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Русский художник Виктор 
Васнецов, истинный 
патриот своей страны, стал 
родоначальником 
«русского стиля» в рамках 
символизма и модерна, 
присущего европейскому 
искусству конца 19 века. 
Живописец преобразовал 
русский исторический 
жанр, соединив мотивы 
средневековья с 
волнующей атмосферой 
поэтической легенды или 
сказки; впрочем, и сами 
сказки зачастую 
становятся у него темами 
больших философских 
полотен.



Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в 
селе Лопьяле Вятской губернии. Отец, священник Михаил 
Васильевич Васнецов, всю душу вкладывал в шестерых 
детей. Он не просто воспитывал детей в соответствии с 
религиозными правилами, но делал все, чтобы они 
выросли разносторонне развитыми, в том числе и в 
области науки. Но маленький Витя рос в окружении 
сказаний, поверий, легенд, в изобилии бытовавших на 
вятской земле, и предпочитал науке сказку.
С раннего детства Виктор рисовал, и в работах мальчика 
чувствовался талант. Но семья Васнецовых не отличалась 
большим достатком, и потому отец не смог отправить сына 
в художественную школу. Вместо этого Витя в 1858 году 
поступил в Вятское духовное училище, где, как сын 
священника, имел право учиться бесплатно.
 

ДЕТСТВО



Следующей ступенью в образовании для юного Васнецова 
стала семинария. Но это учебное заведение юноша бросил с 
благословения отца ради петербургской Рисовальной 
школы, куда поступил в 1867 году. Одновременно с 
поступлением в художественную школу Виктор умудрился 
сдать экзамен в Академию художеств, но заниматься там 
начал только через год. В художественной школе 
преподавателем живописи у юного художника был Иван 
Крамской.
Академию Виктор Васнецов окончил в 1873 году, а 
выставляться начал еще во время учебы, в 1869 году. 
Сначала работы художника включались в экспозиции 
Академии. Позже, после его вступления в 1878 году в 
Товарищество передвижных художественных выставок, –  в 
выставках, организуемых товариществом.

     УЧЕБА
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     Преферанс, 1879



Творчество Васнецова делится на два больших этапа. 
Изначально художник творил в социально-критическом 
жанре. Среди его героев – чета обедневших стариков на 
картине «С квартиры на квартиру», скучающе-унылые 
мещане на картине «Преферанс». Работы художника 
напоминают в этот период произведения Федора 
Достоевского, проникнутые иронией и состраданием 
одновременно.
В конце 19 века начался второй этап творчества Васнецова, 
логично связанный с интересом общества к «преданьям 
старины глубокой». Особенности творчества состояли в 
сочетании исторических фактов и фольклорных мотивов. 
Художник писал невероятно волнующие полотна, 
затрагивающие душу любого русского человека.

ТЕМЫ В 
ТВОРЧЕСТВЕ



Первой работой соответствующего жанра явилась картина 
«После побоища Игоря Святославича с половцами», 
показанная в 1880 году на VIII Передвижной выставке. Это 
была еще не совсем сказка, вернее совсем не сказка, 
поскольку с одной стороны Васнецов использовал в качестве 
сюжета мотивы литературного «Слова о полку Игореве», но с 
другой, поход князя Игоря был вполне реальным 
историческим событием.
Картина, на которой изображены не менее десятка трупов, 
одетых в художественно выполненные доспехи или 
задрапированных в изысканные восточные ткани, и 
принявших вполне картинную смерть без единой капли 
крови,  вызвала весьма неоднозначные суждения в обществе. 
Крамской, Репин и Чистяков восхищались, Мясоедов топал 
ногами и требовал убрать «мертвечину» с выставки. Но в 
целом, публика, похожа, осталась в недоумении, и внятного 
ответа на вопрос «Что это было?» никто дать не смог. Ну а 
Васнецов пошел дальше.

ИСТОРИЯ И ФОЛЬКЛОР



Через год появилась хрестоматийная «Аленушка», затем 
почти сказочный «Витязь на распутье», а далее «Иван 
Царевич на Сером Волке», «Три царевны подземного 
царства», «Гусляры», и «Богатыри». Последняя, на которой 
стоят на страже границ земли русской Илья Муромец, 
Добрыня Никитич и Алеша Попович, пожалуй, визитная 
карточка Васнецова. Почему Васнецов так резко сменил 
направление в искусстве и перешел от критического 
реализма к какому-то не самому реалистичному 
фольклорному историзму объяснить не могли ни его 
современники, ни нынешние исследователи его творчества.
«Эпический» период живописца стал, по мнению ценителей-
современников, ярким примером «нового русского стиля». 
Новаторство привнес Васнецов и в сценографию, создав 
эскизы костюмов и декораций для оперы «Снегурочка» 
Римского-Корсакова, театральной драмы Шпажинского 
«Чародейка» и оперы Даргомыжского «Русалка». Подводный 
пейзаж в «Русалке» и поныне изображают, основываясь на 
созданных Васнецовым декорациях.

СКАЗКА В ЖИВОПИСИ И 
ДЕКОРАЦИЯХ
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Букет. 
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Вскоре Васнецов увлекся религиозной темой. Его кистью 
выполнена роспись в петербургском храме Спас-На-Крови. 
Он прорабатывал стенную живопись для Храма Рождества 
Иоанна Предтечи на Пресне, в соавторстве с другими 
живописцами создавал интерьер храма-памятника 
Александра Невского в Софии.
Много сил и десять лет жизни потребовалось живописцу на 
роспись Владимирского собора в Киеве. С 1880 по 1890 годы 
Васнецов с помощниками расписал почти 3000 квадратных 
метров стен собора. Строгость византийских канонов 
художнику удалось смягчить лирическим, поэтичным 
началом, сказочными мотивами.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ



Собственное видение мира привнес Васнецов в архитектуру. 
«Русский стиль» для него означал не подражание старинным 
мотивам, а разумное заимствование особых свойств 
зодчества Древней Руси. С его легкой руки в усадьбе 
Абрамцево появились церковь Спаса Нерукотворного, 
выстроенная в соответствии с псковско-новгородской 
традицией. Дом для собственной семьи художник тоже 
спроектировал сам с помощью архитектора Василия 
Башкирова. Ныне это здание, расположенное по адресу 
Москва, переулок Васнецова, 13, является домом-музеем 
живописца.

Свершившаяся революция 1917 года положила конец 
активному участию Васнецова в художественной жизни. 
Художник перешел на иллюстрации к русским сказкам. Над 
темами «Спящая царевна», «Царевна-лягушка», «Царевна 
Несмеяна» мастер работал до последних дней, но, по мнению 
некоторых критиков, сила образов была уже не та. Зато в этот 
период живописец создал ряд прекрасных портретов.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ



                                  ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Жена Виктора Васнецова, Александра Рязанцева, 
происходила из большого вятского купеческого рода, 
окончила вятскую гимназию и первые женские врачебные 
курсы медико-хирургической академии в Петербурге. 
Женился художник на Александре Владимировне в 1878 году, 
и почти полвека супруги прожили душа в душу. У четы 
Васнецовых родились пятеро детей – дочь Татьяна и 
сыновья Борис, Алексей, Михаил и Владимир.

Завершилась биография Виктора Васнецова 23 июля 1926 
года, когда тому было 78 лет. Скончался художник от 
инфаркта в московской мастерской. 



           САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ:
1876 – С квартиры на квартиру
1876 –  Книжная лавочка
1878 – Витязь на распутье
1879 – Преферанс
1880 – После побоища Игоря Святославича с половцами
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1897 – Царь Иван Васильевич Грозный
1898 – Сирин и Алконост
1898 – Богатыри
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