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Рождением и воспитанием я 
обязан маме и папе. Мне по-

везло не только с родителями, но и с 
семейным древом. По линии отца — 
Георгий Григорьевич Уразов — 
русский и советский химик, акаде-
мик СССР и РСФСР, по линии матери 
— Игорь Эммануилович Грабарь — 
знаменитый русский и советский 
живописец первой половины XX 
века. Возможно, по наследству, 
сформированный воспитанием и 
окружением мой интерес к искус-
ству в любой форме не давал мне 
оставить без внимания моё про-

исхождение и историю моего рода 
по материнской линии — жизнь и 
творчество великого художника. 
Родовое имя — Грабарь — семья 
Игоря получила случайно. Далёкий 
предок по фамилии Конч приехал в 
Венгрию из Украины и женился на 
дочери местного священника. Род-
ня жены пожелала продолжить ди-
настию — так фамилия Конч ушла в 
прошлое, а художник до 23 лет жил 
под псевдонимом Храбров. Эту фа-
милию его отец взял при эмигра-
ции в Россию, чтобы скрыться от 
преследования.



К сожалению, Игорь Эммануи-
лович не был открытым и общи-
тельным человеком, поэтому до нас 
дошло не так много интересных 
фактов из его жизни, он почти не 
выходил из комнаты, постоянно ра-
ботал. Однако в 1937 году выпустил 
монографию, описывающую жизнь 
художника в Советском Союзе, про-
ливающую свет и на важные собы-
тия из жизни моего прадеда. Я бы 
хотел бы привести некоторые факты 
из жизни Игоря Эммануиловича со 
своими комментариями.

Игорь Грабарь писал наполненные 
светом пейзажи и натюрморты, был 
архитектором и искусствоведом. Он 
провёл перепланировку Третьяков-
ской галереи и составил её первый на-
учный каталог. Грабарь организовы-
вал выставки советских художников 
за рубежом и вёл работы по сохране-
нию древних икон и фресок.

Семья будущего художника жила 
в Австро-Венгрии, но участвовала в 
славянофильском движении. Поли-
тические взгляды близких родствен-
ников повлияли на судьбу маленько-
го Игоря — ему пришлось пережить 
эмиграцию из Австро-Венгрии, аре-
сты родных и судебные процессы. 
На одном из судов матери едва не 
вынесли смертный приговор по об-
винению в государственной измене.

Он полюбил живопись в детстве: 
«Не помню себя не рисующим, не 
представляю себя без карандаша, 
резинки, без акварельных красок 
и кистей». Мальчик рисовал по во-
ображению и копировал портреты 
военных из журналов. В гимназии 
Егорьевска, где он учился, рисование 
преподавал местный художник, он и 
заинтересовал Грабаря живописью. 
«Мне до смерти хотелось как-нибудь 
к нему забраться, чтобы собствен-
ными глазами увидать, как пишут 
картины и что это за масляные кра-
ски, о которых я знал только пона-
слышке. Я думал, что не выдержу 
счастья, наполнявшего грудь, когда 
почувствовал сладостный, чудесный 
запах свежей краски».

Жизнь в лицее оказалась непро-
стой. Он был там «живущим стипен-
диатом», а окружали его мальчики 
из состоятельных семей, которые не 
упускали возможности подшутить 
над бедностью Грабаря. Он ушёл с 
головой в живопись и рисование:  
«У меня было четыре возможности 
работать с натуры в стенах лицея: 
писать из окон, писать портреты 
окружающих, ставить себе натюр-
морты и сочинять сцены из жизни и 
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быта лицея, списывая детали с нату-
ры». Он рисовал педагогов и работ-
ников лицея, знакомых и однокласс-
ников. Выходные дни он проводил в 
Третьяковской галерее и на москов-
ских выставках. Грабарь закончил 
учёбу в лицее с отличием, из Москвы 
отправился в столицу. В 1889 году 
поступил сразу на два факультета 
Петербургского университета — юри-
дический и историко-филологи-
ческий. Он успевал писать биогра-
фии художников и юмористические 
рассказы для популярного журнала 
«Нива», рисовать иллюстрации и вы-
ступать как художественный критик 
с обзорами выставок. Тяга к искус-
ству привела Грабаря в мастерскую 
знаменитого педагога, профессора 
Павла Чистякова, у него в разные 
годы занимались Василий Поленов 
и Валентин Серов. Грабарь писал о 
занятиях в студии: «Придя в мастер-
скую, новенький в восторженном 
настроении садился перед моделью 
и начинал её рисовать, а иногда и 
прямо писать. Являлся Чистяков, и, 
когда очередь доходила до него, учи-
тель принимался разбирать каждый 
миллиметр начатого этюда, причём 
свою уничтожающую критику со-
провождал такими прибаутками, ус-
мешками и гримасами, что бедняка 
бросало в холодный пот и он готов 
был провалиться от стыда и конфуза 
в преисподнюю. В заключение Чи-
стяков рекомендовал бросить пока 
и думать о живописи и ограничиться 
одним рисованием…»

И всё-таки Игорь Грабарь выбрал 
карьеру художника: после оконча-
ния университета он в 1894 году 

поступил в Академию художеств, 
где занимался в студии у Ильи Репи-
на. Через год Грабарь отправился в 
первое путешествие по Европе, оно 
затянулось на несколько лет. Он по-
бывал в Париже и Италии, учился в 
популярной у европейских мастеров 
студии художника-педагога Антона 
Ашбе в Мюнхене. Вскоре он уже там 
преподавал, возглавив одно из отде-
лений школы, и продолжал изучать 
живопись, скульптуру и архитектуру.

Весной 1900 года Игорь Грабарь 
побывал на Всемирной выставке в 
Париже: «Незабываемы впечатле-
ния, вынесенные мною от ретро-
спективного отдела выставки, в ко-
тором впервые столь полно были 
представлены такие гиганты фран-
цузского искусства как Милле, Курбе, 
Мане. Но эта выставка мне подсказа-
ла мысль, не дававшую мне с тех пор 
покоя, — мысль, что художнику надо 
сидеть у себя дома и изображать 
свою, ему близкую и родную жизнь. 
Милле, Курбе и Мане писали то, что 
видели вокруг себя, потому что по-
нимали это своё лучше, чем чужое, 
и потому что любили его больше чу-
жого». В 1901 года Грабарь вернулся 
на родину.

В период после путешествий с 
Игорем Грабарём произошла исто-
рия, которая едва не стоила ему жиз-
ни. Художник приехал к отцу в Адлер 
и привёз деньги для ремонта дома. 
Слух о большой сумме прошёл дале-
ко за пределы усадьбы, и в одну из 
ночей в дом проник вор с топором. 
Игорь Эммануилович получил удар 
в висок, притом такой силы, что был 
пробит череп. Если бы отец не зашёл 
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к нему ранним утром, выжить его 
сын не смог бы.

В столице он стал одним из глав-
ных критиков в журнале «Мир ис-
кусства». В 1903 году живописец пе-
реехал из Петербурга в Москву. На 
одной из московских выставок он 
встретил художника Николая Ме-
щерина, и тот пригласил Грабаря в 
гостеприимную усадьбу Дугино. С 
тех пор он подолгу бывал в усадьбе 
и здесь же встретил будущую жену 
Валентину, племянницу Николая 
Мещерина. Вокруг усадьбы распо-
лагались живописные места, русская 
природа вдохновляла художника. Он 
много работал: вставал в пять-шесть 
часов утра и шёл на этюды, писал, за-
бывая об отдыхе и еде.

В начале 1900-х Грабарь увлёкся 
импрессионизмом. Он любил зиму 
и зимние пейзажи, создал полотна 

«Февральская лазурь» (1904), «Мар-
товский снег» (1904), «Иней» (1905). 
Изменения в природе и в освещении 
происходили быстро, и художник 
писал с азартом, «швыряя краски на 
холст, как в исступлении, не слиш-
ком раздумывая и взвешивая». Идею 
для «Февральской лазури» подска-
зала художнику природа во время 
прогулки в лесу. Он засмотрелся на 
берёзу и выронил палку, наклонил-
ся за ней и случайно поднял глаза 
вверх. В книге «Моя жизнь» Грабарь 
так писал об этом случае: «Я стоял 
около дивного экземпляра берё-
зы, редкостного по ритмическому 
строению ветвей. Когда я взглянул 
на верхушку берёзы снизу, с поверх-
ности снега, я обомлел от открывав-
шегося передо мной зрелища фанта-
стической красоты: какие-то перез-
воны и перекликания всех цветов 
радуги, объединённые голубой эма-
лью неба… Я тотчас же побежал за 
небольшим холстом и в один сеанс 
набросал с натуры эскиз будущей 
картины». Чтобы достичь впечатле-
ния низкого горизонта, он сделал 
в глубоком снегу траншею и раз-
местился там с мольбертом и боль-
шим холстом. Грабарь использовал 
для передачи цвета «голубой эмали 
неба» разные оттенки голубого. За 
две с половиной недели он закончил 
полотно полностью на натуре. Сам 
художник называл «Февральскую 
лазурь» самым значительным сво-
им произведением, хотя я лично так 
не считаю. Игорь Грабарь говорил:  
с окончанием зимы жанр пейзажа 
для него терял привлекательность. 
Тогда он начинал писать натюр-
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морты. В Дугине круглый год в саду 
и оранжерее росли цветы, и среди 
натюрмортов 1910-х годов в творче-
стве Грабаря стали преобладать цве-
точные — он создал полотна «Хри-
зантемы» (1905), «Неприбранный 
стол» (1907), «Дельфиниум» (1908).

Талант мастера проявился не 
только в живописи и графике, но и в 
архитектуре. Екатерина Захарьина, 
вдова знаменитого врача Григория 
Захарьина, предложила Игорю Гра-
барю возвести в их имении больни-
цу-мемориал в память об умершем 
сыне. Он с увлечением принялся 
за проект. Инженеры-конструкто-
ры и строители по проекту Грабаря 
построили большую современную 
больницу с несколькими корпусами, 
домами для врачей и операцион-
ной. После завершения проекта он 
хотел вновь заняться архитектурой, 
но пришлось выбирать между зод-
чеством и наукой: на тот момент он 
вёл обширную работу над многотом-
ной «Историей русского искусства». 
Грабарь стал редактором и автором 
нескольких ключевых разделов в 
многотомнике для издательства Ио-
сифа Кнебеля. Он собирал архивные 
материалы по всей стране и не зани-
мался живописью. «Эта «История ис-
кусства» есть в сущности почти уже 
история русской культуры. Мне хоте-
лось бы выпустить 12 томов… Нужен 
занимательный рассказ, близкий к 
описанию жизни и быта в разные 
эпохи, иллюстрированный произве-
дениями искусства», — писал он.

Первый выпуск «Истории» вышел 
в 1908 году, до 1915 года было выпу-
щено восемь томов. Книги успешно 

публиковались, но работу над мно-
готомником остановили: во время 
Первой Мировой войны издатель-
ство Кнебеля разгромили, многие 
стеклянные негативы были утраче-
ны. Грабарь писал: «Ведь потому-то 
я и вынужден был прекратить вы-
пуск «Истории», что все негативы — 
до 20 000 штук — снятые под моим 
руководством, а в значительной сте-
пени и мною лично, были уничтоже-
ны. Среди них были не сотни, а ты-
сячи драгоценнейших, уникальных 
документов, ныне уже не восстано-
вимых, ибо я исколесил всю Россию, 
весь Север, все значительные усадь-
бы в центральных губерниях». После 
этого события художник несколько 
месяцев не мог работать. Монумен-
тальный труд «История русского ис-
кусства» стал важным этапом в оте-
чественном искусствоведении.

В 1913 году Игорь Грабарь воз-
главил Третьяковскую галерею.  
В письмах он говорил: согласился 
на эту должность, чтобы изучать ис-
кусство художников не через стекло,  
«а вплотную, на ощупь, с обстоятель-
ным исследованием техники, под-
писи, всех особенностей». Он провёл 
масштабную перепланировку экспо-
зиции музея, вызвав дискуссии в га-
зетах и на заседаниях Государствен-
ной думы. Стены в залах галереи до 
прихода Грабаря были от пола до 
потолка загружены картинами, без 
какой-либо логики — «крошечные 
этюдики рядом с огромными хол-
стами». В основу новой экспозиции 
Грабарь положил новаторские для 
того времени монографический и 
исторический принципы. Сотрудни-
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ки музея провели перепланировку 
части залов, убрали щиты и перего-
родки. Частная коллекция превра-
тилась в музей европейского типа. 
Преобразования поддержали деяте-
ли искусства: художник Илья Репин 
говорил: «Была проделана огромная 
и сложная работа на славу галереи 
Павла Третьякова». Грабарь составил 
и первый научный каталог галереи: 
под его руководством проверили и 
заново описали более четырёх тысяч 
экспонатов. Он приобрёл для Тре-
тьяковской галереи картины клас-
сиков русского искусства Ореста Ки-
пренского и Павла Федотова, полот-
на «новейших» художников — Ильи 
Машкова, Кустодиева. Игорь Грабарь 
пробыл директором галереи до 1925 
года.

После революции художник 
остался в России и занимался адми-
нистративной музейной работой. В 
1918 году по его инициативе в Мо-
скве открыли Центральные рестав-
рационные мастерские. В первой 
трети XX века историки и реставра-
торы вели большую работу по рас-
крытию образцов древнерусского и 
византийского искусства — роспи-
сей и икон, уцелевших в старинных 
монастырях и церквях. Благодаря 
Грабарю сохранили многие произве-
дения иконописи. В начале ХХ века 
реставрацию называли ремонтом: 
перед ней не проводили научных 
исследований. Грабарь хотел сделать 
реставрацию наукой: он привлекал к 
работам учёных — химиков, физиков 
и микробиологов, организовывал и 
участвовал в экспедициях в Новго-
род и Псков, по городам Поволжья, 

в Крым и на Кавказ. Экспедиции 
проводили, чтобы найти, отрестав-
рировать и укрепить памятники ис-
кусства и старины. В письме к жене 
Валентине он говорил: «И вот теперь 
я организовал работы по расчистке 
всех циклов фресок и икон Рублёва, 
а одновременно — по расчистке стен 
владимирских храмов и главным 
образом знаменитых чудотворных 
икон Боголюбской Богоматери, Мак-
симовской и Владимирской… И дол-
жен сказать, результаты превзошли 
самые смелые надежды: мы уже сей-
час знаем вещи, о которых недавно 
и не снилось… Всю историю древне-
русской живописи приходится пере-
делывать».

Несмотря на то что в 1920-е годы 
Игорь Грабарь занимался обще-
ственной работой, живопись он не 
оставлял. Художник писал натюр-
морты, чтобы «поддерживать бе-
глость руки»: «натюрмортная заряд-
ка» — так он называл свои полотна. 
В композициях соединял разные 
фрукты и ткани, достигал контраста 
фактур и насыщенного колорита тё-
плых и холодных цветов, как в кар-
тинах «Яблоки и астры» (1922), «Гру-
ши на зелёной драпировке» (1922).

В более поздние годы худож-
ник был директором музея-усадьбы 
«Абрамцево», руководил Институ-
том имени В. И. Сурикова. На зака-
те жизни Игорь Грабарь поселился в 
Абрамцево, любимом месте многих 
русских художников, где и находится 
дача моей семьи, там познакомились 
мои родители. Игорь Эммануилович 
продолжил заниматься живописью 
и работать над «Историей русского 
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искусства». В письме коллеге Гра-
барь писал: «Вы увидали бы, какой 
с третьего этажа моей дачи русский 
простор открывается — просто дух 
захватывает. Всё лето занимался 
живописью…» Он создавал летние 
и зимние пейзажи, обращался к из-
любленной зимней теме в работах 
«Иней» (1952), «Зимний пейзаж» 
(1954). В 1960 году Игорь Грабарь 
умер в возрасте 89 лет, похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище.

Ежегодно проводятся выставки в 
честь художника, в прошлом году — 
в Петербурге, которую я, к сожале-
нию, посетить не смог. Но я не один 
раз посещал Новую Третьяковскую 
галерею, где Игорю Эммануиловичу 
выделена половина зала. Здесь пред-
ставлены три его знаменитых рабо-
ты — «Февральская лазурь», «Хри-
зантемы», «Неприбранный стол».

Мария Баранник, Анна Сорокина

ПИСЬМО ПРАДЕДУ1

Здравствуй, дорогой прадедуш
ка!.. Здравствуй… С огромной 

благодарностью и любовью пишу тебе 
эти строки, чтобы сказать тебе «спа
сибо» за твой бесценный подарок. 
Война, в которой ты и твои товарищи 
одержали победу над фашизмом, от

гремела 75 лет назад, унеся с собой 
жизни миллионов человек… изму
ченных, искалеченных, но не побеж
дённых… Предела этому ужасу, этой 
боли, казалось, нет. А сейчас я смотрю 
в это небо так легко и безбоязненно, 
словно оно никогда не сеяло смерть.

1 Лозутков Василий Васильевич (род. в 1918 г. в пос. Ангасяк Дюртюлинского райо
на Башкирской АССР). Участник партизанской группы (впоследствии соединения 
специального назначения) «Тринадцать». Всю войну прошёл без единого ранения, 
дошёл до Берлина. Награждён орденом Красной Звезды. Упоминается в повести  
Н. Москвина «Партизанскими тропами». Погиб 22.01.1953 от рук бывших полица
ев, которых узнал и пытался захватить в одиночку. Был сброшен под поезд. Убийц 
найти не удалось. 

М. БАРАННИК, А. СОРОКИНА


