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Все творчеС1ВО талантливого русского живописца 

Константина Васильева ПРОНИКНУТО философскими 

размышлениями об исторической памяти славянско

го народа. Трогательный поэтический мир образов 

художника является неотъемлемой частью культурно

го наследия нации. 

Одаренный мальчик 

Константин Алексеевич Васильев РОДИЛСЯ 3 сен
тября 1942 в Майкопе. Его отец, Алексей Алексее
вич, был главным инженером на одном из заводов 

города и во время Великой Отечественной войны, 

оказавшись в тыIуy врага, активно участвовал в пар

тизанском движении, организованном в Краснодар

ском крае. Его жена, Клавдия Парменовна, урожден

ная Шишкина, оставшись с маленьким Костей одна, 

попала в руки к фашистам, но, к счастью, им удалось 

избежать расстрела. Все свободное от раБотыI время 

эта сильная женщина посвящала своему первенцу. В 

1946 У Константина появилась сестра Валентина, а 
уже позже, в 1950, - Людмила. 

В 1949 Алексей Алексеевич с супругой и детьми 
был отправлен в Татарию восстанавливать один из 

заводов под Казанью. Семья поселилась в неболь

шом поселке Васильево на берегу Волги, где и про

шло детство будущего художника. 

Константин рано увлекся живописью. В семье с 

пониманием относились к его выбору, и уже в один-

Великие ХУДОЖНИКИ 

струна. 1963 

надцать лет, успешно сдав экзамены, мальчик посту

пил в Московскую художественную среднюю школу

интернат при Московском государственном художе

ственном институте имени В. и. Сурикова. 

Педагоги сразу отметили, насколько одарен юный 

живописец и как сильно на его рисунки влияет твор

чество знаменитого В. М. Васнецова. Но закончить 

учебу в Москве талантливому подростку так и не уда

лось. В 1957 тяжело заболел Алексей Алексеевич, и 
на семейном совете Васильевы решили, что старший 

сын должен остаться рядом с ощом. В этом же году 

Константин перевелся сразу на второй курс Казанско

го художественного училища. 

Уровень подготовки в художественных учебных 

заведениях Москвы и провинции всегда был различ

ным, однако Казанское художественное училище 

имело старые традиции образования. Еще в начале 

хх века их заложил Н. и. Фешин - известный живо

писец и педагог, ученик и. Е. Репина. Николай Ива

нович, когда-то преподававший в училище, в свою 

очередь подготовил плеяду талантливых художников, 

у которых и учился Константин Васильев. Юноша 

увлеченно занимался живописью, стараясь постичь 

все нюансы тоновых и цветовых соотношений, а так

же манеру рисунка Фешина. 

Выбрав своей специаЫfзацией сценографию, 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

Жница. 1966 
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Васильев с интересом начал изучать театрально

декорационное искусство. Его дипломной работой 

стали эскизы для декораций к опере Н. А. Римского

Корсакова «Снегурочка», и это было явно не слу

чайно. Лучшим оформлением спектакля на отече

ственной сцене и по сей день является «Снегуроч

ка» любимого юношей В. М. Васнецова. Виктор 

Михайлович - основатель «неорусского стиля», во

плотившего элементы славянского фольклора, а 

древняя сказочная красота с детства привлекала Ва

сильева. Разработка дипломных эскизов давалась 

молодому художнику непросто: зимой его отец, 

в очередной раз попав в больницу, скончался на 

операционном столе. Но весной 1961 Констан

тин Васильев все-таки блестяще защитил диплом

ную работу и с отличием окончил Казанское ху

дожественное училище, получив специальность 

художника-декоратора. 

Ранние картины 

в Советском Союзе с)ществовало обязатель
ное трудовое распределение после окончания любо

го учебного заведения, но даже тогда устроиться на 

должность по творческой специальности было край

не сложно. Молодому художнику не везло: его не 

принимали на работу по профессии, он долго был 

не востребован, однако рисовать не прекращал. Кон

стантин увлекался классической и русской народной 

музыкой, изучал национальные opHaMeHТbI, а также 

творчество и. Я. Билибина, замечательного графи

ка и декоратора, чьи образы, как и у Васнецова, были 

тесно связаны с фольклорно-сказочными сюжетами. 

Но, несмотря на влияние талантливых предшествен

ников, Васильев искал собственный путь и героев 

своих буд)щих произведений. 

Картину «Жница» (1966) художник написал за 
одну ночь, чтобы сделать подарок своей матери ко 

дню рождения. Молодая красивая девушка со свет

лой косой и в венке из васильков задумчиво обни

мает березу. За ее спиной - колосящееся поле; над 

темным неровным горизонтом поднимается месяц. 

На правильно м холодном лице девушки нет и сле

да усталости, но вся ее поза говорит об утомлен

ности и грусти. Живописец создал романтически

прекрасный образ русской крестьянки, позволяю

щей себе лишь только в гордом уединении отдаться во 

власть нелегких дум и эмоций. 

К сожалению, на сегодняшний день местонахож

дение большинства картин Константина Васильева 

неизвестно. А по свидете.\ьству исследовате.\Я твор

чества художника А. и. Доронина, многие раБотыI и 

вовсе были утеряны. 

Нужно отметить, что и сам автор к своим произ

ведениям относился .\егко и неПРИН)'"JКДенно. Он мог 

уже на законченной живописи начать писать новый 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Гуси-лебеди. 1967 

сюжет и искренне считал, что картину лучше «отдать 

в хорошие руки, чем продать». 

Долго находиться на иждивении у матери, воспитыI

вающей еще двух его младших сестер, и перебиваться 

случайными заработками художник не мог. Вскоре он 

устроился работать учителем рисования в среднюю 

школу в своем селе. Он старался научить детей любить 

искусство, рассказьmал им о творчестве В. М. Васнецова, 

и. Е. Репина, И. Я. Билибина, l\1икеланджело Буонар

роти, но живописцу не повезло с коллегами. Однажды 

на методическом совете директор школы крайне жест

ко спросил у него: почему в альбомах его учеников 

изображены обнаженные люди? Васильев объяснялся 

как мог: он поставил перед классом задание нарисовать 

<<Давида» с уменьшенной гипсовой копии знаменитой 

СКУЛЬПТ)'Ры l\1икеланджело. Но такой ответ не удовлет

ворил директора. Обвинив Константина Алексеевича 

в отсугствии методики обучения, руководство школыI 

вынудило его уволиться. 
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Константин Алексеевич Васильев _____________ _ 

Портрет сестры Аюдмuлы. 1967 
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Однако после этого живописцу неожиданно по

везло - он устроился на местный лесокомбинат. 

И хотя официально Васильев чис\и,\ся слесарем

ремонтником и рисовал лишь по конкретным с\у

чаям и праздникам транспаранты, плакаты, стенгазе

ты и диаграммы, он получи,\ стабильность и доста

точное количество свободного времени для занятий 

творчеством. 

в поисках собственной темы 

Константин Алексеевич продолжа.,\ горячо инте
ресоваться национально-сказочной темой. В 1967 он 
написал картину «Гуси-лебеди», воплотив в ней воз

вышенный образ нежности и верности. Среди густо

го и хмурого сказочного леса на берегу озера Свет

лояр художник изобразил Февронию - героиню опе

ры Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невиди

мом граде Китеже и деве Феврониш>. девушка с ру

сыми косами задумчиво провожает взглядом улета

ющую пару белых лебедей. Над озером сте,\ется ту

ман, скрывающий невидимый Китеж-град, в который 

могут ВОЙТИ то,\ько си,\ьные ДУХОМ и чистыIe сердцем 

люди, способные понимать красоту окружающего 

мира. И лес С\ОВНО раздвинулся перед зрителем, что-

Великие ХУДОЖНИКИ 

Ауб. 1967 

бы показать и свет"\ую ДУШОЙ Февронию, и то, что 

она видит: грациозных бе"\ых птиц, ДР)ТОЙ берег озе

ра, - мы буква,\ьно чувствуем тоску девушки, разлу

чившейся С б"\изким другом. 

В том же году семью Васильевых поразило траги

ческое известие: м,\адшая сестра живописца, J\юдми

,\а, оказалась смертельно больна и теперь вынуждена 

была проводить все свое время в постели. Констан

тин искренне переживал за нее. 

После смерти Людмилы в конце 1967 худож
ник закончил картину «Русалка» (1968). У сказоч
ной героини не видно рыбьего хвоста и чешуи. Де

вушка изображена в просторном бело-голубом пла

тье, скрывающем все тело, но ее облик - распущен

ные длинные белокурые волосы, бледное задумчи

вое лицо с остановившимся взглядом и расслаблен

ная поза, в которой она сидит на ветке покрытого 

лишайником дерева, - свидетельствует о ее полной 

отрешенности от этого мира. Русалки, по поверьям 

славян, - это утоп,\енницы или умершие некреще

ными дети. Вот и на картине Васильева от нее, хоть 

и очень похожей на обычного человека, веет мерт

венным холодом: русалка живет на границе жизни и 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

Автопортрет. 1968 

смерти, и к АЮДЯМ ей уже никогда не выйти. Теперь 

ее место здесь - в таинственном сказочном ,\есу, у 

темной ГАади застывшего пруда, и СВОЮ судьбу она 

принимает покорно и спокойно. 

Когда i\юдми,\а БОАе,\а, Константин проводи,\ с 

ней :\шого вре:\lени. Будучи прикованной к постеАИ, 

девушка все свое время корота"\а с книгами. Она чи

та,\а брату BC\~1C сказки и бы,\ины, а он позже написаА 

их M)-iКeCтвeHHЫX героев. 

Эскизы «Воин С мечом», как и «Воин С топором» 

(оба - 1968, Выставочный за,\, Казань), предстаВАЯЮТ 
собой образы суровых варяжских витязей. Б)тристыми 
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Воин с топором. 1968 Воин с мечом. 1968 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

Старец. 1968 

рукаЛIИ они опираются на орркие, что в сочетании 

с ВНИ.\lате.\ЬНЫЛIИ го"\уБЫЛIИ с\аза.\IИ, устре.\l.\енны

.\Ш на зрите"\ей, производит впечат"\ение .\lОщи и уве

ренности. Виднеющиеся сверху кровавые ВСПО.\охи 

и прикрываЮЩIIе ВОИНОВ красные щи1ыI создают в 

про нз ведениях тревожную, наIIряженную аТЛlОсферу. 

~T «Воина С .\lеЧО.\I» на Ш.\е.\lе изображен оре"\ - СИ1\!

ВО.\ В.\асти в арийской .\шфо.\огии. 

С этого вре.\lени ху.\ожник на своих эскизах и кар

тинах нача.\ ставить подпись, СТИ.\изованную под 
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Василиса МШ9lлична. Фрагмент. 1968 

древнеславянские буквицы. Он ув.\еченно изуча.\ не 

только русский бы.\инно-сказочныЙ фо.\ьк.\Ор: его 

интересовали древнес\авянские и скандинавские 

мифы и легенды, а также общность корней в истории 

арийских народов. 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Евnраксuя. 1969 

В основе картины «Валькирия над сраженным вои

ном» (1969) лежит сюжет из германо-скандинавского 
эпоса. Согласно этим древним преданиям, Ва.\Ьки

рия - дева-воительница, дочь верховного бога Вотана. 

Она появляется на земле или во время сражений, и. \и 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

Валькирия. 1969 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

ЕлЬ. 1969 Облако. 1969 
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чтобы сопроводить души погибших в бою героев 

в небесный дворец Валгал.\а. Художник изобрази.\ 

заснеженное поле битвы и мертвого витязя, чья 

грудь проткнута насквозь окровавленным мечом. 

Над ним возвышается Ва.\ькирия в бе,\ых одеяниях и 

серебристой кольчуге поверх. Ее бе.\Окурую го.\Ову 

украшает ш.\ем с кры.\ьями, в одной руке она держит 

копье, а приветственным жестом другой принимает 

невидимую ДУШУ сраженного героя. За спиной девы

воительницы стоит ее бе.\оснежныЙ конь, с бе.\оЙ 

развивающейся гривы которого, сос\асно мифам, ка

пает живительная роса. 

Автор весьма дета.\Ьно проработа.\ одежду погиб

шего воина. Его серебристо-свинцовую витиеватую 

КО,\ЬЧJТ)' и П.\ащ с .\аконичным орнаментом уже при

сыпа.\ легкий снег. На ярко-красном щите заметен сти

лизованный орел, а меда.\Ьон на перевязи щита и ру

коятку отброшенноrо в сторону меча украшают арий

ские симвоl\ыI бесконечности. Романтичное и ХО.\од

ное произведение подчеркивает низкое сумрачное 

небо, контрастирующее с ос\епите.\ЬНО бе,\ыIM снегом 

и обледенеi\ыIии кустарниками на первом П.\ане. 

К этому сюжету Васи.\Ьев обраща.\ся неско.\ЬКО раз, 

практически полностью повторяя первый вариант и 

изменяя ТО.\ЬКО положение рук г.\авноЙ героини. 

Внщу: Умерки. 1969 

Великие художники 

Ввер:х:у: ,40М на О'!Ушке. Фрагмент. 1960-е 

19 



Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

Образ Валькирии, картину «Вотан - верховный 

бог древних скандинавов» (1969, Выставочный зал, 
Казань), а также некоторые другие живописные и гра

фические работы на эту тему художник написал под 

впечатлением от тетралогии Рихарда Вагнера «Коль

цо Нибелунга», объединяющей оперы «Золото Рей

НЮ>, «Валькирия», «ЗигФРИА» и «Гибель богов». Во

тан, как и его ДОЧЬ, изображен в шлеме, украшенном 

крыльями, и имеет в своем убранстве знак арийцев. 

Над его головой парят черные вороны, символизиру

ющие принадлежность воинственного бога к силам 

тьмы. Грозный и холодный взгляд его голубых глаз 

устремлен в сторону, очевидно, на врагов, которым 

не будет пощады. 

Северный край и его житеАИ 

Музыка Вагнера полностью захватила художника. 
Васильев, домосед по своей природе, узнав, что в 

Москву приезжает Арезденская опера, и мечтая услыI

шать любимые произведения ВЖИВУЮ, специально 

для этого отправился в столицу. 

Позже, размышляя над сюжетами германо-сканди

навского эпоса, Константин Алексеевич в своих рабо

тах стремился отра,зить собственное толкование ми

фов. Он провел немало времени в архивах и библио

теках и заметил некоторое сходство западноевропей-

Заброшенная мельница. 1970 

ских мифов и северных русских сказок. От его внима

тельного взгляда не ускользнуло и то, что некоторые 

извеcтныe арийские символыI являются элементами ор

наментов русской национальной вышивки. 

Васильев, имея художественное воображение и 

творческую наблюдательность, без труда провел ана

логии между характерами героя североевропейских 

мифов и русского человека. Те же суровость, жажда 

необыкновенного, вольнолюбие и внутренняя сила 

духа, которая порой ведет людей СКВОЗЬ беды и испы

тания вовсе не к богатству и славе, как они того жела

ют, а крушению всех надежд. Но выбранный и пре

одолеваемый ими путь всегда достоин восхищения. 

В работе «Северный орел» (1969) воссоздан образ 
гордого, сурового славянина, который никого и ни

чего не боится и может позволить себе стоять спи

ной к незнакомцу, потому что уверен в крепости сво

их рук, сжимающих топор. Его орлиныIй взор словно 
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буравит зрителя, а МОЩНЫЙ размах плеч не оставля

ет сомнений в природной силе героя. Поседевшие 

волосы, кустистые брови и густые усы словно сви

детельствуют о принадлежности мужчины этой за

снеженной тайге с ее пушистыми еловыми лапами и 

заиндевелыIии ветками деревьев. «Северный орел» -
олицетворение грозной и сказочной стихии леса, не

постижимой и суровой. Вся картина, выполненная в 

серебристо-белыIx и сине-голубых холодных тонах, 

поражает ярким сиянием снега и приподнятым ма

жорным звучанием. Некоторые недостатки компо

зиции мастер компенсирует удивительной цветовой 

контрастностью. 

В этой суховатой графичной работе при всей тща

тельной детализации письма художник стремился 

отобразить условную сказочность вечерней зимней 

природы. В отличие от нее картина «CYMepКID> (1969, 
частное собрание), написанная широко и эскизно, 

Великие ХУДОЖНИКИ 

представляет таинственность обычного сельского 

пейзажа с его наезженной грунтовой дорогой и тем

ным влажным лесом, высящимся вдали. 

Васильев с удовольствием ходил на этюды, зарисо

вывал местные виды, но заканчивал свои произведе

ния уже дома, наделяя привычные глазу ландшафтыI 

загадочностью и различными символами. 

«Северная легенда» (1970) - удивительная по своему 

сюжету композиция, выполненная в свинцово-серых 

и темно-сизых тонах. На скалистом берегу озера сре

ди елок высится фигура сказочного богатыря - старца 

с седыми волосами и бородой. Он напряженно всма

тривается вдаль, воинственно сжимая в руке высокое 

копье. Весь облик витязя говорит о том, что он - не 

только древний страж этих таинственных земель, но 

и продолжение сумеречной дикой природы' насе

ленной сказочными обитателями и наделенной соб

ственными мифами и легендами. Нижняя часть тела 
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Витязь. 1970 

богатыря скрьпа за ветками деревьев, а ноги будто 

ВРОС\И В густую зелень высокой травы, отчего образ 

воина кажется еще более нереальньrм. 

Васильев обычно никому не показывал свои рабо

ты до тех пор, пока они не бы,\И закончены, и поэто

му старался писать картины по ночам. Клавдия Пар

меновна отчетливо понимала, что ее сын стал насто

ящим художником, поэтому стремилась создать ему 

все необходимые условия для творчества. Семья ма

стера, состоявшая на тот момент из четьrрех чело

век, жила в трехкомнатной квартире. Мать выделила 

ему две смежные KOMHaТbr, посеj\ИВШИСЬ с дочерью 

и внучкой в третьей. Теперь он мог писать полотна 

большого размера, располагая их в проходе между 

комнатами, и никому при этом не мешать. Клавдия 

Парменовна старалась не посещать мастерскую. 

Художник ночи напролет КРОПОТ"\ИВО трудился 

над своими произведениями, большую часть идей 

для них черпая из книг. Он с интересом изучал ры

царское и богатьrрское снаряжение, обращая особое 

внимание на креп,\ение оружия и доспехов. В языче-

ском пантеоне североевропейских и славянских бо

гов его заинтересовала общность арийских и славян

ских символов в описании мифологических персона

жеЙ. Так, Вотан, или Один, верховный бог скандина

вов, всегда изображался верхом 'на коне с копьем в ру
ках и в сопровождении орла, выглядя, таким образом, 

как идол одного из самых почитаемых языческих бо

гов славян - Свентовита. 

По свидетельствам древнего датского летописца Сак

сона Грамма1ИКа, в Балтийском море на острове Руян (по

немецки - Rиgen) располагалось СВЯТИi\ище. В нем стоял 

высокий деревянный идол Свентовига, имеющий четыре 

го,\Овы, обращенные на север, юг, запад и восток. В одной 

руке бог держал обнаженный меч, а в другой - рог изоби

лия. При храме жрецы специально прикармливали огром

ного орла - симво,\ Свентовига, украшающий все его до

спехи, а также содержа,\И белого коня, на котором бог яко

бы разъезжа,\ по ночам и )'НИЧТ0жа,\ врагов. Возле извая

ния ХРaRlli\ИСЬ сбруя, сед. \о, плетка и М)'IWПrук. Ездить на 

скакуне смертному было запрещено, ослушание считалось 

КOIцунством и могло навлечь на голову наглеца страшные 

прок \ЯТИЯ. СВЯТИi\ИЩе украшало знамя Свентовита; по 

преданиям, оно БЬL\О красным и назьmалось <<Станш_щ». 
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Васильев под влиянием этих удиви

тельных легенд в 1971 написа.\ ка{ЛИ

ну <<Свентовиг». Божество он представlL\ 

решигельным воином со светлой куче

рявой бородой и холодными голубыми 

глазами. На его СВИlЩово-сере6ристых 

латах изображена рогатая голова быка -
знак МОIЦИ и мужской са\ы. За спиной 

Свентовига развевается тяжелый крас

Hый IL\aIЦ, шлем украшает орел, раски

нувший в стороны свои КРЬL\ЬЯ. от этой 

пгицы - арийского символа власти и мо

rущества - ,\Ьются лучи холодного бе

лого света. На ШАеме, оружии и латах 

бога можно заметить выгравированные 

кресты, которые, по свидете,\Ьствам ар

хеологов, украшали одежду и предме

ты быга древних ~лавян еще задолго до 

принятия христианства. В правой руке 

Свентовит сжимает огромный меч, а ,\е

вую часть его тела закрьmает красный 

щит со .CТlL\Изованным изображени

ем орла, сидящего на гол.ове быка. Об

раз древнего славянского божества у Ва

сильева похож на персонажа его более 

ранней работы <<Вотан - верховный бог 

древних скандинавов», однако в ОТi\ИЧИе 

от Вотана Свентовит не имеет симво,\Ов 

принадлежности к силам тьмы. 

Мифы, сказки, народные песни, 

основанные на языческих верованиях 

скандинавских и славянских народов, не 

переставали интересовать художника. 

Картина «Папоротнию> (1971) в 

целом представляет собой вполне 

реалистичный пейзаж, если не счи

тать одной детали - автор изобра

зил не существующий в природе 

момент цветения этого растения. В 

сумрачном густом лесу между ство

лами деревьев слабо пробиваются 

л учи солнца, тускло освещая неболь

шую поляну. На ней видны мелкие 

желтые цветки папоротника, из ко

торых, по славянским поверьям, кол

дуны изготавливают волшебные 

снадобья. Считается, что папоротник 

цветет ЛИШЬ одно мгновение в ночь 

на Ивана Купалу перед самым рас

светом. Тот, кто добудет необыкно

венный цветок, сможет познать неве

данные тайны, которые хранит в себе 

природа. Пейзаж действительно вы

глядит мистически-загадочным. Ка

жется, что именно там «чудеса, там 

леший бродит ... ». 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Великан. 1973 
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Сказка и быль в пейзажах 
художника 

На своих по"\отнах живопи
сец часто изображал природу род

НОГО волжского края романтически

сказочной, но в 1970-х он ее пред

ставлял поэтически одухотворенной 

и аскетично-прекрасной 

В пейзаже «Аесная готика» (1973) 
запечат,\ен, казалось бы, привычный 

хвойный .\ес с высокими деревьями, 

закрывающими густыми кронами 

небо" Однако со.\НечныЙ свет, про

никающий сквозь ство,\ы елей тремя 

неясными потоками, производит не

ожиданный эффект: в ,\есу будто по

является стрельчатое окно готичес

кого храма, на мозаичных стек.\ах 

с\овно играют размытые зе,\енова

тые б.\ики. И вот уже ство.\ы дере

вьев превращаются в строгие КО,\ОН

ны, вздымающиеся ввысь, а между 

ними растет ма,\енькая трогате.\ьная 

е,\Очка. ВОЗДУХ прозрачен и чист, и 

в лесу, наверное, можно ус\ышать 

раскатистое эхо. Композиция И.\1е

ет торжественное и одновременно 

умиротворенное звучание. Худож

ник сумел ясно и выразительно пере

дать зрите"\Ю свою идею: природа -
это храм, и, находясь в нем, человек 

с помощью всего живого - травы, 

деревьев, даже ма.\енькоЙ е"\очки -
может донести свои мо,\Итвы Богу. 

Васильев очень .\ЮОил этот край, 

особенно природу ранней осенью . 
.многообразную по оттенкам же"\

того цвета, остываюIЦРО от .\етне

го зноя осеннюю красоту он запечат

ле,\ в картине «Осень» (1973). Лес, уже 
кое-где потерявший свою зо.\Отистую 

j\ИСТВУ, словно раССТ)'ПlL\СЯ в разньrе 

стороньт, отчего видны серебристая 

гладь озера и .\егкиЙ туман, медлен

но поднимающийся от него к макуш

кам далеких деревьев. Осень здесь не 

звенящая и не со,\Нечная, но живая и 

одухотворенная. У дивите,\Ьная гар

мония чувствуется в этом, на первый 

взгляд, обычном сюжете. 

Уже в нача.\е 1970-х мастер

ство живописца Достиг.\О наивыс

шей точки своего развития. Васи.\Ьев 

продолжа.\ работать ХУДОЖНИКОМ-

Великие художники 

ОсенЬ. 1973 
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оформителем на лесокомбинате. Несмотря на случав

шиеся ромюnические увлечения, он не был связан уза

ми брака и имел возможносгь не только свободно за

ниматься творчеством, но и путешествовать. Вместе с 

друзьями Константин Алексеевич совершал неДОAIие 

походы по марийским лесам, обожал п,\авать по Воы'е. 

Одним из его любимых мест была пойма Волги и 

Свияги. Первое поселение в этом месте возникло еще 

в середине XVI века, когда по указу царя Ивана Гроз
ного на левом высоком берегу за месяц была возведе

на мощная крепость. В советское время разросшийся 

городок под названием Свияжск неожиданно стал 
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островом: ПОСАе создания Куйбышевского водохра

НИАища часть ВОАЖСКОГО берега оказаАась заТОПАен

ной, что до неузнаваемости измеНИАО Аандшафт этих 

мест и прида,\о им мистичный и таинственный вид. 

В своем по,\Отне «Свияжсю> (1973) художник УДИВИ
теАЬНЫМ образом запечаТАеА крап)'!), этого места, где со-

Великие художники 

еДИНИАИСЬ реаАЬНОСГЬ и вымысел. Вдалеке, на беско

нечных просгорах серебристо-синей холодной гла

ди ВОДЫ, виден чудесный остров с различными строени

ями и КУПОАами церквей. На ближнем берету с печаль

ным видом заСТЬL\а хрупкая молодая русская юrnжна. Ее 

красный сарафан и черный платок коmpастируют с 
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IIлач Ярос.лавны. 1974 

тревожным сизо-синим об,\ачным небом и серебри

сгой б,\едно-голубой рекой. Суровый северный край с 

его вечной непогодой и тяже,юй жизнью иссгари яв

,\Яется родиной ClLlliНbIX BO,\eBbIX ,\Юдей. Вот и княжна 
наперекор порывам ветра задумчиво сгупает по берегу. 

Туск.\ые со,\Нечные ,\)'ЧИ с трудом пробиваются сквозь 

темные pBaныIe об,\ака на хо,юднуw зеl\<1J\Ю. Используя 

тончайшие оттенки свет,ю-серого, серебрисго-синего 

и свинцово-сизого цветов, Васа\Ьев стремился показать 

неброCI<)W красоту этого края и посредством иск.\Ючи

те,\Ьно хо,юдных тонов передать суровый нрав и сдер

жанность эмоций его жителей, что мы и видим на невоз

мутимом лице героини полотна. 

В картине «У Ч)"J!ЮГО окна» (1973) сювно случай
но встрети,\Ись на деревенской у,\Ице мужчина и жен

щина. В их гo,\)'6bIX хо,юдных с\азах чувствуются спо

койствие и безмятежность, а интрига сюжета читается 

в дет3.,\ЯХ второго rL\aнa. Героиня сгоит спиной к зри

те,\Ю, она одета в серебрисго-серый расписной шугай, 

на голове черньrй узорчатьrй п,\аток. Женщина ВЫГ,\Я

дит покорной И На,А,'\1енной одновременно. Кажется, ее 

вовсе не беспокоит, что сквозь покрьпое морозными 

узорами окно за ней кто-то наб,\Юдает. Перед ней -
свет,юво,юсый бородатьrй м}жчина в бе,юм тулупе. В 

одной руке он держит BlLllir, которые сжимает так, буд
то это трез)'6ец - симво,\ власти, др}той крепко схватил 

коромыс\о, ,\ежашее на IL\ечах женщины, прижимая 

таким образом ее к себе. Из-под его тулупа выг,\ЯДЬша

ет часть красной рубахи - единственное яркое и теплое 

пятно в серебрисго-серой хо,юдной картине. Налич

ники украшеныI резными птицз"'\1И, которые пьпаются 

спрятать свои приоткрытыIe к.\Ювы под КРЬL\ЬЯМИ, - это 

придает ре3.,\ИсгичноЙ и отчасти графичной работе не

кyW загадочность и романтичность. 

«Русь БЫАИННая» 

К 1974 художник зад)'М3.,\ с6здать ЦИМ работ на 
тему «Русь БЬL\ИННая». Васа\Ьева и раньше интересова

,\И богатьrpские германо-скандинавские легенды, но те

перь он ув,\екся БЬL\ИНньrми сюжетами, которые пове

СТВОВ3.,\И о собьпиях, происходивших в ,Древней Руси. 

В картине «Рождение 'дуНая» (1974) живописец ото
бразlL\ трагический финз"\ БьL\иныI про ,Дуная Ивано

вича, который БЬL\ ОДНИМ из богатьrpей князя Владими

ра Красное со,\нышо •. Его c)тrp)тa - поленица Насгасья 

.Мику,\ИЧНа, родная сестра княжеской С)тrp}ти Апраксы. 

Свадьбы обеих сесгер ИГР3.,\ИСЬ одновременно в п3.,\а

тах князя В,\адимира. На пиру ,Дунай Иванович похва

:uL\СЯ тем, что он с~\1ый точный ,\)'ЧНИк Киева. Апрак

са же (в некоторых БЬL\ИНах - сама Настасья l'v1иК)'j\ИЧНа) 

заявlL\а, что нет стре,\Ка ,\)'ЧШе его жены. Прямо на пиру 

БЬLЮ устроено сосгязание, в котором богатьrpь, промах

НУВIШ1СЬ, )'6а\ свою ,\Юбим)w, а вмесге с ней, как вы

ЯСНlL\ОСЬ, их еще не рожденного ребенка. Осознав со

деянное, он не выдержа,\ и рядом с те,\Ом }'МИРающей 
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Константин Алексеевич Васильев ____________ _ 

Битва АобрЫ1iи Никитича со 3мее.м. 1974 

Наcraсьи Микуличны бросился на острие сoбcrnенного 

меча. И слилась тогда кровь всех 1рОИХ человек и дала на

чало великой реки, которую нарекли Аунаем. 

Художник изобразил на ПОЛО1Не уже поrи6IIШX су

пругов: светлобородый Аунай Иванович в красном пла

ще лежит на пожухлой 1раве, рядом с ним, на пригор

ке, - молодая красивая Наcraсья Микулична, алый щиг 

которой украшен аистом - СИМВОЛОМ скорого появления 

наследника. их кровь бледно-розовой узкой лентой сге

кает с холма и вдалеке превращается в широкую бледно

голубую реку, на которой 1реВОЖНОЙ красной полосой 

mpaжaется зака1Ное СОAJЩе. Легкие бирюзовые облака 

на бледном ЗОЛО1Исто-розовом небе напОАНЯЮт произ

ведение воздynrnостью и печалью. КОН1растное сочета

ние нежных серебристо-сизых, сиреневых и голубых то

нов с ярко-красным напряженным цветом придает всему 

сюжery торжеcrвенное и романтичное звучание. 

Такую цветовую комбинацшо и стилизацшо худож

ник использовал и при создании дрyrи:x: сюжетов из бы

линного ЦИКАа. 

В картине «Русский вигязь» (1974) богатырь в серебри
стой кольчуге и красном плаще воинCIВelПIО стоит с 00-

наженным мечом в руке на фоне нежно-голубого неба. 

Облака, пролетающие над его головой, изображены в 

виде 1радициОlПIО тотемных для славян ЖИВО1НЫХ: ба

рана, орла, волка и щуки. Красные IIЯ1На плаща и щита 

придают всей композиции яркость и праздничность. 

Работа «Поединок Пересвета с Челубеем» (1974) создана 
по магивам «Сказания О Мамаевом побоище». Перед нача

лом сражения князь Дмmpий Иванович приехал к препо

добному Серnno Радонежскому, кaroрый предсказал побе

ду русских войск над орДЬПIскими, а таюке блarocловИА двух 

иноков - Андрея Ослябю и Алексан.дра Пересвета - идти с 

князем в бой. У1рОМ 8 ceнrnбря 1380 ВЫС1рОИАИсь на поле 
полки. Биrna началась с поединка Пересвета с МОНЮАЬСКИМ 

6ог.пырем Темир-мурзой Челубеем. Соперники «ударились 

крепко копьями, едва земля не преломилась под ними, и сва

АИАИсь оба с коней на землю и СКОнчаАИ(Ь). Однако В том 

поединке победа все-таки осталась за Пересветом. Ею конь 

довез своею сраженного седока до русских войск, тогда как 

Челубей 'ПlК и остался лежа1Ь на поле 6оя. 

Автор изобразил Пересвета со СПИНЫ, в богатырской 

кольчуге в IIL\eMe. Воин не доставал свой меч, который 

так и остался в ножнах. Зато направленное в сторону 

Врага копье переломано, а острый металлический нако

нечник торчит из щита Челубея. Тот показан orpoМИblМ 

крепким мужчиной с монгольскими чертами мща и в 

красной, расшитой узорами одежде. Его копье также сло

мано, наконечник Boткнyr в щиг Пересвета. Над против

никами вьются коршуны - предвестники скорой смерти. 

В композиции «На Калиновом МОС1у» (1974) худож
ник использовал кон1раст серебристо-серых и голубовато

сизых oтreнкoB с бордовым, красным И бледно-розовым 

цветами. Согласно БЫАИНам, Калинов мост перекинуг че

рез речку Смородину, и сторожит этот nyIЬ, соединяю

щий мир живых и меprnых, Змей Горыныч. Васильев изо

бразИА могучего богатыря в серебристой кольчуге, занес

шего свой меч над оскалившейся пастью Змея. Сломанное 

копье торчит из чешуйчатого хвоста нечисти, и тонкий ру

чеек крови сгекает из раны на кaмIЩ образуя бурую лужу. 

Между заCIЫВШИМ в решительном порыве бога1ырем и из

вивающимся Змеем Горынычем - зака1Ное СОAJЩе в алом 

дрожащем мареве, символизирующее агонию чудовища. 

В Heкaropыx кaprnнax цикла васильев не стал ИСПОАЬЗо

вать KOmpacrnoe сочетание серебристо-голубых и красных 

oтreнкOB. Так, в сюжете <Садко и владыка морской» (1974) 
приcyrcmуют в основном всевозможные mтeнки: синего 

цвета. Эro оправданно - ведь живописец изобразил подво

дное цapcrвo. По БЫАИНе, новгородский купец Садко ока

зался в плену у морского царя И, чтобы спастись, начал 

иrpa1Ь на ryслях-самOIудах, cnчего владыка пустился в пляс 

и не мог ocraновИ1ЬСя. Именно этот момент и показал ав

тор. Здесь, как и во МНОIИX предыдущих рабarax, Констан

тин Алексеевич arraлкивaлся от произведений В. М. Вас

нецова, кaroрый написал целый ряд кapmн на былинную 

тему. В чacrнocrи, мастер ВОСПОАЬЗОВаАся следующим при

емом великого:предшecrвeнникa: для лучшей передачи ат

мосферы былинного сказания он украсил кOCIЮМ <oornro
го новгородского I'()C)Jb) северорусским opнaмeнroM. 
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Константин Алексеевич Васильев _____________ _ 

B1iU.!Y: Портрет.маршала Г К Жукова. Фрагмент. 1974 Ввер>9: Парад 1941. 1974 

Живописное ВOIL ющеЮ1е сюжета об Aвдmъe Рязаноч

ке - каprина <<Авдmъя Рязаночка» (1974) - впервые ПОЯВИ

ЛОСЬ именно У BaClL\ЬeBa. Он изобразил множecmо юреcr

НbIX И скорБных людей, CIL\СЛИВlllliXСЯ за спиной герои

Ю1. Авдmъя Рязаночка, пагерявшая мужа, сыновей И бра

тьев, KaroPbIX увели в полон, aпrpaвилась за Ю1МИ в ОрДУ. 

Пройдя одна пешком СOППI верст, не побоявшись злых лю

дей И диких зверей, она предcrала перед ханом И ч)(шула 

ею безжалостное сердце мудpocrью речей И ClLЮЙ своей 

души. хан вернул poAных Авдmъи И оnryстил всех рязан

цев, KaroPbIX IL \енил после сожжения юрода. этот образ са

МOCЛl3eрженной женщиныI навсегда стал СИМВОЛОМ РязаЮ1. 

Уже после смерти Васильева, в 1982, в издательстве 
«Изобразительное искусство» был вьmущен КОМПi\екг от

кpыToK «Русь былинная», включающий Э1И и другие про

изведения ху доЖЮ1ка. 

Герои войны 

Не только фольклорно-сказочныIe и мифологические 
темы во,\Нова.\И живописца. В ТОМ же 1974 он задумал се
рию каprин о Великой Огечеcrвeнной войне. 

Испытавший в раннем детстве ужасыI войныI и знавший 

по рассказам матери о фашисгских расправах, BaClL\ЬeB на

писа.\ пронзите,\ЬН)'IО композицию «ПРОЩаЮ1е славянки» 

(1974). Очевидно, толчком к создаЮ1Ю подобною сюжета 
явился одноименньш марш, под звуки кaroрою во многих 
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Константин Алексеевич Васильев _________ ----

фильмах о войне rpаждане Советской страны прово

жали на фронт своих родных и близких. На полотне 

изображена уходящая колонна СОА,Дат, а на них с пло

хо скрываемым страхом смотрит молодая женщина, 

нервно теребящая накидку на rpуди. К ее ногам прижи

мается маленькая девочка в сиреневом платке; бойцы 

с решительными, непроницаемыми лицами шагают 

мимо, оставляя за спиной зарево пожарищ и отправ

ляясь навстречу своей героической гибели. 

На:ny же 1рагическую тему художник создал диrтгиx, 

вьmолнив оба произведения в жесткой графичной манере. 

Замысел первой композиции диптиха - «Нашес

твие» (1974) - Васильев долго вынашивал, несколь

ко раз заново переписьmая сюжет. Из начально он хо

тел представить батальную сцену, в которой отразил 

бы вторжение тевтонских или германских войск на 

русскую землю, но отказался от этой задумки. Живо

писец решил показать войну посредством понятных 

символов и для этого условно поделил композицию 

на две части. С левой стороны он изобразил разру

шенный Успенский собор Киево-Печерской лавры. 

От храма остались только стены, на которых частич

но сохранились фрески с древнерусским орнаментом 

и ликами святых. Справа, чеканя шаг, проходит ко

лонна немецких СОА,Дат. Между храмом и фашистами 

в пыли валяются обломки стен и мусор, но в мрачном 

свинцовом небе все-таки заметен просвет. 

Словно продолжает :ny слабую позитивную нотку 
вторая картина диптиха «Парад 1941» (1974). По Крас
ной площади столицы шагают советские сол.даты, по

строенные в четкое каре. С06равшиеся возле Мавзолея 

москвичи с надеждой провожают армию, которая отсю

да, из цеН1ра города, отправляется сразу на передовую. 

Художник не случайно представил парад с высокого ра

курса, изобразив на первом плане скульптурную группу 

И. П. Маргоса «Памтник минину и Пожарскому» (1818). 
В начале ХУН века Дмmpий Пожарский и Кузьма Ми

нин собрали народное ополчение, объединив россиян 

для борьбы с польско-литовской и шведской интервен

цией. Очень СИМВОЛИЧНО выглядит в картине эта стоя

щая над уходящими войсками монументальная пара, буд

то принимающая парад и призывающая соотечествен

ников к беспощадной битве с завоевателями. Лаконич

но и мощно автор передал главную идею произведения: 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погиБНeD>. Су

ровая монохромная и в то же время гармоничная рабо

та свидетельствует о зрелом мастерстве художника и его 

нравственно-па1риотических убеждениях - ведь создава

лась она (да и другие подоБныIe ей картины) не на заказ, 

а по зову сердца. В полотнах на военную тематику Васи

льев С1ремился отобразить национальный характер и не

сгибаемую волю народа, вот уже столько веков передаю

щуюся по наследству от отца к сыну. 

Эту же цель преследовал живописец, выполняя 

«Портрет маршала Г. К. Жукова» (1974). На переднем 
плане изображен прославленный полководец, рядом 

с ним на земле лежат флаги и штандартыI побежден

ной германской армии. Наброшенная на его плечи 

шинель своими лацканами напоминает распростер

тые крылья орла. Позади маршала виднеются силуэт 

полуразрушенного города и колонны советских вои

нов, освобождающих родную землю. 

Работа выполнена в традициях европейского па

радного портрета. Торжественно и rpозно взирает на 

зрителей Жуков, его rpyAb увешана орденами и меда
лями, изображенными с исторической точностью, -
ведь к концу войны маршал действительно был триж

ды Героем Советского Союза, о чем и свидетельству

ют три золотыIe звезды на его кителе. И только в 1956 
он получил четвертую золотую Harpaдy. 

Художник в своем полотне сумел точно передать 

черты полководца, хотя истинная цель создания это

го произведения, очевидно, заключалась в том, чтобы 

представить образ народного героя, овеянного суровым 

и одновременно романтическим ореолом победителя. 

Попытка покорить столицу 

К концу 1974 в жизни Васильева произошли 
кардинальныIe изменения. Друзья и раньше убежда

ли живописца в необходимости сменить окружение, 

познакомиться с ЛIОДЬМИ искусства, показать свои 

Аена Асеева. 1974 
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Автопортрет. 1976 

картины опытным KO,'u\eraM и искусствоведам, но, 

только создав бо,\ьшое количество интересных ра

бот, художник почувствовал необходимость в про

фессиональной оценке своего творчества. 

Накануне нового 1975 Константин Алексеевич 
под давлением друзей решился отправиться в Мос

кву, чтобы предложить свои полотна на столичные 

выставки. Васильеву помогли заказать машину для пе

ревозки картин, он взял расчет на лесокомбинате и 

вскоре отправился в нелегкий путь. 

Через различных знакомых его представили мо

сковскому искусствоведу С. А. Мельниковой. В СВОЮ 

очередь она помогла Васильеву добыть номер теле

фона знаменитого художника и. С. Глазунова, из

вестного не только своими неординарными произве

дениями и независимым бунтарским характером, но и 

добросердечием в отношении начинающих и неиз

вестных живописцев. 

Глазунов пригласил Васильева к себе домой, по

смотрел привезенные им картины и был поражен. 

Илья Сергеевич тут же связался с министрам КУЛЬТ)'РЫ 

ю. С. Мелентьевым и сумел убедить его немедленно при

ехать, чтобы ВЗГЛЯНУТЬ на эти удивительные полотна. 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Портрет Ф. М. ,40стоевского. 1976 

Казалось, Константину Алексеевичу наконец 

улыбнулась удача. Его картины были благосклонно 

принятыI людьми, ОТ которых многое зависело в ху

дожественном мире сто,\ицы. Но Глазунов через не

сколько дней должен был отправиться в загранич

ную командировку, и Васильев оказался в странной 

сиТ)'ации: он пол)тчал множество обещаний относи

тельно показа своих работ выставочной комиссии, 

но показ постоянно откладывался. Художник каж

дый день встречался с различными «Н)'ЖНЫМID> людь

ми, которые заявляли, что (<Все устроят и без Глазуно

ВЮ>, но ничего не менялось. А между тем Константину 

Алексеевичу требовалось оплачивать проживание, 

бесконечные встречи в ресторанах, в ходе которых 

оказьmалось, что кому-то он должен подарить свою 

картину или продать ее за бесценок. Измученный 

проволачками, обманом и неудачами, через три ме

сяца неустроенной столичной жизни живописец вер

нулся домой в Васильева. 

Константин Алексеевич пытался ничем не выдать 

своего горького разочарования от поездки в Москву, 

но так или иначе у него началась депрессия. Он ниче

го не писал и подолгу бродил в окрестностях поселка. 
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Человек с фИЛИНОМ. 1976 

Мистические СИМВОАЪI 

Как и любого творческого человека, мастера му
чило осознание того, что произведения, в которые он 

вкладывал все свои силы и душу, никому не нужны. 

Но постепенно художник обрел душевное равнове

сие и продолжил творить. 

Гигантский дух славянских земель (исследова

тели творчества живописца считают, это именно 

дух) предстает в виде сурового могучего седовласо

го старца. Хмуро и подозрительно смотрит он пря

мо перед собой, воинственно сжимая в руке плетку. 

Словно из травы, мха и причудливых кустарников 

вырастает его огромная фигура и высится рядом с 

огромными елями. За спиной одетого в длинный бе

лый ту л уп великана - размытая дождями грунтовая 

дорога, а дальше - бесконечный северный лес. Ге

рой выглядит естественной и неотъемлемой частью 

этого края. 

В который раз Константин Алексеевич воплотил 

главную идею своего творчества: велик русский чело

век и славен своим упорством, закаленным в невзго

дах характером и несгибаемой волей. И берет он свое 

начало от родной земли, ее живой природы: таин

ственных ГYCТbIX лесов и русских полей. 

В картине «Отечество» (1976) сине-свинцовыми 
и серо-бурыми красками художник изобразил род

ной край с высоты птичьего полета. Дремучие леса, 

KpyтыIe холмы и скалы, среди которых на берегу ши

рокой серебристой реки затерялась невысокая коло

кольня, вызывают чувство гордости за свое отече

ство, несмотря на некоторую тональную мрачность 

произведения. И не случайно в серо-голубом облач

ном небе, раскрыв крылья, парит орел, ведь эта его 

земля - родина таких же свободолюбивых AIодеЙ. 

Во всей напоенной холодной влажностью осен

ней природе чувствуется тревожность, и кажется, что 

грядет некая драма. Синева, медленно разливаясь от 

линии горизонта, постепенно обволакивает землю 

ледяным дыханием. Так наступающая зима незаметно 

сковывает природу, обращая ее в спячку. Однако на 

тот момент жизни вряд ли что-либо предрекало ху

дожнику его скорую трагическую смерть. 

Ничто не предвещало бедыI: Константин Алексе

евич помогал семье, работал, общался с друзьями и 

продолжал с упоением писать. Вскоре он создал свое 

самое загадочное произведение, которое стало вен

цом его творчества. 

Композиция «Человек С филином» (1976) поража
ет зрителей философским символизмом и необъяс

нимым проникновенным чувством, которое возника

ет при осмыслении увиденного образа. На фоне го

лубого холодного неба над заснеженной тайгой вы

сится фигура старца в долгополом заиндевелом ту

лупе. На его поднятой над головой левой руке, 

в которой зажат хлыст - символ власти, сидит фи-
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лин, раскрыв крылья и хищно вытянув шею. Правой 

рукой старец подносит к губам свечу, будто пытаясь 

ее задуть. Свеча возникает из кроны замерзшего мо

лодого дуба. Основание этого деревца в свою оче

редь касается пламени, которое уже объяло древний 

манускрипт с надписью, стилизованной под древне

русскую вязь. Видимый текст этой рукописи гласит: 

«Константин Великоросс 1976». 
Трактовать идею и сюжет этой картины можно 

по-разному. Возможно, художник снова изобразил 

славянина-великана, духа таежных лесов, в котором 

заключены и суровость, и мощь, и природный ум, 

а также жертвенность и страстность. В огне, кото

рый устроил этот древний исполин, вот-вот оттает, 

оживет замерзший молодой дуб, но и сгорит ману

скрипт с псевдонимом художника. Это деревце

жизнь словно находится между двух огней: свечи -
символа познания - и пламени, уничтожающе

го древность, тот голос предков, который должен 

словно отогреть, разбудить «спящее» молодое по

коление, показать ему путь к духовному возрожде

нию, истинному свету. 

Живописец намеренно ввел множество символов 

в данную композицию, но поэтически-обобщенный 

образ мудрого старца, вырастающего из заснеженно

го леса и поднимающегося над миром, тем не менее, 

призывает зрителей обратить свой взор именно к ис

токам национальной <<1Триродной» духовности. 

После создания этой картины Васильев несколь

ко дней провел в глухом лесу на охоте, а вернувшись 

домой, заявил родным, что «знает, как теперь и что 

ему нужно писать». Осенью 1976 в городе 3елено
Дольске, который находится неподалеку от посел

ка Васильево, была организована объединенная вы

ставка местных живописцев. Константин Алексее

вич тоже представил несколько своих работ. После 

закрытия выставки, 29 октября, для любителей изо
бразительного искусства было решено устроить об

суждение картин в присутствии авторов. Васильев 

поехал в 3еленодольск на встречу со зрителями, но 

домой так и не вернулся. 

Через три дня родных художника известили о его 

гибели. Тело Васильева нашли на железнодорожном 

переезде. Официальная версия его смерти (по мно

гим причинам кажущаяся неправдоподобной) по

трясла родных и друзей: Константин Алексеевич был 

сбит проходящим электропоездом. 

Живописца похоронили в березовой роще, в ко

торой ОН любил гулять и создавать наброски для пей

зажей. В последний путь его проводили под звуки 

траурного марша «На смерть 3игфрИда» любимого 

им композитора Рихарда Вагнера. В его доме, в боль

шой комнате, устроенной под мастерскую, осталось 

несколько незавершенных работ. 

До сих пор вокруг имени художника не утихают 

споры. Являются ли произведения Константина Ва-

ВеАИкиехудожники 

Ожидание. 1976 

сильева культурным достоянием нашей страны? Ис

токи его творчества берут начало от классика оте

чественного изобразительного искусства, основате

ля неорусского стиля - В. М. Васнецова и его брата 

А. М. Васнецова, воспевавших сказочную красоту 

России. Продолжая их художественные традиции, Ва

сильев в своих произведениях глубоко индивидуаль

но интерпретировал национальный колорит. Прежде 

всего, он подчеркивал образно-генетическую связь 

своего народа с исчезнувшими легендарными племе

нами, имеющими арийское происхождение, чье су

ществование когда-то явилось основанием для всей 

североевропейской культуры. 

В любом случае умение показать красоту и дух на

ционального характера, необыкновенную сказоч

ность русской земли ставит Константина Васильева 

в один ряд с выдающимися отечественными живо

писцами, которые ЯВЛЯЮТСЯ достоянием и гордостью 

России. 
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