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Из соседних язнзижсь
земель,

Это дивное диэо
возвысил

До черты небывалой
досель...

Евгений Соколов впервые 
приехал в Ф ерапонтово в 
1959 гаду. «Дух захватило, 
когда увидел фрески. Рань
ше меня древние росписи не 
трогали, а здесь, как чудо, 
заворожил меня Дионисий. И 
хотелось сам ом у узнать, в 
чем тайна его красок».

Начал с копий фресок. И 
вскоре понял —  копировать 
их обычными, современными 
красками невозможно. Нуж
ны подлинные дионисиевские 
краски. А где их взять? Го
лубец, взятый у деда Кирса
на, подсказал —  краски 
здесь, рядом, на этой земле. 
Все остальное можно счи
тать подвижничеством. Евге
ний Александрович ценой ог
ром ного труда раскрыл сек
рет красок изографа. Худож 
ник доказал —  Дионисий дей
ствительно готовил свои не
повторимые краски из мест
ных камешков. На берегу 
озер, на склонах холмов Ев
гений Александрович собирал 
эти камешки, растирал их, го
товил смеси. Так открыто им 
более двухсот «дионисиев- 
ских» красок, взятых из са
мой этой земли —  голубая,
оранжевая, зеленая, вишневая,
малиновая, желтая, бирю зо
вая, всех не перечислить.

Соколов учился законам
бестеневой живописи Диони
сия, овладевал техникой его 
письма, Применяя дионисиев- 
скую  манеру в изображении 
действительности.

Но главное было не в 
манере, не в технике, а в ду
ховности искусства Дионисия, 
о чем словами сказать труд
но. Это надо чувствовать, в 
это надо верить...

Вспомним ещ е об одном 
важнейшем обстоятельстве: 
великий иконописец жил в 
слож ную  эпоху духовного 
брожения, раскола в общ ест
ве. Но его фрески —  как бы 
призыв к единству на основе 
любви и веры. И это так не
обходимо нашему смутному 
времени. Ведь чаши души 
смятены. и мы так нуждаем
ся в вечном.

...Вологжане ценят и любят 
«дионисиевские» пейзажи Е. 
Соколова. И не только волог- 
жане. Предполагается, что его 
выставка будет также показа
на в М юнхене, художник по
лучил приглашение - на твор
ческую поездку в ФРГ.

На снимке: Е. А Соколов.

Ф ото Николая ЧЕСНОКОВА.

В конферешх-зале обкома партии завершается
выставка живописи Екгения Александровича Со
колова «Ферапонтовские земли».

Владимир Аринин

Выставка оставляет глубокое 
впечатление. Просветленные 
«диснис-иевские» краски соко- 
ловских пейзажей несут ду
шевную тишину, незодят на 
размышления. На полотнах 
Соколова, как правило, нет 
людей; это —  картины род 
ной природы, виды знамени
того монастыря. Но за всеми 
оабстами —  люди, их души. 
И о трех таких людях, кото
рые во многом способствова
ли созданию этих работ, и 
потому о самой выставке и 
пойдет речь.

Дед 
Кнреан.а.

Как-то з деревне увидел 
Евгений Соколов у местного 
жителя деда Кирсана краску 
необыкновенной чистой и 
нежной голубизны. «Как голу
бец у Дионисия», —  мельк
нула мысль. А вс л у.: спросил:

—  Дед, где взял такую?

—  В монастыре, —  ответил 
Кирсан. —  Я тогда ещ е маль
чонкой был, а монастырь 
только закрыли власти и игу
менью расстреляли. Люди го
ворили— з монастыре тайны 
есть, и я лазал по всем зако
улкам монастырским и нашел 
тайник. А в тайнике— не золо
то, не деньги, а краска. Вот и 
принес краску домой.

Значит, в монастыре краску 
ценили высоко, в тайнике хра
нили. А, может, по «рецеп
там» самого Дионисия она
была приготовлена. Ведь дав
но утрачены были секреты
красок Дион.исия.

Дед Кирсан, сохранивший 
краску, ничего о том расска
зать не мог. Но многое рас
сказывал о своей нелегкой 
судьбе.

...Кирсан Смирнов был с 
молодых лет умельцем, сель
ским, так сказать, предпри
нимателем. Торговал конями 
на ярмарке, пригонял их в 
Ф ерапонтово с Чар^рзера.
Затем завел хозяйство, имел 
двух коров, лошадь, постро
ил на горе ветряную мельни
цу. Детей у него не было, но 
взял в дом приемыша-сына. 
Д обро бы и дальше жить, да 
пришла коллективизация. Рас
кулачили Кирсана Смирнова.

Смирнов. А выжил так: на
чал мастерить он гармошки g 
лагере —  для охраны. И гар
мошек требовалось много —  
лагеря были огромные. Спас
ли Кирсана Андреевича С мир
нова его золотые руки. Вер
нулся он в родное Ф ерапон
тово и здесь доживал свой 
век, мастерил гармошки, сла
вившиеся по зсей округе.

Слушал Евгений Соколов 
рассказы деда Кирсана, вспо
минал и свое нелегкое детдо
мовское детство, многое ви
денное и слышанное, и глубо
кое сострадание к народному 
горю  заставляло его вновь и 
вновь брать кисть, но писать 
то, что могло успокоить ду
шу, —  прекрасные картины 
ферапонтозской природы, не
зыблемые храмы монасты
ря...

Николай
Рубцов

—  Неужели в округе нет 
ни одной гармошки? —  спро
сил в тот вечер у костра Ни

колай Рубцов.
И Рубцову принесли гар

мошку, сработанную дедом 
Кирсаном. Раззернул Рубцоз 
меха и восхитился:

—  Вот это гармонь!
Нет давно в живых ни де

да Кирсана, ки Николая Руб
цова. Но Евгений Соколов, 
берясь за кисть, часто вспо
минает их.

Николай Рубцов много раз 
гостил у Соколова в Ф ерапон
тове. Тогда, в шестидесятые 
годы, приобретя избы, стали 
приезжать на лето в деревни 
близ Ф ерапонтова вологод
ские худож ники В, Сергеев, 
Ю. Петров, Г. и Н. Бурмаги- 
ны, В. Малыгин. И Николай 
Рубцов любил бывать здесь, 
останавливаясь у Евгения Со
колова. Он не был тогда еще 
знаменит.

—  И мы его знаменитым 
поэтом не считали, —  вспоми
нает Евгений Александрович.
—  Просто свой человек, по
хожий на нас, художников. 
Днем мы обычно занимались 
каждый своим делом. А вот 
вечером все собирались у 
костра. И все бывало —  и

уха, и яино, и задушевные 
разговоры, и пески. И Нико
лай Рубцоз здесь, у костра, 
становился «душой общ ест
ва». Он оживлялся, пел свои 
стихи-песни: «Журавли», «В
горнице» и другие.

—  Было ли что-то особен
ное в Рубцове? —  как бы сам 
себя спрашивает Соколов. —  
Вроде бы s обычной обста
новке —  нет. Но вспомина
ется мне такой момент. О д
нажды я встал очень рано, 
около четырех часов. Все, 
конечно, еще спали... Вышел 
из избы. Смотрю, удаляется 
от деревни человек. С удив
лением вижу —  Коля, П ред
ставьте: туман, солнце сквозь 
него ^ле-еле пробивается, ко
ростель кричит, травы —  вы
соченные, душистые. И идет 
сквозь эти росистые травы (а 
они ему выше пояса), в бе
лой рубашке и, конечно, весь 
мокрый от росы Коля. И ог
лядывается стыдливо —  не ви
дит ли его кто. И что-то было 
в нем на самом деле особен
ное, нездешнее. И так он за- 
помнипся мне навсегда —  
уходит от нас сквозь травы.

Для Рубцова в Ф ерапонто
ве тоже была тайна, и его 
поэзия оказала значительное 
влияние на живопись Евгения 
Соколова. Им создан цикл 
«Любимые места поэта». На 
них Никола, родная деревня 
Рубцова, и Ф ерапонтово. 
«Вот, например, на этом мес
те, под горой за монастырем 
мы бывали с Рубцовым, и 
здесь ему очень нравилось». 
А Николу и ее окрестности 
Евгений Соколов обошел и 
облазил сплошь, перенося 
местные виды на свои холсты. 
Вот разрушенный храм, имен
но о нем, вероятно, писал 
Рубцов. Вот сломанное дере
во на берегу реки. Оно —  
как символ судьбы поэта. И 
этот вид со сломанным дере
вом запечатлен художником 
на его полотне, где в центре
—  сам Рубцов. И называется 
картина «В минуты музыки...».

Изограф
Рубцов писал:
И небесно-земной

Дионисий,

Раскулачиванием ведала в 
Ф ерапонтове его родстзенни- 
ца, председатель местного 
колхоза Л^бедеза. Звали ее 
на селе Лебедиха, начальство 
ее ценило, и гордилась она 
высокой наградой— Почетной 
грамотой за подписью само
го товарища Сталина. И не 
щадила Лебедиха ни сво-их, 
ни чужих.

Из Ф ерапонтова повезли 
раскулаченных на рудники в 
М урм анскую  область. И вез
ли их на верную  смерть, ибо 
оттуда не возвращались...

Спустя многие годы раская
лась Лебедиха. Обратилась к 
Богу, стала верующ ей, проси
ла прощения у людей...

Только из ссыльных погиб
ли все. Выжил один Кирсан

Российские судьбы
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