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Аннотация 

Данное исследование посвящено анализу произведения изобразительного 

искусства Виктора Михайловича Васнецова «После побоища Игоря Святославича с 

половцами», созданной художником в 1880 г. В основу сюжета картины лег эпизод, 

изложенный в памятнике древнерусской литературы XII в. «Слово о полку Игореве». Это 

произведение стало первым обращением Васнецова к истории и культуре Древней Руси, 

что впоследствии станет узнаваемым направлением в творчестве мастера – былинно-

историческим, былинно-сказочным. Основой исследования выступил методический анализ 

произведения, который предполагает использование общенаучных методов в применении 

к искусствоведению. В статье изложены результаты применения таких методов, как 

наблюдение, измерение, анализ, синтез, экстраполяция и интерпретация. Проведенный 

методический анализ произведения В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича 

с половцами» показал, что картина демонстрирует двойственность, которая возникает в 

результате войны (двойственность жизни и смерти, мира и хаоса) и всех уравняет и 

примирит перед лицом смерти. В то же время изображенные русские воины как будто 

остались нетленными – спокойные и благородные, они полны сил и готовы защищать 

родную землю и после смерти. Русская природа принимает воинов, и закатное солнце 

словно сопровождает их души в мир иной. Сходно с дугой движения солнца по небосводу 

произведение ведет взгляд зрителя по планам посредством меток, акцентных форм: птицы-

падальщики – сидящая на переднем плане и дерущиеся на среднем, и закатное солнце, 

которое также является знаком, выражающим закат жизни воинов. 
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Abstract 

This study is devoted to the analysis of the work of fine art by Viktor Mikhailovich 

Vasnetsov «After the Battle of Igor Svyatoslavich with the Polovtsians», created by the artist in 

1880. The plot of the painting is based on an episode described in the monument of Old Russian 

literature of the 12th century «The Tale of Igor's Campaign». This work was the first appeal of 

Vasnetsov to the history and culture of Ancient Rus', which would later become a recognizable 

direction in the master's work – epic-historical, epic-fairytale. The basis of the study was the 

methodological analysis of the work, which involves the use of general scientific methods in 

relation to art criticism. The article presents the results of the application of such methods as 

observation, measurement, analysis, synthesis, extrapolation and interpretation. The conducted 

methodical analysis of the work by V. M. Vasnetsov «After the Battle of Igor Svyatoslavich with 

the Polovtsians» showed that the picture demonstrates the duality that arises as a result of war (the 
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quality of life and death, peace and chaos) and equalizes and reconciles everyone in the face of 

death. At the same time, the depicted Russian warriors seem to have remained incorruptible – calm 

and noble, they are full of strength and are ready to defend their native land even after death. 

Russian nature accepts the warriors, and the setting sun seems to accompany their souls to another 

world. Similar to the arc of the sun's movement across the sky, the work leads the viewer's gaze 

along the plans by means of marks, accentuated forms: carrion birds – sitting in the foreground 

and fighting in the middle, and the setting sun, which is also a sign expressing the decline of the 

warriors' lives. 

Keywords: V. M. Vasnetsov, «After the Battle of Igor Svyatoslavich with the 

Polovtsians», methodical analysis of a work of fine art, general scientific methods. 
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Введение 

Картина «После побоища Игоря Святославича с половцами» написана Виктором 

Михайловичем Васнецовым в 1880 году и была приобретена коллекционером и меценатом 

П. М. Третьяковым у автора. Известно, что за два года до написания этого произведения, в 

1878-м, художник был принят в Товарищество передвижных художественных выставок, а 

также переехал в Москву, где познакомился с С. И. Мамонтовым и вошел в Абрамцевский 

кружок, а за год – впервые посетил Абрамцево (Masters of Painting, 1999: 41). Именно в 

Абрамцевском кружке в то время начинает складываться неорусский стиль, отечественное 

национально-романтическое направление модерна (Kuznetsov, 2012). И хотя идея 

творческого осмысления национальных мотивов – фольклорных и исторических, 

появилась, судя по воспоминаниям В. М. Васнецова, еще в период жизни в Петербурге 

(Viktor Mikhailovich Vasnetsov...), все же поддержку эти замыслы нашли именно в 

Абрамцево, «в сюжетах, подсказанных изучаемыми в кружке памятниками древнерусской 

литературы и, прежде всего, «Словом о полку Игореве»» (Kuznetsov, 2012: 219). 

Произведение «После побоища Игоря Святославича с половцами» стало первым из 

исторического цикла В. М. Васнецова, в основу его сюжета легло повествование из 
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знаменитого древнерусского литературного памятника и «решающую роль в обращении к 

нему сыграло вдохновенное чтение и толкование «Слова» Мстиславом Праховым в доме 

Саввы Мамонтова» (Websyte of the State Tretyakov Gallery). 

Игорь Святославич, главный герой эпического сказания «Слово о полку Игореве», 

принадлежал к династии Рюриковичей и был князем курским, путивльским, новгород-

северским и черниговским (Pyatnov). В 1172 г. князь разбил половцев, самых опасных на 

тот момент врагов Древней Руси, двигавшихся к Переяславлю, и освободил многих 

плененных кочевниками русских, а 23 апреля 1185 г. начал новый поход на половцев. Этот 

поход, воспетый в «Слове о полку Игореве», окончился для русских князей тяжелым 

поражением 12 мая 1185 г. Эпизод поражения и стал сюжетным основанием 

рассматриваемого в статье произведения В. М. Васнецова. 

 

Материалы и методы 

Материалом исследования является картина В. М. Васнецова «После побоища 

Игоря Святославича с половцами» (1880 г., ГТГ). Основой исследования выступил 

методический анализ произведения искусства (Zhukovsky, 2011: 448-463; Жуковский и 

Копцева, 20044 Копцева, 2025; Копцева и Менжуренко, 2025; Новая арт-критика…, 2015; 

Методы изучения культуры…, 2020; Ситникова, 2024a, 2024b; Особенности развития, 2022; 

Сертакова, 2025; Пименова, 2024a; 2025a; Кистова, 2014; Копцева М., 2024), общенаучные 

методы в их применении к решению искусствоведческих задач, такие, как наблюдение, 

измерение, анализ, синтез, экстраполяция и интерпретация. Данный методологический 

подход был неоднократно апробирован при исследовании произведений изобразительного 

искусства, в том числе с применением метода философско-искусствоведческого анализа 

(см., Копцева и др., 2022, 2023a, 2023b; 2024; Русская культурная идентичность…, 2023; 

Шпак и Копцева М., 2025; Лещинская и др., 2022; Ситникова и Колесник, 2025; Ситникова 

и др., 2023;  Журнал «Мир искусства»…, 2023; Творчество…, 2022; Ситникова, 2022; 

Reznikova et o., 2019; Лещинская и Сертакова, 2025; Сертакова, 2014, 2024; Пименова и др., 

2023a, 2023b, 2024; Сертакова и др., 2022; Козлов и Сертакова, 2021; Sertakova et o., 2019; 

Шпак и др., 2022; Пименова, 2025b; Кистова, 2022; Kistova and Tamarovskaya, 2015; 

Seredkina et o., 2019; Этнокультурная динамика…, 2021; Русская культура в зеркале…, 

2024; «Русский стиль»…, 2024; Журнал «Зодчий»…, 2023; Кистова, 2021; Seredkina et o., 

2019; Середкина, 2022, 2024, 2025; Kolesnik, 2016; Колесник, 2022a, 2022b; Лещинская и 

др., 2024; Искусство оформления…, 2023; Букова и др., 2023; Ермаков и др., 2024; 

Дегтяренко и Ермаков, 2024; Древние художественные…, 2022;  Avdeeva et o., 2017; 

Копцева М. и Шпак, 2025; Вологодский, 2023a, 2023b; Степанов, 2023; Копцева М. и Зотов, 
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2025; Лещинская, 2025; Жигаева и Белоусова, 2024; Смолина, 2025; Шпак, 2022, 2024 и др.; 

Ситникова, 2024c; Пименова, 2024b; Мамаева и Шкельтина, 2024; Холодкова и Монайкина, 

2024; Фролова. 2023; Шурманова, 2023). 

 

Обсуждение 

Виктор Михайлович Васнецов (1948-1926 гг.) известен как один из основателей 

неорусского стиля в изобразительном искусстве, сформированного в том числе в 

деятельности Абрамцевского кружка (Smirnova, 2021), как мастер былинно-исторической 

живописи (Website of the State Russian Museum). Вместе со своим братом Аполлинарием 

Виктор Васнецов внес большой вклад в русское искусство и его развитие, а также в 

просвещение земляков, вятчан, средствами изобразительного искусства (Zorin, 2020). 

Произведение «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880 г.) 

находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи (Websyte of the State 

Tretyakov Gallery). Картина в своей основе имеет сюжет из древнейшего памятника 

древнерусской литературы XII в. «Слово о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» – это 

произведение анонимного автора, основанное на историческом сюжете неудачного 

нападения князя Игоря Святославича из Новгород-Северского княжества (отошедшего к 

Черниговскому княжеству Киевской Руси) на половцев Нижнего Дона в 1185 г. (The Tale of 

Igor's Campaign). Этот выдающийся памятник древнерусской литературы был обнаружен в 

конце XVIII века, а впервые опубликован в 1800 г. (Zaliznyak, 2008). Чрезвычайно 

интересным аспектом текста исследователи считают образы-символы, раскрывающие 

языческую и христианскую позиции автора, их единство и противопоставление: так, жена 

Игоря и дочь Ярослава Осмомысла Ярославна известна тем, что взывает к языческим богам 

со стен Путивля, хотя некоторые христианские мотивы также присутствуют (Gundorova, 

2011). Несмотря на то, что его единственный подлинный список «Слова о полку Игореве» 

был утрачен (Bobrov, 2014), это произведение изучается уже более двух веков в России и за 

рубежом (Jacobson, 1917; Wang Yu, 2021). В том числе исследование «Слова» не теряет 

актуальности со временем по той причине, что даже в языковом отношении не все в тексте 

на данный момент расшифровано, изучение этих «темных» сторон до сих пор ведется 

(Maksimov, 2019). 

Картина В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами» редко 

рассматривается исследователями подробно с точки зрения ее художественного образа и 

идеи, наиболее часто оно рассматривается как визуализация эпизода «Слова о полку 

Игореве», зачастую исследователями проводятся параллели с творчеством композиторов – 

современников В. М. Васнецова (Shakhova, 2017; Belyanina, 2019), а также это произведение 
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рассматривается как элемент становления нового направления исторической картины 

(Detkova, 2016. 

 

Результаты 

Картина «После побоища Игоря Святославича с половцами» (рис. 1) написана В. 

М. Васнецовым в 1880 г., это первое обращение художника к теме Древней Руси, которая 

прочно в дальнейшем войдет в его творчество (Websyte of the State Tretyakov Gallery). 

 

Рис. 1. Васнецов В. М. «После побоища Игоря Святославича с половцами», 1880 г., 

Государственная Третьяковская галерея (Websyte of the State Tretyakov Gallery) 

 

Методом наблюдения обнаруживается, что в картине представлен 

минималистичный пейзаж – холмистое поле с почти ровным горизонтом и сумеречное 

небо. А также то, что осталось после сражения: в поле отчетливо видны тела в доспехах, 

оружие и щиты. В небе и поле видны три крупных хищных птицы коричневого цвета. Две 

из них, изображенные в небе, борются, нападают друг на друга, возможно, эти птицы – 

падальщики, и так представлен дележ ими добычи. 

В пейзаже можно увидеть заходящее солнце, то есть закат, что подчеркнуто его 

цветом и холодными оттенками пейзажа в целом, а также положением солнца близко к 

горизонту и в левой части картины. В поле помимо тел воинов, оружия и доспехов 

изображено множество трав и цветов разных оттенков, преимущественно фиолетовых или 

голубоватых, по цвету можно определить, что есть голубые колокольчики на переднем 

плане и в центре, ромашки и васильки в центре, возле лица центрального лежащего воина 

– тоже полевые цветы. Можно сказать, что изображены цветы, которые устойчиво 

ассоциируются с русской землей. 
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Колористическое решение композиции опирается на несколько доминирующих 

цветов: это темно-оливковый цвет трав, серо-голубой цвет неба, красный цвет щитов и 

деталей одежды воинов (более светлый его оттенок – в изображении солнца) и серебряный 

– в оружии и доспехах. 

Метод измерения позволяет обнаружить закономерности построения композиции 

в формате холста, ее устройство относительно вещественных констант полотна и 

композиционных закономерностей построения иллюзорного пространства картины 

(членение на планы). Формат данного произведения горизонтальный, размер холста 

огромен – 205 х 390 см., в нем горизонталь значительно преобладает над вертикалью (по 

размеру – почти вдвое), как и в композиции. В пейзаже небо занимает практически 1/3 

горизонтального формата картины, поле – это почти 2/3 полотна. 

В геометрическом центре картины на фоне темной зелени поля изображены 

цветущие колокольчики. Центральная вертикальная ось произведения находится почти на 

уровне расположения двух птиц, дерущихся на фоне неба, чем они в том числе ярко 

выделены. 

Композиция делится на три плана, перспектива пространства начинает 

разворачиваться с приближенного первого плана, а затем постепенно удаляется, 

заканчиваясь изображением закатного неба. На первом плане в левом нижнем углу 

расположена птица, являющаяся как бы направляющей точкой движения, которое 

начинается с переднего плана и пересекает остальные планы картины. Можно отметить три 

важных точки, соответствующих планам, центральной из которых являются две птицы в 

небе, финальной точкой является закат – солнце, а начальной точкой, используемой в 

качестве ориентира и начала развития планов, выступает птица, расположенная слева на 

земле. 

Передний план – тот, который позиционно ближе всего, что дает увеличенный 

масштаб изображенного и позволяет лучше различать окружающую среду, персонажей, их 

отличительные черты. На втором плане, где также имеется акцентная точка, расположенная 

почти на оси формата холста, можно видеть, как элементы уменьшаются в размере по 

сравнению с предыдущим планом в соответствии с перспективным сокращением. Несмотря 

на то, что отображаемые характеристики объектов не могут быть видны в той же степени, 

они присутствуют, в то же время благодаря дальней и более широкой перспективе в смысле 

расстояния можно охватить большее, а также новое количество персонажей и элементов. 

На третьем плане отчетливее всего можно различить закат, он и является точкой, 

завершающей движение взгляда по этим акцентам по траектории дуги. В поле вдали, хоть 

и не так ясно, но можно различить различные объекты, которые, по-видимому, являются 
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оружием, частями доспехов и воинскими щитами. На третьем плане смыкаются земля и 

небо, горизонт обозначен темной полосой леса. 

Композиция, вместо того чтобы выступать панорамным видом, несмотря на 

соответствующий горизонтальный формат, может восприниматься зрителем скорее, как 

созерцание от первого лица. Плоскость поля развернута таким образом, что зритель 

оказывается как бы стоящим в поле, вероятно, в нескольких шагах от птицы-падальщика на 

переднем плане, наблюдая за всей панорамой поля. На этот же эффект присутствия зрителя 

работает и размер полотна – в длину оно почти 4 метра, то есть изображенные фигуры 

выглядят для зрителя как фигуры в человеческий рост. 

Метод анализа и синтеза позволяет внимательно охарактеризовать, выявить 

свойства изображенных персонажей, деталей и фона, а интерпретация способствует 

выявлению значения как отдельных знаков, так и целостного произведения. Несмотря на 

значительную роль пейзажа в произведении, его главными персонажами, тем не менее, 

можно назвать именно воинов. Их внешний вид и одежда (цвета, вид) различны. Это 

русские – их можно узнать по щитам, кольчугам, шлемам, нательным крестам, и половцы 

– у них смуглая кожа и другой тип одежды и вооружения. Русских воинов на поле гораздо 

больше, чем половцев. Воины одеты в одежду разного типа: русские в кольчугах, кожаных 

сапогах, плащах и шлемах, а половцы в цветных тканевых одеждах. Оружие, лежащее на 

поле и рядом с телами различается по размеру, форме и цвету: это луки, стрелы, топоры, 

кривые сабли, пики и бердыш. Щиты на поле двух типов: каплевидные с заостренным 

концом, они окрашены в красный, и круглые выгнутые, металлические. 

Поле служит основным местом действия изображенной сцены. Трава, которая 

является наиболее преобладающим элементом и цветом, с ее темно-оливковым оттенком 

контрастирует с дикими цветами, а подлесок, находящийся на горизонте, изображен более 

темным зеленым. Хаос расположения тел, их кучное положение друг на друге говорит о 

том, что за несколько мгновений до видимой зрителем сцены это было поле битвы. Теперь 

же поле – это место упокоения воинов. 

В композиции расположены три хищных птицы, изображенных коричневыми 

оттенками. Их огромные размеры и форма позволяют предположить, что это падальщики. 

Две из птиц сражаются в небе, а еще одна находится на земле, рядом с телами. Можно 

предположить, что две птицы, возможно, дерутся из-за куска мяса, в то время как другая, 

сидящая на земле, находится в мирном состоянии, возможно, она уже сыта. Эти три птицы 

олицетворяют смерть и разложение. Их существование в рамках композиции диссонирует 

с остальным изображением, показывающим состояние покоя. И они служат единственным 
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доказательством того, что здесь было поле битвы, и что «мирно лежащие» воины не 

отдыхают, а умерли. 

Хотя картина изображает разрушительные последствия войны, она не выражает 

образы насилия, а показывает мир и опустошение, но не кровавым способом, а трагичным 

и прекрасным одновременно. При жизни русские воины сражались и жертвовали собой за 

свою страну, были верны тем, кому служили. Некоторые из них все еще крепко держат свое 

оружие в руках, например, на переднем плане справа. Воины не держат какого-либо 

конкретного оружия (рядом лежат мечи, топоры, копья), но за что они цепляются, так это 

за свои щиты. Лишь на среднем плане держит лук в приподнятой руке. Видны сжатые 

кулаки воинов, что говорит о готовности к бою, будто в какой-то момент они готовы встать 

и снова сражаться. Однако теперь они могут наконец-то найти покой, и вместе с 

окружающим их пейзажем, который тоже вызывает ощущение хоть и печального, но 

умиротворения. В большинстве воины выглядят так, будто погрузились в долгий сон. Это 

видно по их расслабленным позам и лицам, которые изображены с закрытыми глазами в 

состоянии покоя, наряду с положением их тел и рук, в положении как у спящих людей. 

Особенно на себя обращают внимание два русских воина на переднем плане слева и ближе 

к центру. Совсем юный воин в светлых одеждах и без шлема и бородатый молодой мужчина 

в шлеме и плаще. Их фигуры изображены таким образом, что на первый взгляд кажется, 

будто они просто отдыхают. И этот отдых – заслуженная награда после стольких страданий 

и крови. Они с честью завершили службу и обрели долгожданный покой. При этом фигура 

в центре демонстрирует странную совместимость смерти и полноты сил, юной жизни. Этот 

человек изображен совершенно юным, безбородым. Его запрокинутое лицо красиво и 

спокойно, губы приоткрыты, а жест правой руки очень живой – рука будто в движении. Но 

именно в его груди отчетливо изображена стрела, пронзившая сердце, что позволяет 

убедиться, что этот красивый молодой человек погиб. 

Итак, в целом персонажи в композиции представляют собой олицетворение 

сильной жизни, обретшей смерть на поле боя. Как видно по их одежде, воины принадлежат 

к разным армиям. Но несмотря на то, что они враги, после своей смерти они находятся 

рядом друг с другом, визуализируя то, что смерть никого не щадит и достается всем в 

равной степени. Другая группа персонажей произведения – находящиеся там птицы, 

которые воспринимают этих воинов только как пищу. Это обостряет горькое восприятие 

зрителем смерти этих людей. 

Картина показывает, что смерть на войне неизбежна: павшие солдаты с разных 

сторон все еще носят свои доспехи, держат щиты и оружие, но их жизнь окончена, что 

подчеркивает присутствие птиц-падальщиков. Красота природы в холодных оттенках и 
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закат солнца – все дополняет друг друга, в результате чего складывается гармоничная 

сцена, представляющая покой, обретаемый в смерти, который способен даже примирить 

враждующих. Различие и противоречие в жизни превращаются здесь в равенство и 

единение в смерти. 

Поле усеяно красивыми дикими травами, оттеняющими тела воинов, и цветами – 

колокольчиками, васильками и ромашками. Все это цветы, ярко показывающие 

принадлежность поля и воинов к русской земле. Рядом с этими солдатами такие цветы 

можно интерпретировать как символ верности и самоотверженности, которые они 

проявляли к своей родине и людям. Птицы, величественно позирующие в небе, 

символизируют смерть, которая приближается, чтобы поглотить остатки жизни, которые 

там есть. И солнце, излучающее тепло и погружающееся в облака, заканчивающее день и, 

таким образом, уступающее место ночи, символизирует конец жизни. 

Картина представляет собой сюжет из эпического произведения «Слово о полку 

Игореве», изображающий битву князя Игоря с половцами, которая закончилась полным 

поражением русских. Примером присутствия эпоса в картине в том числе является закат 

солнца или «солнечное затмение», которое было описано воинами как дурное 

предзнаменование: согласно «Слову», добравшись до границ, русское войско увидело 

солнечное затмение, что считалось предупреждающим знаком, однако князь 

проигнорировал его и продолжал двигаться вперед. Закат, который, возможно, 

присутствует как элемент эпоса в сцене, имеет и более мифологическое значение, 

представляя его как священное явление. Солнце может быть интерпретировано в 

произведении как бог, который, возможно, прощается с воинами и принимает их души. 

 

Заключение 

Проведенный методический анализ произведения В. М. Васнецова «После 

побоища Игоря Святославича с половцами» (1880 г.) позволил выявить идею произведения, 

в котором исторический эпос автор использует как основу для ее визуализации. Идея 

данного произведения искусства состоит в том, чтобы продемонстрировать 

двойственность, которая возникает в результате войны, будь то победа или поражение. Это 

двойственность жизни и смерти, мира и хаоса: любая война придет к покою, но лишь ценой 

человеческих жизней. Правда, изображенные русские воины как будто остались 

нетленными – спокойные и благородные, они полны сил и готовы защищать родную землю 

и после смерти. В то же время именно в смерти они примирились со своими врагами и 

словно обнялись. Смерть не различает сторон конфликта и разрешает этот конфликт. А 
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природа родной земли благодарно принимает воинов, и закатное солнце словно 

сопровождает их души в мир иной. 
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