно уехал за границу?

• Прасковья Матвеевна Варенцова
• Напрашивается версия, что молодой 
Василий Пукирев влюбился в 
красивую девушку Прасковью, которую 
выдали замуж за богатого купца 
Варенцова. Она пережила своего 
старого мужа, но, судя по тому, что 
последний известный портрет ее 
сделан в богадельне, счастья и 
богатства сей брак ей не принес.



Впрочем, с картиной связана еще одна история. 
Дело в том, что в Третьяковской галерее хранится 
эскиз к картине «Неравный брак».
И что мы видим? За спиной невесты по-прежнему 
стоит сурового вида мужчина со скрещенными 
руками. Но это уже другой человек! Удивительно, 
но в этой версии фигурирует та же фамилия. То ли 
не всё мы еще знаем об этой картине, то ли 
странное совпадение?



Друга Василия Пукирева звали Сергей Варенцов. Он был влюблен в Софью Рыбникову. Они принадлежали к 
одному кругу – купеческие дети. Но так вышло, что ему предпочли другого – то ли родители, то ли сама девушка… 
Подробнее в группе.

Картину приняли восторженно. Владимир Стасов, увидев картину, написал: «Наконец-то. Наконец-то 
появилось крупное произведение на тему, взятую из современной жизни». Критик считал, полотно Пукирева 
«…одно из самых капитальных, но вместе с тем и трагических картин русской школы». Репин писал о её особом 
воздействии: «»Неравный брак» Пукирева… говорят, много крови испортил не одному старому генералу». А 
историк Николай Костомаров честно признался, что, взглянув на эту картину, отказался от намерения жениться 
на юной девушке.

Помимо восторженности были и нападки. Художника упрекали за мелкотемье, нападали за то, что он применил 
дерзкий, небывалый приём, изобразив обычных, из повседневности героев, да ещё и в полный рост. Такое 
позволялось только по отношению к античным героям.

А Н. Дмитриев писал в «Современной летописи»: «У господина Пукирева вопрос о неравном браке поставлен 
совсем не так, как он стоит в действительной жизни. Самое ужасное и трагическое в неравном браке — не одно 
неравенство лет, а разница убеждений, воспитания и, пожалуй, состояния. Разница лет в неравном браке, где 
молодое, чистое создание… отдается дряхлому, отжившему старику, не заключает в себе ничего трагического».

Мотив «неравного брака» пришёл в изобразительное искусство из жизни, из истории. В середине XIX века 
вопрос бесправного положения женщины, девушки-бесприданницы, выдаваемой замуж против её воли, стал для 
России болезненным. Значительное число браков в то время строилось на основе выгоды и материальной 
заинтересованности.

Многих выдающихся художников слова захватывала тема Неравного брака. А.С.Пушкин затронул ее в повести 
“Дубровский”. С огромной силой отражена трагедия русской женщины в ряде произведений великого толкователя 
народной жизни А.Н. Островского – “Бедная невеста”, “Бесприданница”, “Гроза”. Наиболее глубокое социальное 
осмысление темы получило в произведениях Н.А.Некрасова. Особенно это хорошо выражено в стихотворениях 
“Свадьба”, “К гадающей невесте”.

В 1854 году на сцене Малого театра была поставлена пьеса А. Н. Островского «Бедность не порок», а в 
феврале 1861 года вышел Указ Священного Синода, осуждающий браки с большой разницей в возрасте. И вот, в 
1863 году на выставке появляется картина «неравный брак» и сгорбленный священник, вопрошающий к невесте 
исподлобья… В картине священник изображен, как человек не осуждающий союз двух абсолютно разных и не 
равных друг другу людей, а как «человек купленный» старым и влиятельным женихом, и его неблагородный образ 
особо подчеркивается художником…
Автобиографична ли она?

Пукирев же так и не обзавёлся семьёй. Что-то будто сломалось в нём. Дела не ладились. Удача отвернулась от 
него. Он писал новые картины, но они не находили покупателя. Пукирев запил, прекратил преподавать в училище, 
распродал свою коллекцию картин, потерял квартиру, жил на подачки друзей и умер в безвестности 1 июня 1890 
года. Так, написав на картине чужую судьбу, он будто предсказал свою.


