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Несмотря на громадную популярность, которой пользовался в последние годы 
своей жизни Белинский, читатели-современники, если они не принадлежали к лите
ратурно-журнальным кругам Петербурга 1840-х годов, не знали черт лица знаменитого 
критика. Первый печатный портрет Белинского появился лишь десять лет спустя 
после его смерти в журнале «Иллюстрация» 1858 г.1 Однако это первое печатное 
изображение Белинского представляло собой такой грубый, искаженный вариант 
одного из сохранившихся его портретов, что и отдаленно не напоминало его 
облика. 

Публикация портрета вызвала возмущение друзей критика, выступивших с про
тестом в печати. «В 20 номере „Рз'сской иллюстрации",— писал в «Современнике» 
И. И. Панаев,— помещен политипажный портрет (будто бы) Белинского. Считаем 
долгом объявить, что это не портрет, а неудачная фантазия, не имеющая никакого 
сходства с покойным, которого мы знали коротко и близко. Мы посоветовали бы ре
дактору быть поосмотрительнее в такого рода случаях»2. Редактор «Иллюстрации 
В. Р. Зотов не обошел молчанием выпада Панаева. «...Я не знал лично Белинского,— 
указывал он в своем ответе «Современнику»,— хотя в его время вступил на литератур^ 
ное поприще. Но, храня в душе своей глубокую благодарность за жестокий и спрат 
ведливый отзыв его о первом моем стихотворном произведении и доброе слово о 
первой повести, я считаю себя счастливым, что мог познакомить читателей „Иллю
страции" с чертами лица писателя, которым гордится наша литература. „Современник" 
нашел, что портрет не похож и советует быть осторожным. В чем? спросим мы в свою 
очередь. 

При жизни Белинского портрета его не было в продаже; его даже не рисовали 
в карикатуре, как редакторов „Современника". По смерти критика еще труднее было 
достать верное его изображение, и мы получили его совершенно случайно. Думаем, 
что все искренние почитатели Белинского будут нам, напротив, благодарны за это. 
Явившись после „Современника" в журнальном мире, наша газета ставит себе в заслугу 
то, что она дала читателям портрет Белинского и вид его могилы. Это могло бы 
придти в голову и журналу, уверяющему в своем уважении к знаменитому 
критику»3. 

Разумеется, на долю Зотова выпала мало благодарная задача защищать напеча
танный в «Иллюстрации» не вполне грамотный и несхожий политипажный рисунок, 
выдаваемый за портрет Белинского. И все же слова Зотова не лишены истины. Число 
прижизненных портретов критика было на самом деле крайне ограничено. Не осталось 
даже дагерротипного снимка с Белинского, хотя в его время дагерротип получил уже 
довольно широкое распространение. Что касается друзей критика, то они действи
тельно к моменту появления неудачного портрета в «Иллюстрации» еще ничего не сде
лали для популяризации немногих из существовавших изображений писателя. Лишь 
год спустя Ф. И. Иордан, по их инициативе, выгравировал портрет Белинского для 
первого собрания его сочинений, но гравюра, датированная 1859 г., была приложена 
к XII тому этого собрания, вышедшему в свет только в 1862 г. 
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Мы не знаем, чем объяснить, что образ знаменитого критика, связанного личным 
знакомством с рядом художников (в частности, с Карлом Брюлловым), так мало ото
бражен в живописи. Как бы то ни было, известны только три портретиста, делавшие 
портреты Белинского с натуры: студент Межевого института Н. Мартынов, Е. А. Язы
кова и К. А. Горбунов. Но поскольку первые два являются не более-чем любителями-
дилетантами, — Горбунова следует рассматривать как единственного портретиста 
Белинского. 

Горбунов делал портреты Белинского несколько раз. Известны следующие пор
треты критика, им исполненные: 

1. Акварель, 1838 г. 
2. Рисунок, 1843 г. 
3. Автолитография с этого же рисунка, 1843 г. 
4. Портрет маслом, изображающий Белинского на смертном одре, 1848 г. 
5. Автолитография 1843 г., дорисованная на другой день после смерти Белин

ского, 1848 г. 
6. Портрет маслом, 1871 г. 
Жизнь и творчество К. А. Горбунова очень мало изучены. Серьезное внимание 

Горбунов начинает привлекать только в советское время. Выходец из народа, человек 
богато одаренный природой, певец и живописец, создавший целую портретную галле-
рею замечательных русских людей 1840-х годов, портретист Белинского, Герцена, 
Кольцова, Тургенева, Лермонтова, Гоголя и ряда других выдающихся современни
ков, со многими из которых, как и с Белинским, его связывала личная дружба,—Горбу
нов естественно вызывает интерес советских исследователей. Однако появившиеся до 
сих пор работы о нем4, как и настоящая статья, освещают лишь отдельные эпизоды 
из его биографии, и Горбунов — художник и человек еще ждет своего исследователя. 

* * . 

Кирилл Антонович Горбунов (1822—1893), с 1851 г. академик портретной живописи, 
был земляком Белинского, крепостным чембарских помещиков Владыкиных, с кото
рыми Белинский находился в отдаленном родстве. Когда и при каких обстоятельствах 
произошло знакомство Белинского с Горбуновым, не установлено. В легенде, сложив
шейся на родине художника, рассказывается, будто Белинский увидел Горбунова еще 
мальчиком в имении Владыкиных, угадал его талант и помог юноше переехать в Пе
тербург, получить «вольную» и поступить в Академию5. Рассказ этот мало достове
рен. Белинский был в Чембаре последний раз в 1830 г., когда Горбунову исполнилось 
всего лишь восемь лет. Трудно предположить, что к этому времени способности ребенка, 
несмотря на действительно очень раннее его развитие, уже настолько обнаружились, 
чтобы обратить на себя внимание. Более вероятно, что Белинский познакомился с юным 
художником позднее, в Москве, где с 1836 г. Горбунов находился среди учеников 
Московского художественного класса6. По чьей инициативе был отдан туда Горбунов 
и имел ли к этому отношение Белинский, мы не знаем. Материалы архива Художе
ственного класса дают лишь очень скудные сведения о пребывании в нем Горбунова. 
По правилам класса, существовавшего на средства «Общества любителей художеств», 
за счет каждого члена Общества могли обучаться бесплатно один-два ученика. Ука
зания на то, кто платил за учение Горбунова, в документах класса мы не нашли. 
В списках членов Общества отсутствует и фамилия Владыкиных — «господ» Горбу
нова. Между тем судьба его, как крепостного, не могла решаться помимо них. 

У помещиков Владыкиных практиковалась посылка дворовых мальчиков в Москву 
для обучения ремеслам. В письмах к Белинскому брата его Константина Григорье
вича есть указание на то, что в октябре 1834 г. в Москву были отправлены из Владыкина 
10—12 мальчиков7. Не лишено вероятия, что среди них мог быть и Горбунов. 
Возможно также, что его привезла в Москву его барыня М. А. Владыкина, пере
ехавшая туда со всем семейством в конце того же 1834 г.8 По свидетельству Бус
лаева, бывавшего у Владыкиной в 1835—1836 гг., он встречал там Белинского9. 
Вполне правдоподобно, что здесь, в московском доме Владыкиных, Белинский впер
вые увидел и заинтересовался одаренным подростком. 



т 

<1> « . . 

:, у •-.:.Ы,--:-, • , 

• • 

^^1^*™^1Ш?ъ*™^>-' 

ПЕРВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ПЕЧАТИ ПОРТРЕТА БЕЛИНСКОГО 
И ВИДА ЕГО МОГИЛЫ 

«Иллюстрация», 1858 г., № 20 от 22 мая 
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В литературе о Белинском имя Горбунова появляется не ранее 1838 г. Однако к 
этому времени мы уже видим «Кирюшу» (так называл Горбунова и сам Белинский и его 
друзья) среди интимно близких людей критика. К 1838 г. относится первый портрет 
Белинского, сделанный Горбуновым. Это одна из наиболее ранних работ художника, 
и самое появление ее служит доказательством существовавшей между ними близости. 
Шестнадцатилетний ученик Художественного класса, каким был тогда Горбунов, 
едва ли располагал возможностью делать портреты вне узкого круга лиц, с которым 
он непосредственно соприкасался. Их близость подтверждается и рядом других фак
тов. В том же 1838 г. Горбунов рисует Кольцова, с которым, очевидно, познакомился 
у Белинского. В письмах поэта к Белинскому, начиная с этого времени, имя Горбу
нова упоминается рядом с именами людей из ближайшего окружения критика10. 
Летом 1838 г., отправляясь к Бакунину в Премухино, Белинский берет с собой Гор
бунова: «Спешу тебя уведомить, что Белинский, Боткин, Лангер и маленький живо
писец все отправились в гости в деревню к Бакунину»,— сообщает С. Т, Аксаков сыну 
Константину 1 июля 1838 г.11 Не вызывает сомнения, что под «маленьким живопис
цем» здесь подразумевается Горбунов. О Горбунове, как о человеке очень близком 
Белинскому, говорят в письмах к^ критику П. Д. Козловский, В. П. Боткин, 
А. Я. Кульчицкий, Н. Г. Белинский 12. 

Биографы Белинского отмечают дружеские чувства его к Горбунову. Действи
тельно, рассеянные в письмах критика упоминания о художнике проникнуты 
большой теплотой и симпатией к нему. Несмотря на разницу лет и интеллектуального 
уровня, в отношении Белинского к Горбунову нет ни тени покровительства или мен
торства. Он обращается с ним, как заботливый старший брат или старший товарищ. 
Белинского привлекала в художнике даровитость его натуры. В письме к В. П. Бот
кину от 11 декабря 1840 г., жалуясь на одиночество среди окружавших его в Петер
бурге людей, Белинский пишет: «Несмотря на свое еще детство, мне Кирюша ближе, 
чем они <петербуржцы>—я вижу в нем семя благодати божьей» («Письма», II, 191). 

Расположению Белинского к Горбунову немало способствовало, несомненно, и бес
правное положение юноши. Известно, как болезненно воспринимал Белинский рос
сийскую крепостную действительность и какое сочувствие в особенности возбуждала 
в нем участь крепостной интеллигенции. В юности критику случалось подолгу гостить 
в богатом имении Владыкиных — владельцев Горбунова. По словам автора книги 
о молодом Белинском, он хорошо знал: «быт <...> этого помещичьего дома, набитого-
челядью, живущего беззаботной „обломовской" жизнью рядом с сотнями крепостных 
рабов»13. Будущее крепостного художника «господ Владыкиных» не могло не внушать 
Белинскому беспокойства. Не менее тревожно было и настоящее Горбунова. Получив 
доступ к художественному образованию, Горбунов в качестве крепостного человека 
постоянно находился под угрозой быть лишенным возможности продолжать его. 
В недавно вышедших работах о художнике, на основе новонайденных архивных до
кументов, исследователи излагают историю его борьбы за освобождение, закончив
шейся, как известно, получением Горбуновым «вольной». Эту борьбу исследователи 
связывают с намерением Горбунова перейти для усовершенствования в живописи 
в Петербургскую Академию художеств, двери которой оказались для него закрытыми, 
так как Академия не разрешала приема крепостных14. Архивные материалы Художе
ственного класса показывают, что борьба началась еще раньше и имела свою москов
скую предисторию. Руководители класса, организованного, как учреждение полулю
бительского типа, добивались превращения его в официальное учебное заведение, в той 
или иной форме связанное с Академией. И хотя это произошло лишь в 1843 г.— уж& 
в 1837 г. новое положение о классе, применительно к порядкам Академии, предлагает 
принимать «для образования молодых художников» только лиц «свободных званий»15. 
Таким образом, с первых же лет обучения Горбунов не был уверен в прочности своего 
положения. Обнаруженное нами в архивных фондах письмо директора класса 
М. Ф. Орлова к помещице Горбунова М. А. Владыкиной служит яркой иллюстрацией 
тех условий, в которых находился и сам живописец и другие крепостные ученики 
художественных учебных заведений. 

Приводим полностью этот документ. 



К. А. ГОРБУНОВ - ПОРТРЕТИСТ БЕЛИНСКОГО 361 

Сего 29 мая 1839-го года. Москва 
Милостивая государыня 

Марфа Андреевна, 

Я долго не имел чести отвечать на ваше письмо единственно потому, - что ожидал 
публичной выставки произведений Художественного класса и чтобы вместе уведо
мить вас, милостивая государыня, о мнении моем на счет Горбунова и о успехах его. 

Вся московская публика, удостоившая класс своим посещением, общим пригово
ром единогласно <1 нрзб> и торжественно признала, что Горбунов и Бодри занимают 
первое место между нашими учениками; но Бодри трудится уже 5 лет и имеет слишком 
20 лет от роду, а Горбунов весьма молод и не более 3-х лет ходит к нам в класс. 

Следовательно и тут выгода остается на стороне Горбунова. Вслед за публикой я 
вместе с профессором произношу такой же приговор и сверх того могу еще засвидетель
ствовать о добром поведении, об усердии и вообще о благородных склонностях Гор
бунова. Все это побуждает меня, милостивая государыня, просить убедительно вас 
об освобождении Горбунова. Теперь он начал вместе со своими товарищами <2 нрзб> 
приготовлять" картины <2 нрзб> для Академии Художеств. Другие как вольные уче
ники получат вероятно медали и похвальные листы, а он, несчастный, будучи крепо
стным, по положению Академии отстранен будет от всяких награждений и вероятно 
<в>падет в горесть и уныние. 

Поверьте мне, милостивая государыня, не вольность испортит его нравственность, 
но отчаянье, ибо талант столь отменный не может <1 нрзб> существовать в рабстве. 
Умилостивьтесь к нему и пришлите ему отпускную, которую я буду держать у себя 
сколько вам будет угодно. 

С истинным почтением и с полною надеждою на благодетельное сердце* <ваше> имею 
честь пребывать, милостивая государыня, ваш покорнейший слуга <М. Ф. О р л о в ) 1 6 . 

Ив письма Орлова явствует, что Владыкина не соглашалась отпустить юношу, 
мотивируя свой отказ «заботой» об его нравственности («не вольность испортит его-
нравственность»,— пишет Орлов, очевидно парируя такое утверждение помещицы). 
Аргументы Орлова не имели успеха. В течение двух лет еще (до 31 марта 1841 г.) Вла
дыкина не освобождала Горбунова, отделываясь, по выражению В. П. Боткина, «рав
ными экивоками и притворными шутками» от просьб художника17. 

В эти мучительные для Горбунова годы неизвестности и опасений за свое-
будущее, он, конечно, находил большую моральную поддержку у Белинского, 
Достаточно вспомнить замечательные слова критика о «звании человека», сказанные-
в письме к В. П. Боткину, чтобы представить себе каким живительным должна 
было быть для юноши общение с Белинским. «Ты знаешь,—пишет в этом письме 
Белинский, — имеет ли для меня какое-либо значение звание человека — и 
только скот попрекнет тебя купечеством, Кудрявцева и Красова — семинарством, 
Кирюшу —• лакейством» (Горбунов был сын дворового. «Письма», II, 197). 
Переехав в конце 1839 г. в Петербург, сам еще не устроенный на новом месте, 
перегруженный работой, Белинский не забывает о Горбунове. В письмах к В. П. Бот
кину он постоянно справляется о «Кирюше», интересуется ходом его переговоров с Вла
дыкиной, радуется всему (как, например, знакомству художника с Гоголем), что мо
жет быть для него полезным («Письма», II, 45). Он зовет Горбунова в Петербург, а по 
приезде художника еще больше сближается с ним. Одно время они живут даже в одном 
доме. Мы уже приводили свидетельство Белинского о том, как дорожил он обществом 
Горбунова среди чуждых ему петербуржцев. И здесь, как и в Москве, Белинский вво
дит художника в литературную среду, помогает ему завязать нужные знакомства 
и связи. Вскоре он уже с удовлетворением сообщает Боткину, что «Кирюша начинает 
подыматься на ноги, пустился в знать: рисует портрет Всеволожского, познакомился 
с его женою (через Языкова) и рисует портреты с ее родни; представлялся Одоевскому, 
Жуковскому, который хочет писать к его барыне» («Письма», II, 193). Такое же 
желание выразил и В. Ф. Одоевский, о чем свидетельствует сохранившаяся записка 
к нему художника18. 

Белинский оказывал Горбунову поддержку и в печати. Первое выступление ху
дожника с публичным показом своих работ в марте — апреле 1839 г. было встречено 
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восторженным отзывом «Московского наблюдателя», редактировавшегося Белинским. 
В отчете о выставке в Московском художественном классе, где экспонировались кар
тины Горбунова, анонимный рецензент журнала писал: 

«В последние дни внимание Москвы было обращено на выставку картин в Москов
ском Художественном классе, и мы спешим сказать несколько слов об этом интересном 
•предмете. Художественный класс, учрежденный несколькими любителями изящного 
и руководствуемый тремя академиками, доказывает своими быстрыми успехами, ка
кая благодарная почва русская душа, с какой изумительной скоростью возрастают и 
зреют на ней не только посеянные и тщательно развиваемые, но и едва как бы невзна
чай брошенные семена. Не простых, хотя и искусных в материальной стороне искус
ства, ремесленников, а талантов, подающих надежды, и не ученические, а мастерские 
произведения, выставлены в зале „Художественного класса". Из них особенное вни
мание заслуживают витрины молодого художника г. Горбунова, подающего блестящие 
надежды в будущем. Пиша с натуры, ученики „Художественного класса" при старании 
быть верными оригиналу, стараются еще внести в копию и свою мысль, им одним при
надлежащую,— и вот с этой-то точки зрения должно смотреть на все их картины, 
г. Горбунова преимущественно, потому что оригинальная, самобытная и прекрасная 
мысль ярче чем у других высказывается в его произведениях. Портреты его отличаются 
удивительным сходством с оригиналами. В них уловляется жизнь, а не только черты 
лица»19. 

Для каждого начинающего художника такой отзыв был бы чрезвычайно важен, 
но трудно переоценить все значение его для крепостного художника, для которого 
общественное признание — успех в работе, очень часто являлся, помимо всего прочего, 
и путем к свободе20, и не случайно в приведенном выше письме Орлова просьба об осво
бождении Горбунова подкрепляется ссылкой на одобрение, которое получили горбу-
новские картины у публики. 

Цитированная статья о выставке в Художественном классе напечатана без подписи. 
Автор ее не установлен. Но высказанные им взгляды на портретную живопись соот
ветствуют взглядам самого Белинского, также требовавшего от портрета не только 
внешнего сходства с оригиналом, но и характеристики портретируемого лица. «Уметь 
списать верно портрет,-—писал критик,— есть уже своего рода талант, но этим не 
•оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего 
знакомого; сходство не подвергается ни малейшему сомнению в том смысле, что вы 
«е можете не узнать сразу, чей этот портрет, а все как-то недовольны им, вам кажется 
будто он и похож на свой оригинал и не похож на него. Но пусть с него же снимет 
портрет Тыранов или Брюлов — и вам покажется, что зеркало далеко не так верно 
повторяет образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не 
только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внеш
нее сходство, но вся душа оригинала» (XI, 98). 

Не расходится автор анонимной статьи с Белинским и в оценке Горбунова как 
художника. Ряд высказываний критика о горбуновских работах разного времени сви
детельствуют о весьма положительном отношении его к творчеству молодого живописца. 
«Сегодня Кирюша, оставшись наедине <...> подал мне твой портрет,— пишет он Бот
кину,-—<...> портрет твой удался, тына нем как живой—вся душа твоя, твои глаза и 
грустно-любовно сжатые губы — страх хотелось поцеловать...» («Письма», II, 266). 

«Портрет Грановского вышел у Горб<унова>21 чудо из чудес,— говорит он в письме 
к Герцену,— твой, о Герцен, очень похож, но никому не нравится. Это не ты, —ты 
должен быть весел <...> Портрет Натальи Александровны; прелесть; я готов был бы 
украсть его, еслиб представился случай. Как хорош портрет Щепкина! Слеза, братец 
мой, чуть не прошибла меня, когда я увидел эти старые, но прекрасные с их ста
ростью черты. Мне показалось, будто он, друзьяка, сам вошел ко мне <...>» («Письма», 
III, 95). 

Подготовляя в 1846 г. к печати посмертное издание стихотворений Кольцова, 
Белинский прилагает к изданию портрет поэта, сделанный Горбуновым, а в своей статье 
«О жизни и сочинениях Кольцова», предпосланной книге, говорит о «поразительном 
•сходстве этого портрета (снятого в 1838 г.) с оригиналом» (X, 291). 
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В письмах к Боткину в октябре —декабре 1840 г. он упоминает о «Мадонне» Брон-
аино, копировавшейся тогда ГорбуНОЕЫМ, восхищаясь одновременно и подлинником 
и копией. «Его „<Горбунова> копия с Мадонны Бронзини,— говорит он,— измучила 
меня наслажденьем» («Письма», II, 177). 

Белинский делал Горбунову и дружески «заказы» на портреты. Некоторые из гор-
буновских работ были исполнены по инициативе критика. Так, тоскуя в Петербурге 
по московским друзьям, Белинский писал Боткину: «образ свой, образ шли скорее. 
Садись, сажай Кирюшу и — шли. Да нельзя ли уж и Кудрявцева, Каткова <...> милого 
Грановского» («Письма», II, 69). 

В следующем письме он повторяет эту просьбу: «похлопочи <..-> скорее о своей, 
Каткова и Кудрявцева физиономиях» («Письма», II, 94)23. Когда у Краевского умерла 
жена (апрель 1842 г.), Горбунов, по просьбе Белинского, пишет портрет покойной-
«...я,—рассказывает в письме к Боткину Белинский, — написал <...> записку Кирюше. 
Добрый Кирюша, который давно уже бросил портреты, чтобы отличиться на экзамене, 
часов в 9 явился к нему <Краевскому> и, когда я пришел, увидел его у стола, подле 
тела с палитрой и кистью — портрет удался» («Письма», II, 298). 

Воспоминания современников рисуют в привлекательных чертах нравственный 
облик Горбунова. «Это был,— рассказывает мемуарист,— человек честный, чистой 
души и добрый»23. Сохранившаяся переписка Горбунова 1840-х годов показывает 
•его человеком целеустремленным, страстно отдающимся своему призванию: «Искус
ство всегда питало мою душу,— говорит он в письме к художнику П. А. Захарьину 
(22 ноября 1844 г.),— но теперь оно согревает еще более ее. Это уже не мечта, а самое 
дело. В настоящее время я тогда только живу, когда работаю <...> Моя жизнь полу
чила смысл, которого я прежде не видел...»24. Занятия живописью Горбунов делит 
с занятиями музыкой—пением. В одном из писем он приводит список разу
ченных им романсов русских композиторов (Глинки, Варламова, Билибина и др.) С_ 
характерными пометами против отдельных вещей — «пою с любовью», «пою с душой»25. 
По свидетельству цитированного мемуариста, «голос его был молодой, звучный, 
громкий и приятный»26. 

То немногое, что мы в настоящее время знаем о Горбунове, не позволяет со всей 
конкретностью определить характер и степень влияния Белинского на формирование 
личности и дарования художника. Вместе с тем невозможно предположить, чтобы дли
тельная и тесная близость с великим критиком не оказала глубокого воздействия на 
молодого живописца. Вероятно, Белинскому в какой-то мере обязаны горбуновские 
портреты своей исключительной простотой и реализмом. Художник избегает всякой 
эффектности, не дает никаких лишних аксессуаров, он стремится выявить лишь 
внутренний облик, духовный склад портретируемого им человека. И, быть может, не 
случайно, как отмечают советские исследователи, расцвет творчества Горбунова падает 
на 1840-е годы — годы близости с Белинским и его кругом27. Во всяком случае можно 
смело сказать, что в судьбе художника дружба с Белинским сыграла решающую роль. 
Мы видели, что Белинский вводит его в литературную среду; благодаря Белинскому 
он получает возможность войти в общение с людьми, составлявшими цвет русской 
культуры эпохи, запечатлеть их образы и выполнить тот труд, который обеспечил ему 
заслуженное место в истории русского портретного искусства. 

* * 

Первый портрет Белинского был сделан Горбуновым, как указано выше, в 1838 г. 
Это акварель (погрудная, 3/4 вправо, размером 20x24 см), не подписанная и не датиро
ванная. Автор и дата определяются на основании пометы на оборотной стороне рисун
ка, сделанной рукой В. П. Боткина, которому принадлежала акварель28. После смер
ти В. П. Боткина (1869 г.) портрет находился у М. П. Боткина, у которого его видел 
А. Н. Пыпин, упомянувший это изображение критика в своем труде о нем29. В 1877 г. 
М. П. Боткин передал портрет в Публичную библиотеку (Ленинград), где он хранится 
и до настоящего времени. В отчете Библиотеки за 1877 г. акварель значится в рубрике 
художественных приобретений, «заслуживающих особенного упоминания»30. 
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Портрет 1838 г. исполнен в мягких тонах. Белинский изображен на нем еще со
всем молодым, почти юношей, с неправильными, но приятными чертами лица, высоким 
лбом, с задумчивыми голубыми глазами, и на всем облике критика лежит печать боль
шого внутреннего изящества (см.воспр. «Лит. наследство», т. 55, вклейка, стр. VIII). 

Несмотря на существование приведенных печатных сведений о портрете, он был 
впервые опубликован А. И. Кондратьевым лишь в 1924 г.31 

Неизвестен отзыв о портрете ни самого Белинского, ни кого-либо из современни
ков. Сам художник в письме к П. М. Третьякову 1871 г. (см. ниже) отозвался 
о портрете, как об юношеской, недостаточно зрелой работе, хотя по его словам 
он и «был набросан ловко и имел сходство». Пыпин оставил поэтому вопрос 
о сходстве портрета открытым. А. И. Кондратьев решил его положительно, 
сличив горбуновскую акварель с другим акварельным портретом Белинского, 
сделанным в том же 1838 г. студентом Межевого института Мартыновым. 
Эта акварель была опубликована впервые в 1881 г.32 и оставалась неизвестной 
Пыпину, книга которого вышла в свет в 1876 г. Сравнивая обе акварели, нельзя не 
согласиться с А. И. Кондратьевым, что «сходство обоих портретов очевидно. Разница 
только в том <...)•, что портрет работы К. Горбунова сделан не дилетантом-учеником, 
а настоящим художником-портретистом»33. 

С горбуновского портрета П. А. Брюлловым была снята копия для А. Н. Пыпина'. 
Она хранится в Музее Пушкинского дома в Ленинграде. 

Следующим в хронологическом порядке изображением Белинского, сделанным 
Горбуновым, является портрет 1843 г. Не исключено, впрочем, что в промежутке 
между 1838 и 1843 гг. художник исполнил еще один портрет Белинского, до нас не 
дошедший. Из переписки критика с родными мы узнаем, что в 1840 г. он прислал в Чем-
бар Ф. С. Ивановой свой портрет34. Едва ли это могла быть одна из двух указанных 
акварелей 1838 г., принадлежавших: первая — В. П. Боткину, вторая — П. Д. Коз
ловскому. Речь идет, видимо, о каком-то неизвестном нам портрете. Автором его, ско
рее всего, мог быть Горбунов, в, тот период особенно близкий Белинскому. 

Горбуновский портрет Белинского 1843 г. — один из самых распространенных пор
третов писателя. Пыпин называл его «почти единственным известным портретом кри
тика»35. И действительно, другие прижизненные его портреты появляются в печати 
значительно позднее36. 

Портрет исполнен Горбуновым карандашом и в литографии (поясн., 3/4 вправо, 
разм. 24x19 см; воспр. см.: «Лит. наследство», т. 55, стр. 19 и т. 56, стр. 77). Рисунок 
подписан и датирован художником. На литографии, очень точно повторяющей рисунок, 
сохранена только подпись. По указанию Пыпина, литография была сделана в 
том же 1843 г., что и рисунок, или около того же времени. На листах обозна
чено, что они отпечатаны в «Литографии Главного управления путей сообщения 
и публичных зданий (под дирекцией К. Поля)». Горбуновские литографии печатались 
в ограниченном количестве экземпляров, в продажу не поступали и предназначались 
лишь для близких и друзей. Количество выпущенных листов с портретом Белинского 
было также очень невелико. Таким образом, существование литографированного 
портрета Белинского 1843 г. не опровергает сказанного выше, что до 1858 г. портреты 
критика не были известны широкому кругу его читателей. 

В историю русской литографии Горбунов вошел как выдающийся литограф. 
Исполненные им листы отличаются большим мастерством. По утверждению исследо
вателя, среди литографий Горбунова портрет Белинского «едва ли не лучшая»37. 

Карандашный оригинал портрета 1843 г. находится теперь в Третьяковской гал-
лерее. Ранее он принадлежал М. А. Языкову. «В настоящее время <1880 г.>,—рас
сказывает последний,— у меня хранится <...> портрет Белинского, писанный каранда
шом юным художником в конце 30-х гг. <з1с!>, а ныне почтенным академиком К. А. Гор
буновым...»38 

Горбуновский портрет Белинского 1843 г.—первый из портретов критика, воспро
изведенный в печати. С" него был сделан упомянутый выше искаженный поли
типаж в «Иллюстрации» (см. воспр.: наст, том, стр. 359), а затем много копий 
и подражаний. Из ранних публикаций портрета следует отметить прекрасное 
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литографированнное повторение его в «Русском Художественном листке» Тимма 
1862 г., № 29). В подписи под портретом указано, что это воспроизведение рисунка 
с натуры, сделанного в 1843 г. 

Карандашный оригинал портрета 1843 г., несмотря на то, что он находится в Тре
тьяковской галлерее, в каталогах которой он значился с 1896 г., и на цитированное 
свидетельство Языкова и указание Тимма, остался неизвестным устроителям выставки 
в память Белинского (1898 г.). Это явилось источником неверных сведений по иконо
графии Белинского, проникших в литературу. В предисловии к альбому выставки, 
изданному К. А. Фишером, издатель указывает, что литография 1843 г. была будто 
бы исполнена Горбуновым с его же оригинала маслом, хранящегося в Радищевском 
музее в Саратове39. Между тем портрет маслом, о котором идет речь, был написан 
Горбуновым только в 1871 г. (см. ниже). Не знал о рисунке и Венгеров и почти дословно 
повторил это неправильное указание в объяснении к литографии при публикации 
ее в собрании сочинений Белинского. «Портрет,— пишет Венгеров,—первоначально 
был написан масляными красками (находится в Саратове, в Радищевском музее), и уже 
с него Горбунов изготовил портрет, исполненный в литографии Главного управления 
путей сообщения под дирекцией Поля» (III, 552). 

На портрете 1843 г., единственном из портретов Белинского, сделанном с натуры, 
где он изображен в зрелом возрасте, еще здоровым, в период расцвета своей деятель
ности, художник стремится передать своеобразие облика Белинского. Это очень ин
дивидуальное лицо человека напряженного умственного труда, с тонкими, строгими 
чертами, но, быть может, несколько холодным взглядом. Суждение Белинского об 
этом портрете, как и об акварели 1838 г., неизвестно. Не выяснены и обстоятельства, 
при которых был исполнен портрет. 

Мы отмечали, как высоко ценил Белинский умение Горбунова схватывать 
сходство. Это достоинство художника подчеркивалось и в цитированном отзыве 
о его работах в «Московском наблюдателе». Высокого мнения о Горбунове как 
портретисте были Герцен, Анненков, Боткин, Краевский и другие его современ
ники, весьма положительно отзывавшиеся о его работах. Горбуновский порт
рет Белинского 1843 г. такой положительной оценки современников не получил. 
По словам Кавелина, «литография художника Горбунова не отличается сходством, 
а только напоминает Белинского»40. 

Известно очень резкое суждение о портрете И. С. Тургенева: «Портрет 
Белинского,— пишет он,— дает о нем понятие неверное. Срисовывая его 
черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу и потому 
придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то 
военный чуть не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответ
ствовало действительности и нисколько не согласовывалось с характером и обычаем 
Белинского»41. Тургенев не назвал имени критикуемого художника. Это позволило 
Венгерову высказать предположение, что писатель имел в виду не подлинный горбу
новский портрет, а искаженное его повторение, сделанное Борелем и изданное Мюн-
стером42. На борелевском портрете, который Кавелин назвал «безобразнейшей пере
делкой»43, Белинский изображен с усами, но без бороды, как он никогда не носил, 
с галстуком, франтовато повязанным бантиком поверх высокого, подпирающего подбо
родок, воротника.—«Нам теперь начинает казаться, — пишет Венгеров,—что замечание 
Тургенева „о чуть не генеральском повороте" головы Белинского на портретах отно
сится именно к литографии Мюнстера, так как в портрете Горбунова особенного „ге
неральства" нет» (V, 580). Хотя мнение Тургенева действительно очень субъективно 
и трудно обнаружить «генеральство» в чертах, которые придал Белинскому Горбунов, 
все же предположение Венгерова, ничем не обоснованное, мы считаем неубедительным. 
Нет оснований поэтому сомневаться в правильности утверждения Пыпина, что 
«портрет, о котором говорит Тургенев <...> сделан был <...> К. А. Горбуновым», 
тем более, что борелевская литография была известна Пыпину44. 

Таким образом, приходится признать, что портрет, долгое время остававшийся 
единственным известным портретом Белинского, по утверждению друзей критика, 
не точно передавал его облик. 
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Однако суровый приговор, вынесенный Тургеневым и Кавелиным эгой работе-
Горбунова, был вынесен ретроспективно: и Тургенев и Кавелин писали о несход
стве портрета много лет спустя после смерти Белинского. При непосредственном 
сравнении портрета с живым Белинским создавалось иное впечатление. «С Белин
ским в театре в Харькове сидел я рядом,—писал М. И. Ильенко В. М. Лазарев
скому 23 ноября 1846 г.,— не говорил с ним ничего, но наблюдал его: очень похож с 
портретом,только от дороги загорел и по портрету кажется выше должен быть ростом»15. 
В письме не сказано, о каком именно портрете Белинского идет речь, но это несо
мненно горбуновский портрет 1843 года — единственное из существовавших в то-
время изображений Белинского зрелого возраста. В литографском своем вариант© 
оно могло быть известно в провинции. 

Помимо двух перечисленных, Горбунов сделал также портрет критика на смертном-
одре (см. воспр.: «Лит. наследство», т. 56, стр. 189). Этот портрет известен только 
по фотографии, теперь тоже затерянной, снятой в 1856 г. для П. А. Ефремова с 
подлинника, находившегося у М. В. Белинской. «Отыскал я, — рассказывает П. А. Еф
ремов,—<...> вдову Белинского. Жила она тогда <1856 г.> кастеляншей в Марьинском; 
<81с!> Институте», М. В., по словам. Ефремова, показала ему портрет критика: «А вот, 
говорит, портрет: „Белинский в гробу". Я знал об этом портрете: К. А. Горбунов напи
сал масляными красками Белинского, уже мертвого. Я попросил позволения снять 
фотографию с портрета; она разрешила. Потом моя фотография много раз вос
производилась. Пришлось мне, однако, и ее продать Фельтену со всеми другими гравю" 
рами, эстампами и т. д.»46 

Впервые фотография была воспроизведена литографически в «Русском художе
ственном листке» Тимма (1862, № 29). С этой же фотографии в 1875 г. художник 
Л. А. Серяков сделал гравюру для «Русской старины»47. Очень хорошее фототипиче
ское воспроизведение снимка дано в каталоге выставки в память В. Г. Белин
ского. В каталоге указано: «раскрашенная фотография А. Беуепа, 1856 г., единствен
ный экземпляр, сделанный для П. А. Ефремова, с оригинала, писанного масляными 
красками К. А. Горбуновым на другой день кончины Белинского. Оригинал хранится 
у дочери Белинского О. В. Бензи»48. Выставка была открыта к пятидесятилетию со дня 
мерти Белинского, к этому времени вдовы критика уже не было в живых, а дочь его, 
к которой после смерти матери перешел портрет, с 1860-х годов жила за границей. Та
ким образом, это изображение Белинского оказалось за пределами России. Местона
хождение портрета в настоящее время неизвестно. 

А. Н. Пыпин указывает, что одновременно с портретом Белинского на смертном одре 
Горбунов сделал еще одно изображение Белинского, представляющее собой несколько 
измененный вариант портрета 1843 г. Не трогая лица в целом, художник пририсовал 
к нему усы и бороду, какие Белинский носил в последние годы жизни. Венгеров в по
яснениях к публикации портрета в собрании сочинений Белинского пишет: «Горбунов, 
<...> ничего не изменяя в самом портрете 1843 г., где у Белинского нет ни усов, ни бо
роды, добавил, их на экземпляре литографии. В этом измененном виде портрет был 
снова (должно быть около 1858г.) налитографирован в литографии Главного управления 
дирекции путей сообщения (Поля), а затем награвирован Иорданом» (IV, 573). Все наши 
попытки отыскать указанную Венгеровым литографию 1858 г. оказались безрезуль
татными. Ни в одном из хранилищ Москвы и Ленинграда мы ее не нашли. Упомина
ний о ней нет также ни в труде Пыпина, ни в цитированной выше статье С. П. Вино
градова о литографиях Горбунова, ни в «Словаре русских литографированных пор
третов»49. Повидимому, и в данном случае, как и при описании портрета 1843 г., 
Венгеров не совсем точен, и такой литографии вообще не существовало. Это подтвер
ждает и приведенное Венгеровым название литографии, в которой будто бы были отпеча
таны листы: оно полностью совпадает с обозначенным на портрете 1843 г. Между тем на 
литографских работах Горбунова более поздних лет такое обозначение не встре
чается50. Не принял ли Венгеров лист 1843 г. с внесенными после смерти Белин
ского карандашными изменениями за новую литографию? 

Н. В. Некрасов, много занимавшийся иконографией Белинского, полагает, что-
Горбунов внес карандашные изменения в один из экземпляров своей литографии 
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1843 г.'51 С этого экземпляра в 1859 г. Ф. Иордан награвировал портрет для первого 
собрания сочинений Белинского, приложенный к XII тому этого собрания (см. 
воспр.:«Лит. наследство», т. 55, стр. 205). Возможно, впрочем, что Горбунов переделал 
не один, а несколько экземпляров, предназначая переделку для близких покойного. 

Грановский в письме к жене из Петербурга писал: «Вчера утром мы по
хоронили Белинского. Горбунов сделал очень хороший портрет, который я вам. 
привезу»52. Едва ли Грановский имел в виду портрет Белинского на смертном одре^ 
сделанный тогда же. Он был написан маслом, и нет указаний на то, что с него была 
снята копия. Оригинал же, как мы отмечали, принадлежал вдове критика. 

Кроме приведенного свидетельства Грановского, других упоминаний современ
ников об этом портрете Белинского мы не знаем. Правда, существует рассказ М. А. Язы
кова, что горбуновский портрет был выбран для первого собрания сочинений Белин~ 
ского по желанию П. В. Анненкова, но весь рассказ Языкова относится к рисунку 
Горбунова 1843 г., и не ясно, что же выбрал Анненков — подлинник или вариант53. 
Венгеров, сопоставляя горбуновский портрет 1848 г. с рисунком Языковой, справед
ливо указывает, что «такого вида, собственно, Белинский никогда не имел. Тогда, 
когда он отпустил бороду и усы, болезненное лицо его сравнительно с 1843 г. очень, 
осунулось, черты лица заострились» (IV, 573). 

Документальных объяснений, чем была вызвана такая искусственная переделка 
портрета 1843 г., мы не нашли. Наиболее вероятно, что портрет дорисовывался Горбу
новым для печати, и мысль о публикации портрета Белинского возникла, повидимому, 
тотчас же после смерти критика. Перед художником стояла, таким образом, задача 
впервые познакомить широкие круги русского общества с обликом умершего писа
теля. Естественно, что его нужно было показать полным сил, а не изнуренным бо
лезнью, каким он был в последние годы жизни и каким изображен на портрете Языко
вой. По этим соображениям, вероятно, в основу и был положен горбуновский портрет 
1843 г., а чтобы сделать лицо Белинского старше и приблизить изображение к послед
нему периоду его жизни, и была произведена указанная дорисовка, ^ о все это, разу
меется, только предположения. Цензурные условия того времени не позволили, очевид
но, осуществить задуманное издание. Лишь в 1859 г. портрет, как указано, появляется 
в гравюре Иордана. Местонахождение горбуновского оригинала, с которого грави
ровал Иордан, неизвестно54. 

В 1879 г. с этой гравюры В. М. Васнецовым был написан маслом портрет 
Белинского для Дашковского собрания Румянцевского музея в Москве65. Место
нахождение васнецовского портрета также в настоящее время неизвестно. Равным 
образом не обнаружен и оригинал, воспроизведенный Венгеровым в собрании сочи
нений Белинского. 

В конце 1870 г., после двадцати двух с лишним лет, Горбунов снова приступает 
к созданию портрета Белинского. На этот раз он исполняет его в масляных красках 
(поясн., 3Д вправо, 70,5 X 58,5 см, овал). Портрет этот до последних лет был сравни
тельно мало известен. Правда, Пыпин в своем перечне изображений Белинского упо
мянул его, отметив и более позднее происхождение вещи, чем рисунок и литография 
1843 г. Указал Пыпин и место хранения портрета (ко времени появления книги 
Пыпина он находился в Третьяковской галле рее). Однако, как и в отношении горбу-
новской акварели 1838 г., свидетельство Пыпина осталось незамеченным позднейшими 
исследователями, и в литературу по иконографии Белинского портрет вошел с непра
вильной датировкой, как работа, предшествовавшая литографии 1843 г., для которой 
она будто бы послужила оригиналом (см. выше). Обнаруженные нами в архиве 
Третьяковской галлереи и в ИРЛИ письма Горбунова дают возможность точно, 
установить время написания портрета (самим художником он не датирован и не 
подписан) и историю его возникновения. 

Портрет был сделан в 1870—1871 гг. по заказу П. М. Третьякова, одной из задач, 
собирательской деятельности которого было, как известно, создание коллекции 
изображений выдающихся деятелей русской культуры. Из письма Горбунова от 
18 октября 1870 г. следует, что Третьякова связал с ним Н. Н. Ге, незадолго передаем 
исполнивший скульптурный бюст Белинского, также приобретенный Третьяковым.. 
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Приводим текст писем Горбунова. 

<Петербург, 18 октября 1870 г.> 

Милостивый государь 
Павел Михайлович! 

Профессор Николай Николаевич Ге передал мне Ваше поручение, чтобы я написал 
портрет для Вашей Галлереи, Виссариона Григорьевича Белинского, которое поруче
ние я и принял, о чем имею честь Вас известить, что портрет начат и с особенным 
удовольствием им буду заниматься. 

С истинным почтением имею честь быть готовый к услугам Вашим 

Академик Кирилл Антонович Г о р б у н о в 
Октября 18-го 1870. 

С.-Петербург. Вас. Остр. 7 линия, дом № 48 56 

В начале 1871 г. Горбунов сообщает Третьякову, что портрет уже значительно 
подвинулся вперед. 

<Петербург, 5 января 1871 г.> 
Милостивый государь 

Павел Михайлович! 

Извините, что я тотчас же не отвечал на Ваше любезное письмо57, совершенно по 
не зависящим от меня причинам. Очень и очень сожалею, что Вы в бытность Вашу 
в Петербурге заехали ко мне так неудачно для меня. Благодарю Вас за Ваше полное 
ко мне доверие в деле портрета Белинского; это более всего возбуждает всю мою энер" 
гию в исполнении самого строгого требования в воспроизведении этой личности. Все 
праздники я трушусь над портретом Белинского и по мере того он все более и более 
воскресает в моей памяти. На счет же портрета, рисованного мною еще в детстве с Бе
линского, т. е. я-то еще тогда был ребенком, хотя он набросан ловко и имел сходство, 
но далеко не может служить материалом для портрета более серьезного. Во всяком 
случае я посоветовался об этом с Н. Н. Ге, которому я доверяю в этом деле, как чело
веку, который с портретом Белинского повозился и изучил его по маске, и, конечно, 
может быть дельным судьею в этом58. И самое дело производимого портрета подтвер
ждает мой выбор; он с того времени, как Вы видели, ушел далеко вперед, и труд, ка
жется, увенчается полным успехом. Сегодня в первый раз я показал его Ге. Вероятно 
Н. Н. Ге Вам сообщит. Все личности, которые знали Белинского, я постараюсь созвать 
и представлю на их суд. Портрет Кольцова, который Вы видели у меня, рисо
ванный акварелью мною с натуры покойного А. В., принадлежит не мне, почему я не 
имею на него права продать. Так как этот портрет остался единственный, то я хочу 
с него воспроизвести в натуру масляными красками, что считаю святой обязанностью 
для себя; так как его хорошо помню и материал для этого очень хорош 59. 

С истинным почтением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою 

К. Г о р б у н о в 
1871 г. января 5-го СПб. 

Мы видим, что Горбунов отнюдь не повторил механически в красках свой каран
дашный рисунок 1843 г., как это склонен был думать Пыпин, назвавший портрет 
1871 г. «новым повторением прежнего». Перед художником стояла почетная, но труд
ная задача дать впервые настоящий исполненный маслом портрет Белинского, пред
назначавшийся для национальной русской картинной галлереи, и он подошел к работе 
с пониманием всей ее ответственности. Он отказывается взять за основу свой портрет 
Белинского, рисованный с натуры, что, повидимому, советовал ему Третьяков. Этот 
портрет, сделанный еще в детстве (речь идет очевидно об акварели 1838 г., испол
ненной Горбуновым в шестнадцатилетнем возрасте), он считает недостаточно 
зрелым для подлинного или, как он говорит, «портрета более серьезного». Он не до
веряет одной своей памяти. Он прислушивается к советам людей, лично знавших 
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Белинского, к указаниям Ге, изучившего лицо Белинского, работая над его скульп
турным портретом. . 

В феврале 1871 г. в Петербург приезжает Тургенев. Горбунова связывало с писа" 
тёлем давнее и дружеское знакомство. Еще в 1846 г. художник делал его портрет60. 
К 1850-м годам относится «состязание певцов», происходившее на квартире Тургенева 
между Горбуновым и Л. М. Жемчужниковым, описанное последним61. Из письма 
Горбунова к П. В. Анненкову мы узнаем, что художник спешит воспользоваться при
сутствием Тургенева, чтобы выслушать его замечания и суждения о портрете. 

<Петербург, 21 февраля 1871 р.> 
Милостивый государь 

добрейший Павел Васильевич! 

Сегодня я дожидался к себе весь день Ивана Сергеевича Тургенева, так как он обе
щался заехать ко мне в этот день, но не был. Меня крайне огорчает мысль, что он не 
будет иметь время заехать взглянуть портрет Белинского по краткости его пребывания 
в Петербурге и так, как уже он был без меня, заметил и мне передали его замечания62. 
После его замечания я внимательно трудился над портретом и теперь судьба зависит 
от взгляда Ивана Сергеевича, потому именно, что" г. Третьяков, который мне ваказал 
портрет, вполне доверяет приговору Ивана Сергеевича. Сверх того мне бы самому 
лично хотелось утешиться в своем труде и послушать мнение и взгляд человека 
многоуважаемого. Те характерные черты, которые может припомнить Иван Серегеевич 
в портрете Белинского, могут вызвать в моей памяти оригинал и дать смелость пере
дать их в портрете. Сам я хорошо помню Белинского, но я его помню во всех его видах 
жизни. Помню его в спорах, как орла, помню его не в духе, печального от нужды и раз
ных неудовольствий, помню его доброго и кроткого, как ангела, чаще всего он мне 
является последним, т. е. кротким. 

В настоящем виде, как есть теперь портрет, мне кажется похожим, т. е. напоми
нающим мне Белинского. Но ведь мое мнение только для меня. 

Потому я Вас и прошу, добрейший Павел Васильевич, не поймаете ли свободную 
минуту у Ивана Сергеевича, чтобы затащить ко мне его, так как Вы с ним часто 
бываете вместе. Чем премного обяжете любящего Вас и преданного 

К. Г о р б у н о в а 
Воскресенье 21 февраля 1871 года. 
Адрес мой по 7 линии дом № 48-й Силича63 

По словам художника, Третьяков поставил судьбу портрета в зависимость от 
«приговора» Тургенева. Мы помним отрицательное суждение Тургенева о горбунов-
ском портрете Белинского 1843 г. Это суждение было высказано в воспоминаниях 
писателя о Белинском, опубликованных в 1869 г., и должно было быть тогда еще 
очень свежо в памяти современников. Надо думать, что и Третьяков хорошо знал этот 
отзыв Тургенева. Знал его, вероятно, и Горбунов. Вот почему ему было особенно 
важно показать свою работу писателю. 

Анненкову удалось, повидимому, исполнить просьбу Горбунова. Тургенев дважды 
был у него, о чем художник и пишет Третьякову, одновременно извещая его об 
окончании портрета. 

(Петербург, 3 марта 1871 г.> 
Милостивый государь 

Павел Михайлович! 

Портрет Виссариона Григорьевича Белинского кончен. У меня был два раза Иван 
Сергеевич Тургенев, первый раз без меня и рассматривал портрет при дочери моей, 
которая и передала его замечания, на что, конечно, я и обратил все мое внимание, 
и после чего он был 28 февраля в воскресенье, где и выразил полное удовольствие, 
найдя портрет похожим; и по его выражению «чем больше смотрю, тем больше похож» 
и взгляд, сделанный мягче, чем на рисунке с натуры, ему нравится более. Что меня 
окончательно порадовало, так как я это сам видел и находил. Вероятно, Вы 

24 Литературное Наследство, т. 57 
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от самого Ивана Сергеевича услышите отзыв и подтверждение] всего, что я 
пишу Вам. 

Вы обещали быть в начале марта в Петербурге, жду Вас с нетерпением. 
О портрете Кольцова еще не получил ответа, вероятно, он последует скоро. 
Честь имею быть с искренним моим почтением 

К. Г о р б у н о в 
1871 г. марта 3-го 

Портрет, как указывает Горбунов, понравился Тургеневу. Он нашел его похожим. 
Художник пишет также, что свой отзыв Тургенев должен был подтвердить Третья
кову. Очевидно, писатель сделал это, будучи в Москве, так как портрет был Третья
ковым приобретен и выставлен в Галлерее. Горбунов получил за портрет триста руб
лей — сумму достаточно высокую по тем временам. Однако в 1889 г. Третьяков 
передал портрет в Радищевский музей в Саратове, где он хранится до настоящего 
времени. 

На портрете 1871 г. художником особо подчеркнуты простота и благородство об
лика Белинского. Как и на рисунке 1843 г., критик изображен безбородым. Он глядит 
несколько моложе, чем на рисунке, но лицо уже окрашено болезненным румянцем. 
Взгляд серых с голубизной глаз — мягкий, чего так хотелось Тургеневу, но в то же 
время очень волевой. Память, говорит Горбунов, сохранила ему Белинского в различ
ных видах: «Помню его в спорах, какорла<...> Помню доброго и кроткого, как ангела». 
Портретисту удалось до известной степени передать эту многогранность Белинского 
и характерное для него сочетание физической хрупкости с «мощной», по выражению-
Герцена, «гладиаторской натурой бойца»64. 

В приведенных письмах художник отзывается с большой теплотой о великом друге 
своей юности. Этой теплотой проникнут и портрет Белинского 1871 г.— последний 
из портретов критика, исполненных Горбуновым. 

Среди существующих изображений Белинского горбуновский портрет 1871 г. 
бесспорно является одним из лучших. 

Однако он не завоевал широкого признания и не пользуется такой известностью, 
как, например, карандашный портрет, сделанный И. А. Астафьевым в 1881 г. (хра
нится в Третьяковской галлерее; воспроизведение см. «Лит. наследство», т. 55,стр. 5). 
Рисунок Астафьева обязан своей популярностью весьма положительным отзывам 
Тургенева, Гончарова и Кавелина, опубликованным в печати вскоре же после его 
появления65. 

Горбуновский портрет не был отмечен прессой и остался в тени. Приведенные 
выше документы показывают случайность и необоснованность такой оценки этой 
работы художника. Если астафьевский портрет был признан Тургеневым самым 
схожим из всех портретов Белинского, то и горбуновский, как мы видели, был очень 
сочувственно встречен писателем. Приступая к работе над портретом, Горбунов на
меревался (см. письмо к П. М. Третьякову от 5/1 1871 г.) прежде чем выпустить его из 
мастерской, показать как можно большему числу лиц, знавших Белинского, чтобы 
выслушать их мнение и воспользоваться их советами. Удалось ли ему, и в какой 
мере, осуществить это — не выяснено. Художник ограничился в своих письмах 
ссылкой на одного Тургенева. 

Но, хотя оценка портрета другими современниками Белинского неизвестна, 
все же мы думаем, Что портрет 1871 г., выполненный по прямым указаниям 
Тургенева, получивший его одобрение, принадлежащий кисти живописца, не раз 
делавшего изображения Белинского с натуры, заслуживает полного доверия 
и серьезного внимания. Большим преимуществом портрета является и то, что он 
исполнен в красках. 

С портрета была сделана художником автокопия66, которая хранится теперь в 
ИР ЛИ. 

В печати портрет воспроизводился мало. Хорошее одноцветное воспроизведение 
в гелиогравюре дано в издании Кнебеля67. В красках портрет напечатан впервые 
в «Лит. наследстве», т. 56 (фронтиспис). 
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