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ОБРАЗ ТОЛСТОГО В РУССКОЙ живописи.
А. Греч.

Трудно найти другую человѳческую 
личность, дающую более богатый ма- 

тѳриал для этюда о задачах портретной) 
искусства, чем Л. II. Толстой. И не 
то, что зрительная память о писатѳлѳ 
и мыслителе жива еще у многих наіпих 
совремоппиков, не то, что иконография 
Толстого громадна, делает эту тему за
манчивой для искусствовѳда. Более важ
но и существенно другое; важно что 
творческая личность писателя находила 
постоянно своеобразный отклик в рабо- 
тах многочисленных художников на про
тяженіи! почти полустолѳтия. Каков же 
был этот своеобразный отклик?

ІІам представляется, пожалуй, самым 
главный окружепие Толстого целой пле
ядой художников, запечатлевших его 
не один раз, а многократно, неизмеіпю 
по-новому возвращавшихся к своей 
теме — портрету писателя. Это дает нам 
возможность прослѳдить эволюцию об
лика Толстого не в рамках обычных сопо
ставленіи! различными мастерами офор- 
мленпых образов, а в работах одного 
опрѳделенного художника. ІІослѳднеѳ тем 
интереснеѳ, что почти каждый из них 
видел в Толстом не только физический 
облик чѳловѳка, но старался выразить 
в нем именно те виутреішие грани, 
которые к нему повернуты. Многиѳ вы
дающіеся живописцы и скульпторы ГІО- 
слѳдних дѳсятилетий XIX века и начала 
XX века хотели сказать свое о крупной 
писателе, общественнике и мыслителе 
и дѳйствительно достигли этого. II не 
потому ли художника прежде всего 
увидол в Толстом Крамской, философа — 
скульптор Гинцбург и живописей Ге, че- 

ловеческѵю многообразную личность—• 
его бл і іжайши й б и о гра ф-и зо бра зитѳл ь 
И. Е. Репии.

Все портреты Толстого — мы не имеем 
возможности не только их здесь исчер
пывающе перечислить, но даже назвать 
всех художников — возникли в ту эпоху, 
которая потребовала от зрителя актив
ной), непосредственно го вчувствования 
в изображаемое лицо. II это тем более по
нятно в дапном случае в портрета писате
ля, гдѳ потребитель художественного про
изведеніи! уже зарапее носит в себе нѳко- 
торый индивидуально-построенный и осо
знанный образ, возникающій! в результа- 
те сцеплепия различных ассоциаций. По
этому бѳз всякого сожалеиия отказываем
ся мы здесь от рассмотрения ранних пор- 
третов Толстого, гдѳ специфичность темы 
еще не выражена, тех работ, которые 
ценны не более чем в иконографическою 
отношеніи!. Здесь облик Толстого еще 
но вышел из той типичной схемы, кото
рая свойственна всем людям данной 
эпохи и данного соцпалыюго круга. 
Наше первое знакомство с Толстый на
чинается поэтому с портрета II. И. Крам
ского 1873 г.

Вдумчивый и серьезный мастер, худо- 
пик, формально унаследовавшнй от своих 
предшествепников многиѳ композицион- 
ныѳ и даже технические приемы; живо
писей прежде всего, несмотря на идей
ный, а потом вынужденный отказ от 
живописного,—таков И. II. Крамской 
как портрѳтист. У него, как и у всех сго 
сотоварищей-перѳдвижников, прежние 
представители дворянства и аристократии 
уступили место представителям других
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II. II. Кр а мс к о й. Портрет Л. Н. Тол
стого.

кругов — разпочинцам іі интеллигента^, 
которым отііынѳ принадлежит идейное 
господство. Среди писателей, компози- 
торов, обществеппых деятѳлей, худож- 
ников, запечатленных в эту эпоху 60-х 
и 70-х годов, видное место занимает 
«разночипец от аристократки», Л. IL 
Толстой. Его портрет выделяется и 
среди галереи русских деятѳлей, за
печатленных Крамским. Художник мучи
тельно сомпевался в ценпости своей 
работы. Оп иисал в 1873 г. II. М. Тре
тьякову: «Я слишком хорошо его (т. о. 
портрет) знаю, чтобы судить; чувствую, 
что он какой-то странный. Если бы это 
была но моя вещь, если бы я мог его 
видеть в первый раз, как другиѳ, то, 
разумеѳтся, что я по затруднился бы 
приговором, но теперь просто не могу 
ясно дать себе отчет» 1).

Толстой привлекает художника-живо- 
писца как собрат по ремеслу, как худож- 
иик слова. И не больше. В пределах этой 
задачи возникает «умный» портрет, креп- 
ко построенный, еще по-старинному 
поставленный. Выдвинутая левая рука, 
согнутая в локте, линейно продолжается 
направлением ноги и сообщает устойчи-

J) Переписка II. II. Крамского, стр. 175. 

вость всей фигура. Руки сложены. Это 
жест, свойственный модели, одна из при- 
вычек на всю жизнь, пожалуй, единствен
ное «личное» в портрете, единственное 
«случайное», получившее, однако, мону
ментальный характер. Все остальное 
іідст от живописца. Лицо еще молодое, 
несмотря на бороду и усы, несмотря на 
насупленные брови. Ясные голубые 
глаза, мягкис волосы — в этом есть что- 
то от Левина из «Анны Карениной», а 
скорое всего даже утвержденію нацио- 
нального типа русского лица. Образ 
Толсто го-художника довлсет над Тол- 
стым-чоловеком. Совершенно так же, как 
это было нолстолетием раньше в пор
трете Пушкина, написапном Кипрен- 
ским. Момент касанпя творческих граней 
Толстого и Крамского дает насколько 
возможно вневременный образ худож
ника, творца всемирно прославлецных 
романов. Образ прекрасный и вдохно
венный, по единственный почти в предѳ- 
лах темы, нас в настоящее время инте
ресующей.

ІІод иным углом зрения отчасти при
близился к такому решепию портрета 
Толстого II. II. Ге.
h Задачи христианства, истолкованію ре- 
лигии—-это знаменію целой эпохи. О 
чем говорят, как не об этом в нижней 
сводчатой комнате яспополянского дома 
двѳ темные силуэтные фигуры, освещеп
ные пламенем свечи, мастерски запе
чатленные на эскизе Л. О. Пастернака. 
15 одной из пих, страстной и напряжен
ной, можно узнать художника li. II. Ге, 
в другой, спокойной — Л. 11. Толстого. 
И этот разговор в темной сводчатой ком- 
пате, производящей впочатлепие кельи,—• 
взволнованный разговор на рѳлигиозные 
темы.

Влиянио Толстого па Ге было громадно 
именно в этом рслигпозно-философском 
духе. С этнм нельзя не считаться, осо
бенно если припомнить евангельские 
комнозпции художника, не говоря ужо 
о многпх страницах жизни живописца- 
проповедиика. Так, известію, напр., что 
Ге был потрясен статьей Толстого по 
поводу переписи и поехал в Москву 
«обнять этого великого чѳловека и рабо
тать ему». Из писем видно, насколько 
тесно бы.ю общение этпх людей. «Я сто
сковался по вас. Брюхом хочется обще-
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ипя с вашей душой» 1). Ге не только сде- 
лался «толстовцем», по даже на долгое 
время отказался от живописи, решив 
служить общему делу своим карандашом.

Неудивительно, что в портрете Тол
стого (1884 г.) Ге изобразил прежде 
всего философа-мыслитѳля. Низко накло
нена голова, гдо не видно глаз, широкие 
плечи, свободно обрисованные черной 
рубашкой, едва вмещаются в нарочито 
узкий обрез рамы, контраст света и теки 
резко разграиичивает лицо, за густой 
бородой почти не видеп рот. II несмотря 
па сокрытиѳ того, что обычно служит 
наиболеѳ ярким момеитом характери
стики, перед нами тем не мѳнее крайне 
выразительныя портрѳт. Его отличитель
ные черты заключаются в большой на
клоненной лбу, в морщииах, мыслями 
на нем залегших, и особенно в руке, 
увереипо ведущей перо ио листам бумаги. 
В привычной обстаповко увидел Ге 
уже не художника-писателя, как Крам
ской, а «учителя» и, прежде всего, своего 
идейно го ру ководі іте л я.

х) Полное собрание сочиненіи! Л. II. Тол 
стого, т. XXII. М. 1913, стр. 19.

И. Е. Р е и и н. Портрѳт Л. II. Толстого.

II. Ярошенко. ІІиртрет Л. II. Т(л-
стого.

Перед нами более узко обобщенный, 
чем у Крамского, если можно так выра
зиться, «сектантский портрет».

Идейная честность, преданность долу 
передвижничества, реализму во что бы 
то ни стало — в высшей степени харак
терны для II. Ярошенко, самого после- 
доватѳльного выразителя •иаправления, 
неіізмеипого блюстителя его задач и тра
диціей. Не пз формальной проблемы pe
li іения фронтальной портретной компо
зиціи, чрезвычайно трудной вообще для 
художника, а скорое из же.іапия прямо 
и открыто взглянуть в глаза людям воз- 
никает у Ярошенко его образ Л. II. Тол
стого (1894 г.).

Перед нами прекрасная документація 
личности. Не динамичная, как обычно 
у Репина, а статичная, даже монумен
тальная, но ровно настолько, насколько 
это увидел художник в самой модели. 
Кресло прямо поставлено на зрителя, 
руки сложены впереди, нога заложена 
за ногу, плечи опущены. Это полная про
тивоположность аналогичному, но более 
позднему портрету Репина, гдо все — 
борьба и напряженно. Трезво, внима
тельно написано лицо — округлый боль-
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И. Е. Реп и н.

пюй, объемно переданный лоб, глубокие 
морщины на нем, чуть гнѳвиые глубокие 
складки на переноси це и, наконец, 
столь характернцй для Толстого широ
ки и пос и мягкая, распущенная, двумя 
клиньями расходящаяся борода. ІІад 
всем господствуют глаза, одухотворен
ные, усталые и все же живые, почти 
такпе же, как раньше, па портретѳ 
Крамского.

Бесхитростный, правдивый документ о 
человеке, столь же преданной своему 
призванию, как и художнпк, его запе- 
чат.іевший,—таково впѳчатлѳние от ра
боты Ярошенко, живописца-передвнж- 
ипка как-то еще мало известиого в об
ласти портрета, которому он все же отдал 
видное место в своем творчество.

Есть ли вообще портреты Толстого, 
написанные Репипым? Мы имоем воз
можность поставить этот вопрос в силу 
того, что в собственной смыслѳ этого 
слова их действительио немного. Все 
многочисленные рѳпинские портреты име- 
ют тенденцию превратиться в картину, 
а портретные наброски с натуры и ри
сунки — в эскизы к ним. Создается впе- 
чатление, что художника, неудержимо

Портрет Л. II. Толстого. 
(«Рабочий кабинет»).

увлекает его темпераментность. Это объ
ясняется не тем, что он не может дать 
синтетически-обобщенный образ — мы 
в далыіейшем пайдем не мало таких по- 
пыток,— а скорее тем, что Ренин стре
мится сделать облик Толстого такпм же 
знакомыя и понятный для вссх, как и 
для него самого.

В Толстой Репина не осталось ничего 
от статичности Крамского и Ярошенко. 
Постоянные встречи в Ясной ІІоляне, 
в соедипении с наблюдате. іьным глазом, 
всегда готовыя, и виртуозныя каранда- 
шом, прекрасной зрительной намятью ■— 
все это способствовало пакоплению того 
маториала, который неутомимо собирая 
художнпк о писателе.

Толстой на паппіе, Толстой на косьбе, 
Толстой па отдыхѳ в лесу, Толстой 
в своем кабинета, с женой за чаем, за 
шахматами, слушающий музыку, играю- 
щпй с дочерью,—всюду, во всех этнх 
ішеупках, картипах и эскизах стре
мился Ренин передать Толстого в его 
жизненной окруженіи!.

Даже самые спокойные портреты, с ко- 
торых начинается творческая встреча 
писателя и художника, выдают все
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ту же, пусть па время еіце подавленную, 
темпераментность мастера-живописца. 
В этом отношении особенно интересна 
работа 1887 г., портрет Толстого в кресле, 
одно пз самых популярных произведений 
Репина. Едва ли стоит говорить о вирту
озной брио-мазке, о скорой и вместе 
с тем уваренной лепке формы, придаю
щей всему изображеншо удивительную 
пластичность, усиленную еще светлым 
фопом, подчеркивающій! изолирован
ную объемность фигуры. ІІеісоторая 
фронтальность иоследпей удачно нару
шается диагоиально поставленный крес- 
лом, паправлеиием перекрещивающихся 
ног. Руки не бездействуют, как это, 
быть может, кажется при первом взгля- 
де,— одна из них крепко сжимаст ручку 
кресла, другая держит книгу; двумя 
пальцами заложены в пей те страницы, 
от которых еще не оторвалась мысль 
писателя. На этом портрете Репина нас 
встречает почти то же лицо, что па пор
трете .Ярошенко,— правда, за исключе
нной глаз; в них живет мучительная, 
можно сказать навязчивая, мысль, быть 
может, вызванная или снова всплывшая 
в связи с прочитанныя в книжка, лишь 
ненадолго закрытой. При всей наружной 

статичности в портрете ясно чувствуется 
внутренняя динамика, готовая про
рваться наружу, подобно тому — toutes 
proportions gardées — как у Моисея Мп- 
ке л ь-А н д же л о.

Портрет 1891 г. уже картина. Со 
стороны художника это такой же вызов 
обществу, как проиоведь писателя — 
онрощения, пѳпротивлеиия злу. Сейчас 
непонятны иные, кромѳ эстетической, 
оценки этой вещи; 35 лет тому назад 
этот смелый портрет не мог не вызвать 
бури пегодовапия. Мужицкая рубаха, 
подпоясанная ремнем, босые ноги... 
Поза пли правда? Скорее последиее, 
хотя во всякой портрете, притом теп- 
депциозпом, наличествует и первое. Пор- 
трот интересеи с формальной стороны. 
В нем есть созвучность створке икопиого 
деисуса и не только в вытянутой фор
мата холста, не только в чрезмерпом 
вертикализме фигуры, находящей свой 
отзвук в прямых древесных стволах, 
образуютцих фон картины, по и в самой 
теме, превращепип Толстого в отшель
ника или старца, стоящаго одиноко среди 
созвучного ему ландшафта. Лицо, пере
данное в ракурса, почти в профильном 
положении, чертами своими совпадает

И. Е. Репин. Л. II. Толстой на пашне.
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с более ранпим репинским образом 
1887 г. Замѣчательно появление этого 
портрета послѳ картины «Па пашне» 
(1887 г.). В этом произведешь осознай 
в сущности тот же образ; однако впи- 
мание художника-живописца рассѳи- 
вается в ущерб централь
ной фигуре, лишь свя
зующей формально и 
идейно лошадей, влеку- 
щих соху и борону. И не 
только эта монументаль
ная группа задержала 
внимание художника; не 
менее значительный яв
ляется в картинѳ пре
красно написанный обоб
щенный ландшафт. ІІри 
жѳлаіши и здось можно 
найти известную идей
ность. Аллегорию можно 
усмотреть и во вспахан
ной поле и в фигура пи
шущаго; эти два момен
та точно отображают сим
волически учепио Тол
стого. Кристаллизация 
этого образа пашущего, 
о простившегося Толстого 
при известной отвлечен
ности его и впевремеп- 
пости/онределяющей то, 
что мы выше понимали 
под «позой», ведет к пор
трету «На молитвехЗдесь 
выражено то, что было 
так остро формулировано 
Горьким: «Житие иже во 
святых отца нашего бо
лярина Льва» 1).

Можно отмстить еще 
одно. Репину во всех 
этих портретах помогает 
всегда его поразительная 
па бл юдател ы і ость, воз
можная лишь при вжи- 
ваини в образ. Руки, 

И. Е. Р е и и и.

заложенные за 
ремень, в портрете 1891 г.—• этот жест 
открыл как и многие другие характер
ные движешь Ренин; его много раз 
потом повторяли, напр., II. Трубецкой в 
своей статуэтка, изваянной на ту же тему.

М. Горький. «Толстой, Чехов, Коро
ленко». Гиз. 1928, стр. 44.

I Указанные даты—-1887 и 1891 гг. — 
были особенно богаты в творчестве Ре
пина темой о Толстою. Помимо указаппых 
работ был написаи тогда масляный пор- 
трет, изображающій! писателя с книжкой 
журнала в руках в яснополянскою ка- 

бипете. К этому периоду 
относится и ряд мастер
ски х рисунков худож
ника, столь красноречнво 
раскрывающих Репина 
как мастера карай да ш- 
пого штриха. ІІекоторые 
из них прѳдставляют 
большой интерес.

В рисунке 1891 г., изо
бражающій! Толстого пи
шу щим за круглым сто- 
лом, особую выразитель
ность приобретает не 
только склоненная, сог
бенная фигура писателя, 
уже однажды схоже за
печатленная Ге, но, осо
бенно, ноги — одна под
жатая, другая отведен
ная вперед, опирающая
ся на край подошвы.

Подобно этому вѳрно 
переданному жесту, пол
ны значепия руки — 
своеобразная манера дер
жать перо, напряженные 
пальцы, прижимающие к 
столу лист бумаги. Не
многими штрихами намо
чена обстановка комна
ты — точеные ножки сто
ла, своеобразная под
ставка, табурѳт, дпван, 

Портрет
I. II. Толстого.

кресло. Художник стро- 
ит все свое впечатление 
от Толстого по этпм мел- 
ким, по в высшей степе
ни типичным случайио- 
стям. Именно благодаря 

этому, благодаря умѳнию ввести жест, 
пользоваться им для портретной ха
рактеристики, достигает Ренин того, 
что запечатленный им образ доходит 
до зрителя с особой убедительностыо. 
В рисупках Репина повторяются но 
только знакомые черты лица и фигуры 
Толстого; даже некоторые предметы, на 
которых мы выше останавливались, сжи-

х54



ОБРАЗ ТОЛСТОГО В РУССКОЙ живописи.

лись неразрывно с творчеством художника.Ряд подобных рисунков позволяет говорить 0(5 импроссноиизмс мастера, со его исключительною умепии схватить характерное в позе или индивидуальное В ДВИЖСНИИ легкими, подвижными штрихами или превосходно лепящими мазками кисти. Есть какие-то общие, только данной модели присущие, черты, выносимые худо ясни ко м за скобку, которые 

передать движенію. Эти рисунки явились тем матѳриалом, который был впо- следствии так или иначе использовап художником в его закопченпых произ- ведеииях. II как это часто бывает, они, являясь непосредственной фиксацией видимости, составляют самое пенное из того, что сказал о Толстой Ренин. /В указаниых рисунках передка повторяемость; так, пабросок «За шахматами» почти целиком перенесѳн в картину

Л. Пастерна к. Л. II. Толстой в кругу семьи.

всегда позволяют зрителю уловить облик Толстого то в фигурѳ, пашущей поле, то—сидящей в раздумье, то—-лежащей в тони дерева с высоко поднятой в руке книгой, чтобы не попали па нее блики солнца.Поэтому такой непрерывной и кажется цепь исполненных Рѳииным портретов.В каждою, пусть даже самом беглом, наброске, папр. в серии эскпзов «Толстой па косьбе», раскрывает художпик сразу самое характерное, иногда даже в ущерб столь культивируемой им форме, в иных случаях «смазаппои», чтобы ярче 

«Рабочій! кабииот», передающую не мрачную ке.іыо, как у Пастернака, а комнату, залитую солнечныя свегом. Здесь снова, как в картипе «Па папіне», живописные элементы всецело преобладают над пор- третом. Оправданием этому являются « говоря щио» околичности. Скамейка, покрытая ковром, у стола, рабочая одежда, развѳшапная по стене на гвоздях, пила, коса и лопата, в беспорядкѳ приткнутые по углам комнаты — все это надолго задерживает вниманиѳ художника. II в этом превосходно удавшемся интерьере мы снова находим знакомую фигуру писа-
155
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М. В. Нестеров. Портрет Л. Н. Тол
стого.

теля в той самой позе, с тем же самым 
положенной ног, как в рисунке 1891 г. 
представляющей Толстого за круглыя 
столом.

Уже не раз нами отмечавшееся стре
мленію 'Репина к пластическому выра- 
жению облика Толстого наличѳствуѳт 
и в рядо рисунков, иногда тронутых 
акварелью. Быть может это неизмеіиюѳ 
стремлѳние к объемности вызвало к жизни 
появленію скульптурного портрета Тол
стого работы Репина, исиолнепного, од
нако, приемами чисто живописными. 
Любопытно, что пластический портрет 
Толстого работы художника-живописца 
ветречается не впорвыѳ — известей та
кой же бюст, выловленный II. II. Геу 

ѵ *** Нам остается рассмотреть теперь, оста
ваясь в пределах творчества Репина, три 
портрета: 1907, 1909 и 1912 гг. В этих 
вещах лицо Толстого снова приближает
ся, как бы выступает па первый план.

В работе 1907 г. перед нами групповой 
портрет еще со множество*! аксессуаров 
одновременно чайного и рабочего стола, 
с привходящей фигурой С. А. Толстой. 

Здесь обращает на себя внимапиѳ кроп
кая посадка ног и головы, яркая жизне
радостная красочность освещѳнпого 
солнцом интерьера, разительно контра- 
стирующего с фигурой и лицом писателя, 
со старчески опущенными губами и гла
зами какими-то остановившимися и без
умными, горящими впутренним огнем, 
гневом и вызѳвом. Эти глаза впслне 
«репипскиѳ». Их мы где-то уже видели 
у художника... Действителыю это «без
умные» глаза Иоаппа Грозпого, Гоголя, 
сжигающего свои рукописи, вдохновен
ный взор декламирующего стихи юноши- 
Пушкина. Здесь выражено то, что так 
ярко отмочено М. Горьким в его биогра- 
фическом этюде о Толстой. «Он... далеко 
ушел... в некую пустыню и там, с вели
чай шим напряженной всѳх сил духа 
своего, одиноко всматривается в «самое 
главное» — в смерть.

«Всю жизнь ой боялся и ненавидел 
ее, всю жизнь около его души трепетал 
«арзамасский ужас», ему ли, Толстому, 
умирать? Весь мир, вся земля смотрит 
па него; из Китая, Ипдии, Америки — 
отовсюду к нему протянуты живые, 
трепетные нити, его душа — для всех 
и навсегда. Почему бы природе не сде- 
лать исключения из закона своего и не 
дать одному из людей физическое бес- 
смѳртие, —- почему?..

«Иногда казалось, что старый этот 
колдуй играет со смертью, кокетиичает 
с пей и старается как-то обмануть ее: 
я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду 
тебя. А сам остренькими глазками 
заглядывает: а какая ты? А что за тобою, 
там дальше? Совсем ты уничтожишь 
меня, или что-то останется жить?» 1).

’) М. Горьки#. «Толстой. Чехов. Коро
ленко. ГІІЗ. 1928, стр. 48, 51.

2) С. Эрист. «II. Е. Ренин.» Л. 1927., 
стр. 48.

«Он сидит в углу, усталый, серый, 
точно запыленный пылыо иной земли, 
и внимательно смотрит на всех глазами 
чужого и немого» 2).

В репинском портрете 1909 г. облик 
Толстого взят еще ближе, еще драматич- 
нее. Широкиѳ сутулые плечи и мягкое 
вольтеровское кресло. Судорожное дви
женію рук с цепкими пальцами и беспо
мощные, ослабевшиѳ ноги. ІІеред нами
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борьба с предопределенпым копцом, бе
зумная борьба со смертью. В глазах, 
на этот раз устремлѳииых кверху, весь 
пафос этой борьбы. И чисто живописное 
противопоставленію розового тона обивки 
кресла, служащей фоной фигуре, и чер
ного в одежде увеличиваю психологич
ность образа. Это последний портрет, 
написанный с живого, но уже уяираю- 
іцего человска. Вместе с тем это одни из 
самых сильных документов о Толстой.

Однако с этой портретной темой Репин 
не расстался и дальше. Он работает над 
посмѳртным изображенной Толстого, над 
синтетическим образом его «по ту сто
рону жизни», как выразился сам худож- 
ник в письмо к Черткову.

Но эти попытки, нѳодократно возоб- 
повлявшиеся, являются полныя нрова- 
лом. Чувственный во всех своих про- 
явлепиях, Репин перѳносит свое миро- 
восприятие и на посмертный образ «стра
дальца». Перед нами почти изуверпая 
фантазия на тему иконы Серафима Са- 
ровского. Художпик озаряет фигуру 
«неземныя» багрово-золотистым светом, 
накладывает на лицо гримасируіощѵю 
маску страдания, сопровождая все ка
кими-то бесвкусными розовыми цветаяи 
яблони и голубыя небом, точно взятыя 
с олеографии.

Драматичность послѳдиего прижизнѳн- 
пого иотрета превратилась в пародию, 
в карикатуру. Можно действителыю 
сказать здесь, что великое граничит со 
смеіпным.
tz Подводя некоторый итог рассмотрен- 
ным изображениям Толстого в картипах 
и рисупках Репина, мы можем сказать 
вместе с одним из послѳдних биографов 
художника, что «в будущие поколения 
земной облик Толстого перейдет именно 
таким, каким мы его віідим в мпогочис- 
лепных работах Репина маслом, аква
релью, карандашом и даже в бронзе, — 
Репин создал тот образ, который нынѳ 
уже нерасторжим с духовныя насле- 
дием Толстого» х).

х) С. Эрнст. «И. Е. Репин». Л. 1927, 
стр. 48.

В последпиѳ годы жизни писателя 
вступает в его окружениѳ ряд более 
молодых художников. Это ІІастернак, 
Сухотина, Моравов, наконец Нестеров.

У Л. О. Пастернака мы встречаем 
постоянно, пусть песколько смутный, но 
все же всегда сразу узнаваемый облик, 
верпее силуэт Толстого. Художнику не- 
достает, конечно, подъема и темперамент
ности Репина, его жизнерадостной кра
сочности, в иных случаях драматичности. 
ІІастернак пншет будничную повседнев
ность Толстого. II в этом своеобразие 
всех его работ. Уютные сумерки в кругу 
семьи дают слишком много умиротворен
ности в домашней быту, слишком много 
семейного снокойствия: так и кажется, 
что мимо художника прошѳл тот разлад, 
который застанил Толстого уйти из дома 
и который ѵсмотрел Репин в безумных 
глазах двух последних своих портретов.

К мотиву уже упоминавшейся выше 
темной сводчатой комнаты в пижнем 
этажс яснополянского дома ІІастернак 
возвращался не раз. Сохранился эскиз 
масляными красками, изображающая об
лик Толстого, вырисовывающийся от 
света зажженной свечи; только на этот 
раз фигура писателя одинока — опуіцен 
его собеседник, художпик Ге. II именно 
потому, что Пастернак лишил свою кар
тину депствия, она сильно проиграла. 
Художнику с его впешния импрессио- 
низмом, схватывающим движенію, с его

Портрет Л. II. Толстого.II. II. Го.
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умением построить вещь композициоіпю, 
нехватает особой творческой углублен
ности для передачи психичѳского облика 
одинокой, замкнутой в себе человече- 
ской личности.

Она все время остается в его веіцах 
неразгаданной. Будь то Толстой на пере
движной выставке 1893 г. или слушаю
щій! музыку своих ясноиолянских го
стей, Толстой за чтепием в домашней 
кругу, или во гремя одного из разгово- 
ров с крестьянами — везде перед нами 
только тень писателя. Но она-то 

(запечатлена мастерски, ее можно узнать 
сразу, тем более, что художпик умсет 
поставить эту тень так, что она псизмепно 
притягиваот к себе глаза зрителя. z

Совсѳм иного Толстого увидел Мора- 
вов. ІІх встрсча произошла в Ясной По
ляне, незадолго до смерти. II странно — 
было ли так или пет в действитель- 
ностн, —но, глядя на картину, запечат- 
левіную это свидаиие, невольно кажется, 
что ни художпик ни писатель не уви- 
дели друг друга. Слишком отсутствую- 
щим выглядііт Толстой на картине Мора- 
вова; оп точно не замечает живописна 
и совершенно к нему безучастен. Мы на
ходки па нортрете Моравова старческую, 
уже почти ушедшую от жизни фигуру 
в согбенной лозѳ, с похудѳвшими, дро
жащими пальцами рук, с головой, глу
боко врезавніейся в плечи. Толстой, 
напоминающий здесь мумию, почти му- 

• зейная вещь, почти только составная 
часть кабинета, подобно знакомому паи 
круглому столу, портретам па стенах 
или полке с книгами. Повидимому, 
у Моравова подход к теме был музейным. 
Поэтому Толстого в его картине в сущ
ности уже пет. Остается лишь кабинет 
в Ясной Поляне с безжизненной фигурой 
писателя.

М. В. Несторов—одни из послед- 
пих портретистов, встрѳтившихся с Тол
стыя,— конечно, не мог знать писателя 
также глубоко, как Ренин и, конечно. 

далеко не так был ему созвучеп внутрен
ними чертами своего творчества. Сопри
косновенно автора «Отрока Варфоломоя» 
с Толстыя по существу крайне интерес
ный психологический факт, который 
здесь не место, конечно, раскрывать.

*11 тем не менее чутьом большого мастера 
сумел Ііестеров передать черты Толстого 
в масляной портрета и пескольких рисун
ка х.

Па иоследних особенно бросается 
в глаза ушедшая в плечи голова и борода, 
переданная контрастно, но очень просто 
и вместѳ с тем удивительно смело. Точно 
смертная почать лежит на заострившемся 
носу, точно последиим уснлием воли, 
заключенный в напряженныя бровях, 
держатся еще готовые навсегда сом
кнуться веки глаз. В масляной портрета 
художпик создай ужо идеализированный 
портрет, выдержанный в гамме серых, 
голубых и зеленых, светлых тонов. Фи
гура Толстого, одетого в голубую ру
баху, рисуется на фона пруда, с деревен
ский берегом. В руках, заложеипых за 
спину и держащих палку, в опущеиных 
воках глаз передал Несторов глубокую 
задумчивость проходящаго здесь Тол
стого. Художпик сдвинул фигуру к краю 
картины — этот крайне удачный здесь 
прием как бы передает медленное дви
женію в пределах обрамленного холста.

Оглядываясь на ряд выбранныя нами 
портретов Толстого, мывидим, как много
образно отразилась личность писателя 
в творчество его современников-худож- 
ников. П крайне интересно то, что по 
произведшій я писателя вызывали этот 
отклик. Иллюстраторов Толстого мы 
знаѳм немного, да и художественная цеи- 
ность этих иллюстрацій кажется нам 
невысокой. Любопытно, что и здесь вии- 
маниѳ масторов изобразительной) искус
ства было направлено прежде всего на 
личность человска — одновременно мыс
лителя, проповѳдиика и великого худож
ника слова.
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