




КОМПАС 

ДЛЯ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

РУССКОЙ Ж и в о п и с и 

"то говорит, что современных детей не 
интересует ничего, кроме компьютера 
и видеотехники? Кто сетует на то, что 

угас их интерес к книгам и музеям? Свидетельство 
обратного - то, что эта книга оказалась у тебя в 
руках. Пусть она станет спутником и собеседни
ком в твоем необыкновенном путешествии. С ней 
ты можешь не опасаться, что пропустишь в музее 
что-то интересное. 

В путь, наш бесстрашный читатель! 

Как кораблю необходим умелый лоцман, который 
провел бы его мимо мелей, айсбергов и прибрежных 
скал, как путешественнику необходим компас, чтобы 
правильно определить дорогу, так и тебе нужна эта кни
га. С ней ты не потеряешься в огромном и прекрасном 
мире русского искусства. Твое путешествие будет про
исходить на земле, на воде, в небесах. Ты заглянешь во 
дворцы царей и в избы крестьян, побываешь в лесу и в 
поле, познакомишься с интересными людьми, которые 
жили сто, двести и более лет назад, встретишься со ска
зочными героями. И откроют тебе этот необыкновен
ный мир произведения искусства, которые хранятся в 
различных МУЗЕЯХ. 



Государственный Русский музей 

Музеи бывают разные: большие и маленькие, со
зданные по повелению государя или по желанию ка
кого-то частного человека. Это может быть музей, 
родившийся из домашней коллекции, музей, распо
ложенный во дворце, музей-усадьба, музей-заповед
ник или музей-мастерская. Но каким бы ни был ху
дожественный музей (а мы говорим именно о нем), 
его "населяют" картины, скульптуры, рисунки, гра
вюры и другие произведения искусства. Целью на
шего путешествия будет только ЖИВОПИСЬ, ведь 
недаром говорят, что живопись - царица искусств. 

Как каждый человек имеет имя, отчество и фа
милию, которые можно заменить инициалами, так и 
музеи, в которых ты побываешь, профессионалы на
зывают сокращенно. Теперь и ты узнаешь, что скры
вается за таинственными буквами, представляющи
ми самые крупные музеи русского искусства: 
ГТГ - Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
ГРМ - Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
ГИМ - Государственный Исторический музей, Москва. 
Ц М и А Р - Центральный музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева, Москва. 

В середине XIX века в тихом Замоскворечье стоял 
обыкновенный купеческий дом, а жил в этом доме не
обыкновенный человек Павел Михайлович Третьяков. 
Он мечтал, чтобы его дом превратился в Дом-музей, 
куда приходили бы все, кто пожелает полюбоваться 
произведениями искусства. Чтобы они увидели: есть 
чем гордиться русской живописной школе! Подарен
ный городу Москве в 1892 году, дом Третьякова стал 
называться Московской городской художественной 
галереей. В 1904 году фасад дома стараниями близко
го друга Третьякова, В.М. Васнецова, преобразился: ху
дожник сделал галерею похожей на сказочные рус
ские хоромы. А над входом - вечно юный Георгий По
бедоносец поражает дракона. В этом каменном 
рельефе мы узнаем герб города Москвы, почетным 
гражданином которого был П.М.Третьяков. 

Известно ли тебе, что еще сто лет тому назад сто
лицей России была не Москва, а Санкт-Петербург? 
Негоже было столице Российской империи не иметь 
музея национального искусства, в то время как в ма-

Государственная Третьяковская галерея 

тушке-Москве уже существовала картинная галерея, 
подаренная городу купцом Третьяковым. В 1898 году 
в Санкт-Петербурге, в Михайловском дворце, некогда 
принадлежавшем великому князю, был открыт "Рус
ский музей Императора Александра III". Он стал пер
вым в России государственным художественным му
зеем, в который сам император передал свою личную 
коллекцию и множество работ из знаменитого Эрми
тажа. Его примеру последовали многие ученые и ме
ценаты - богатые покровители искусств. Фасад двор
ца (архитектор Карл Росси) поражает своим торже
ственным великолепием. Это не случайно: ведь 
Михайловский дворец был сооружен в честь победы 
русских войск в Отечественной войне 1812 года. 

В 1883 году в самом центре Москвы, на Красной 
площади, был открыт Исторический музей. Создан
ный по проекту архитектора Владимира Шервуда, 
он похож на старинные палаты, ибо его создатель 
намеренно использовал приемы неорусского стиля. 
В этом музее собраны уникальные предметы стари
ны, материалы археологических раскопок более чем 
за 100-летний период его существования. Среди со
кровищ, хранящихся в музее, есть и бесценные про
изведения живописи, а внутри его стены украшают 
росписи известных русских художников. 

А что такое музей-усадьба? В конце XVIII века 
усадьбы богатейших русских вельмож поражали воо
бражение. Гостей подмосковного Кускова пленяла 
красота парка и павильонов в нем, нарядность дворца, 
прекрасный театр и достойная коллекция произведе
ний искусства. Владелец всей этой роскоши, Николай 
Петрович Шереметев, "герцог Кусковский", как назы
вали его москвичи, приложил немало усилий для про
цветания своих владений. В 1918 году музей-усадьба 
был открыт для широкой публики, и сейчас Государст
венный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века" 
является украшением столицы. Представленная во 
дворце живопись - это картины иностранных масте
ров, появившихся в России еще в эпоху Петра I, и рус
ских художников - современников графа Шереметева. 

Между старинными замоскворецкими улицами, 
недалеко от Третьяковской галереи, находится неболь-



Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Дом-музей В.М.Васнецова 

шой жилой особняк середины XIX века, а рядом с ним 
такой же небольшой садик. Последний владелец дома 
по завещанию оставил его известному московскому 
коллекционеру Феликсу Вишневскому. Тот собрал зна
чительную коллекцию русского портретного искусст
ва и передал вместе с домом городу Москве. Эта кол
лекция послужила основой открывшегося в 1971 году 
"Музея ВАТропинина и московских художников его 
времени". Представленный период охватывает 20-40-е 
годы XIX века. "Домашняя" обстановка музея позволяет 
чувствовать себя естественно и непринужденно. 

В 1892 году по проекту художника Василия Поле
нова на высоком берегу Оки, неда
леко от деревни Борок, был вы
строен большой дом для самого 
художника, его семьи и приезжаю
щих друзей. Поленов рассчитывал 
создать музей и картинную гале
рею, которые стали бы культурным 
центром всей округи. Музей-
заповедник ВД.Поленова немыс
лим без окружающего величествен
ного пейзажа. Такие места требуют 
особенно бережного отношения, и 
называют их - заповедными. В Государственном исто-
рико-художественном и природном музее-заповедни
ке ВДЛоленова хранятся художественные ценности, 
собранные несколькими поколениями семьи Полено
вых. В картинной галерее можно увидеть работы само
го художника, его друзей и учеников. 

Неподалеку от Садового кольца в городе Москве, 
в тихом переулке, тебя ожидает встреча с необыч
ным музеем, похожим на сказочный терем. Над его 
входом - высокая башенка с узенькими оконцами 
сложенная из темных бревен. Кажется, именно сюда 
пытался допрыгнуть на Сивке-Бурке Иванушка из 
русской сказки. И это немудрено - ведь художник, 
построивший такой терем, Виктор Васнецов, сам 
был сказочником. Он жил и работал здесь 32 года. 
Отсюда в Третьяковскую галерею "уезжали" его зна
менитые "Богатыри". В 1949 году дочь Васнецова, 
Татьяна, передала дом-мастерскую отца в дар городу 

Москве, и в нем открылся 
музей. Не только карти
ны, по и мебель, выпол
ненная в древнерусском 
стиле, печи, люстры и 
шторы сделаны по эски
зам самого художника. 
Все, кто приходят сюда, 
сразу чувствуют, что здесь 
"русский дух", здесь "Ру
сью пахнет". На втором 

этаже, в мастерской художника, тебя встретит "Ангел 
молчания". Не удивляйся: у Васнецова была большая 
семья. Чтобы дети не мешали работать, он и нарисо
вал углем на стене прекрасного юношу, подносящего 
палец к губам, призывающего не шуметь, не нарушать 
особую атмосферу мастерской. 

Есть в Москве собор, который старите знамени
тых Кремлевских соборов на целых полвека. Он на
зывается Спасским и находится на территории Анд
роникова монастыря, на крутом берегу Яузы. Мона
стырь был основан в 1360 году митрополитом 
Алексием, который единолично управлял княжест-

Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени М у з е й - з а п о в е д н и к В.Д.Поленова, Поленово. Мастерская 

вом Московским во времена малолетства Дмитрия 
Донского, будущего победителя татаро-монголь
ских полчищ на Куликовом поле. В I960 году мона
стырь, где с середины XIV века в праведных трудах и 
молитвах жили монахи, стал первым Музеем древне
русского искусства, получившим имя величайшего 
художника Древней Руси Андрея Рублева. Здесь ху
дожник, бывший монахом этого монастыря, провел 
последние годы жизни, здесь же он был погребен в 
1430 году. Посетив музей на территории монастыря, 
ты совершишь путешествие в Древнюю Русь: увиди
шь старинные иконы и фрагменты фресок, когда-то 
украшавших стены древних церквей. 

Из этого краткого вступления ты узнал о нескольких 
интересных музеях русского искусства. 
Какой из них самый "молодой"? 
Какой самый "старый"? 
Где хранятся самые д р е в н и е произведения? 
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по личному распоряжению императрицы Екатери
ны И. Художник изобразил воспитанниц разного 
возраста, за различными занятиями: танцами, игрой 
на музыкальных инструментах или разыгрывающи
ми небольшие театральные сценки. Именно этим за
няты Екатерина Хованская и Екатерина Хрущева 
("Портрет ЕП Хованской и ЕЛ Хрущевой", 1773, 
ГРМ). Юные воспитанницы (одной - 11, а другой - 1 2 
лет) в костюмах пастушка и пастушки своей трога
тельной грацией напоминают фарфоровые статуэтки. 
Портретист сумел увидеть, как непохожи характеры 

ервое путешествие познакомит тебя с 
разными людьми, запечатленными ху
дожниками в портретах. Портрет -

изображение конкретного человека или группы лю
дей, обычно современников художника. Начнем на
ше знакомство с работы замечательного портрети
ста XVIII века Дмитрия Левицкого- с его знаменитых 
"смолянок". Так называли воспитанниц Смольного 
института благородных девиц, который был создан 



Дмитрий Левицкий (1735-1822) 
П О Р Т Р Е Т Е . Н . Х О В А Н С К О Й И Е . Н . Х Р У Щ Е В О Й 

1 7 7 3 

ГРМ 

ныи портрет, то есть произведение, где представлен 
величественно, как на параде, позирующий герой -
{Портрет князя Александра Борисовича Куракина, 
1801-1802, ГТГ). Князь Куракин жил более двухсот 
лет тому назад. Детали портрета, созданного Влади
миром Боровиковским, позволяют познакомиться с 
ним поближе. Это друг детства императора Павла I: 
на полотне справа виден бюст императора. Куракин 
дворянин (он при шпаге) и вице-канцлер (его мун
дир сбоку украшен золотым колокольчиком). К тому 
же он - кавалер Мальтийского ордена, членом кото
рого являлся и его покровитель - загадочный импе
ратор Павел I (свидетельство этому - плащ с маль
тийским крестом и такой же орден на груди). Но, не
смотря на его регалии (то есть знаки отличия) и 
любовь к роскоши (современники прозвали Кураки
на "бриллиантовым князем"), мы видим перед собой 

Николай Аргунов (1 / - после 1829) 
П О Р Т Р Е Т К Р Е П О С Т Н О Й А К Т Р И С Ы П Р А С К О В Ь И И В А Н О В Н Ы 

К О В А Л Е В О Й ( п о с ц е н е Ж е м ч у г о в о й ) . 1 8 0 1 - 1 8 0 2 

Государственный музей "Усадьба Кусково XVITI века'
: 

девочек: одна - бойкая, 
другая - застенчива. Мно
гое в этой работе было но
вым для искусства второй 
половины XVIII века. Об
рати внимание, что на 
этом портрете изображе
ны не знатные особы, а 
скромные "смолянки", и 
каждая из них интересна 
не только сама по себе, но 
и тем, что увлечена общим 
с подругой действием. Но
вым было и то, что этот 
портрет оказался одним 
из семи произведений се
рии изображений воспи
танниц Смольного инсти
тута. Полюбуйся, как Ле
вицкий оттеняет юную прелесть воспитанниц, строя 
портрет на тончайших цветовых отношениях всех 
оттенков серого и розового. 

А вот перед тобой более традиционный парад-

Владимир Боровиковский 

(1757-1825) 
П О Р Т Р Е Т К Н Я З Я А . Б . К У Р А К И Н А 

1 8 0 1 - 1 8 0 2 . ГТГ 

пожилого человека со следами жизненных испыта
ний на лице. Это было новым для парадного портре
та: только индивидуальность художника и своеобра
зие модели могли внести в портрет особую неповто
римость. 

ПУТЕШЕСТВИИ В Mi l l ' РУССКОЙ Ж И В О П И С И 



Орест Кипренский (1782-1836) 
П О Р Т Р Е Т А . С . П У Ш К И Н А . 1 8 2 7 

Г Т Г 

Василий Тропинин (1776-1857) 
П О Р Т Р Е Т А . С . П У Ш К И Н А . 1 8 2 7 

Всероссийский музей А.С. Пушкина. Санкт-Петербург 

Глубокую печаль своей красивой героини -
Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой пере
дал Николай Аргунов, крепостной живописец графа 
Н.П.Шереметева. В 1801 году случилось неслыхан
ное: ведущая крепостная актриса знаменитой теат
ральной труппы Параша Жемчугова стала законной 
женой графа Шереметева. В портрете, созданном в 
1801-1802 годах, переданы одухотворенность и глу
бина натуры этой "женщины-легенды", что соответ
ствует идеалам сентиментализма, но нарядный 
туалет героини и ее умение сдерживать свои чувства 
характерны для следующего этапа в искусстве - сти
ля ампир. 

Совсем иной живописный строй у произведений 
Ореста Кипренского. Более сдержанная живописная 
манера приводит нас в новый, XIX век, в эпоху ро
мантизма. На "Портрете Александра Сергеевича 
Пушкина" (1827, ГТГ) предстает Поэт в состоянии 
глубокой сосредоточенности. Ты не сможешь пой
мать его взгляд, он направлен выше голов зрителей, 
он видит то, чего не дано постичь людям обыкно

венным: ведь Поэт чувствует глубже, страдает горше. 
Кипренский не упустил ни одной подробности, сви
детельствующей, что перед нами элегантный чело
век своего времени: тщательно выписаны ухожен
ные руки ("быть можно дельным человеком и думать 
о красе ногтей"), клетчатая подкладка шотландского 
плаща, указывающего на модное увлечение романа
ми Вальтера Скотта и симпатию к романтическим 
героям Байрона. Не случайно Пушкин заметил об 
этом портрете: "Себя как в зеркале я вижу, но это зер
кало мне льстит..." 

А Василий Тропинин написал поэта совсем по-
другому (Портрет А.С Пушкина, 1827, Всероссий
ский музей А.С.Пушкина, город Санкт-Петербург). 
Художник считал, что главное в портрете - безы-
скусность и искренность. Вот почему он изобразил 
поэта в домашней обстановке, в халате, с небрежно 
повязанным шейным платком. Тропинин стремился 
в своих портретах к живой, непринужденной харак
теристике человека. Возможно, именно так выгля
дел Пушкин в родовом имении Михайловском. 

Заглянем в какую-нибудь усадьбу того времени. 
Наверное, вы, ребята, знаете, что внутренняя часть 



помещения называется интеръером. Пристрастие к 
написанию интерьеров (не огромных дворцовых 
залов, не императорских покоев, а именно "комнат", 
где жили дворяне) возникло в 20-30-х годах XIX ве
ка. Именно тогда человек стал осознавать значи
мость своего внутреннего мира, отражающегося в 
интерьерах его дома, в окружающих предметах, до
рогих его сердцу. 

Как необычна композиция Григория Сороки 
"Кабинет в Островках" (1844, ГРМ) и какой гам
мой звуков она наполнена! Скрип половиц, пение 
сверчка, шум качающихся деревьев за окном. Поми
мо мальчика, который читает книжку, сидя на дива
не, тут есть и другой "говорящий" о себе "герой" -
письменный стол. Предметы многое "рассказывают" 

о хозяине дома: ведь он только что оставил свои за
нятия. Бумага лежит так, что на ней удобно писать, 
рядом колокольчик, перо в чернильнице, и на счетах 
только что считали, и часы мирно тикают - еще 
один "звук" в картине. Чуть темноватый золотисто-
коричневый колорит помогает ощутить всю пре
лесть усадебного быта, неторопливого, размерен
ного, спокойного. Мир, изображенный в этом ин
терьере, прост и поэтичен, он явно отличается от 
суетности городской жизни. 

Но и городская жизнь могла нести черты дере
венской тишины. Такая тишина "присутствует" в 
картине "Кружевница" (1830-е гг.,Музей ВЛТропи-

Григорий Сорока (1823-1864) 
К А Б И Н Е Т В О С Т Р О В К А Х . 1 8 4 4 

ГРМ 



В отличие от Тропинина, Карл Брюллов был чело
веком сугубо городским. Тишина усадебного быта не 
для него. Он был блестящим мастером парадного 
портрета. Его живопись нарядна, звучна и эмоцио
нальна. Посмотрите на картину "Всадница" (1832, 
ГТГ), написанную в Италии. Здесь художник сумел со
единить торжественную красоту конного парадного 
портрета с естественной жизненной сценой: встречей 
двух сестер - четырнадцатилетней Джованины Пач-
чини (всадницы) и ее младшей сестры Амацилии. На
рядное сочетание розового платья, голубой с белым 
амазонки (костюма для верховой езды), зеленой вуа
ли на шляпе, развевающейся на фоне зеленой лист
вы, благородного золотистого мрамора дворца -

Карл Брюллов (1799-1852) 
В С А Д Н И Ц А . 1 8 3 2 

ГТГ 

Карл Брюллов 
А В Т О П О Р Т Р Е Т . 1 8 4 8 

ГТГ 

Василий Тропинин 
К Р У Ж Е В Н И Ц А . 1 8 3 0 - е гг. 

Музей В.А.Тропинина и московских • 

художников его времени 

нина и московских 
художников его вре
мени) Василия Тро
пинина. Это не порт
рет конкретной де
вушки, а жанровая 
картина. Само появ
ление такого идеали
зированного образа 
свидетельствует об 
интересе Тропинина 
к человеку из наро
да. Это неудивитель
но, ведь "Кружевни
ца" написана художником, который был освобожден 
от крепостной зависимости только в сорок семь лет. 
Мягкими и деликатными мазками передано лицо де
вушки. Гармоничен цвет платья и.кружева. Художник 
написал не просто портрет милой трудолюбивой 
кружевницы, а создал "типаж", то есть собиратель
ный образ. 



все говорит о мастерстве Брюллова-живописца. 
У каждого художника есть потребность напи

сать свой автопортрет. то есть пристально вгля
деться в себя, запечатлеть себя в какой-то момент 
своей жизни. В связи с "Автопортретом" (1848, 
ГТГ) Брюллова бытовала легенда, будто он был напи
сан за два часа. Картина явно несет на себе следы бы
строй работы: мазки положены легко, в некоторых 
местах кисть словно едва касается холста. Кажется, 
что художник ограничивал себя даже в выборе кра
сок: черный цвет одежды, красный сафьян кресла, 
коричневый фон, тускнеющее золото волос, блед
ное лицо и рука. Именно рука, безвольно лежащая на 
подлокотнике кресла, подсказывает, что художник 

Иван Хруцкий (1810-1885) 
Ц В Е Т Ы И П Л О Д Ы . 1836 

ГТГ 

Василий Перов (1834-1882) 
П О Р Т Р Е Т П И С А Т Е Л Я Ф . М . Д О С Т О Е В С К О Г О . 1872 

ГТГ 



Илья Репин (1844-1930) 
О Т Д Ы Х . 1 8 8 2 

ГТГ 



нездоров. В автопортрете передана усталость и внут
реннее напряжение Брюллова: нахмуренные брови, 
морщины на лбу, откинувшаяся на подушки кресла 
голова. Художник эпохи романтизма всегда был 
(или казался) одиноким, погруженным в себя, но 
при этом он оставался личностью яркой и незауряд
ной. Самое главное для живописца - запечатлеть се
бя, передать свой внутренний мир. Поэтому данный 
автопортрет лишен каких-либо бытовых деталей. 

Вспомни: в портрете князя Куракина Боровиков

ского это был предметный мир на столе, в работе 
Сороки - "говорящие" вещи в кабинете в "Остров
ках", у Тропинина - коклюшки для плетения кружев 
у "Кружевницы". Все эти предметы образовывают 
натюрморт. Но этот жанр может быть и совершен
но самостоятельным, какуИванаХруцкого в карти
не "Цветы и плоды" (1836, ГТГ), которая воспевает 
красоту и изобилие природы. Даже муха написана 
художником не случайно. Она поможет тебе "почув
ствовать" глянцевую гладкую кожицу груши. Мыс
ленно продолжи движение мухи по шершавой по
верхности тыквы, по нежным виноградинам, по 
скользкому краю стакана. Полюбуйся всем этим! 

ИЛЬЯ Репин 

П О Р Т Р Е Т К О М П О З И Т О Р А М . П . М У С О Р Г С К О Г О 

1 8 8 1 

ГТГ 

Валентин Серов (1865-1911) 

Д Е В О Ч К А С П Е Р С И К А М И . 1 8 8 7 

ГТГ 



Михаил Врубель (1856-1910) 
П О Р Т Р Е Т С . И . М А М О Н Т О В А . 1 8 8 7 

ГТГ 

Константин Сомов (1869-1939) 
Д А М А В Г О Л У Б О М . 1 8 9 7 - 1 9 0 0 

Г Т Г 

Оказывается, предметом искусства может быть не 
только человек, но и вещи, его окружающие. И хотя 
на картине есть живое насекомое, она называется 
натюрморт, так как воспевает прежде всего мир "не
живой" природы. А слово "натюрморт" переводится 
как "мертвая натура". 

Вернемся к галерее портретов людей, "дорогих 
нации", как сказал П.М.Третьяков. "Портрет писа
теля Федора Михайловича Достоевского" (1882, 
ГТГ) кисти Василия Перова не наряден, как изобра
жение князя Куракина, не наполнен тихим очарова
нием, как портрет Ковалевой-Жемчуговой, в нем 
нет элегантности живописи Кипренского. Перова 
больше интересует глубокий внутренний мир писа
теля, его переживания, чувства, страдания. Это под
черкнуто композицией произведения: вся фигура 
может быть вписана в овал. Благодаря найденному 
положению рук со сцепленными пальцами возни
кает ощущение, что писатель никого не впускает в 
мир своего "Я". Это первый в истории русской жи
вописи психологический портрет. 

Веру Шевцову Илья Репин знал еще ребенком. 
Совсем юной она стала его женой, и к моменту напи
сания "Отдыха" (1882, ГТГ) у них было четверо де
тей. Илья Ефимович умел создавать портрет-картину. 
В этом произведении рассказано и о хрупкости мо
лодой женщины, и о ее внутренней стойкости. Порт
рет строится на сочетании коричневого, приглушен
но-вишневого, серого и черного цветов. В картине 
пет ничего торопливого, нарочитого, небрежного. В 
народе говорят: "Любить - значит жалеть". Именно 
такое чувство двигало рукой художника. 

Репин, один из самых выдающихся художников-
передвижников (а их девизом были народность, на
циональность и демократизм искусства), был много
гранным мастером. Любой жанр был ему посилен, но 
особенно хороши его портреты. "Портрет компо
зитора Модеста Петровича Мусоргского" (1881, 
ГТГ) исполнен боли за великого, но не понятого мно
гими современниками композитора (оперы Мусорг
ского "Борис Годунов" и "Хованщина" вызывали яро
стные споры). Тяжкая болезнь, немой вопрос читают
ся в его светлых глазах. Свободно ложатся краски па 
холст, артистично написан халат и больничная сте-



Илья Репин 
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е З А С Е Д А Н И Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О С О В Е Т А 7 М А Я 1901 Г О Д А В Д Е Н Ь С Т О Л Е Т Н Е Г О Ю Б И Л Е Я С О Д Н Я Е Г О У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я . 1 9 0 1 - 1 9 0 3 

ГРМ 

на. Через несколько дней после окончания работы 
Репина над портретом Мусоргский умер. 

Трагизм яркой личности передан Репиным 
чрезвычайно скупо, сдержанно. У Михаила Врубеля 
эта тема зазвучит мощнее. "Портрет Саввы. Ива
новича Мамонтова" (1897, ГТГ) не похож на все, 
что мы видели ранее. Творческий язык Врубеля и его 
живописная манера были не такими, как у его совре
менников. На портрете Мамонтов - не хлебосоль
ный хозяин подмосковной усадьбы "Абрамцево", не 
веселый участник театральных представлений и да
же не деловой руководитель строительства желез
ных дорог в России. Это трагическая личность, кото
рой судьба посылает тяжкие испытания. Подобная 
трактовка образа вполне соответствует стилю мо
дерн, в котором работал Врубель. 

Ты еще не забыл изящных "смолянок", с которы
ми встретился в начале нашего путешествия? А те

перь познакомься с их ровесницей, которая ж 
сто с лишним лет спустя. Валентин Серов. "Дево 
с персиками" (1887, ГТГ). Перед тобой не прс 
портрет тринадцатилетней Веры Мамонтово 
картина, рассказывающая о солнце, лете, раде 
жизни, красоте бытия. Картина написана за де< 
лет до того, как Врубель создал трагический обрг 
отца, Саввы Ивановича Мамонтова. Тогда и в сем] 
в любимом Абрамцеве царила созидательная гар 
ния. Серов с любовью писал девочку, комнату, ] 
пахнутое в сад окно, солнечный свет, заливаю! 
все вокрут. Именно этот свет и то, как он преобр; 
ет все цвета в картине, составляет живописную < 
бенность произведения. Тебе кажется, что если к 
ки на холсте положены ровно, если поверхне 
картины гладкая, значит писалась она долго и ст: 



ма критически настроены к идеалам мастеров преды
дущего поколения художников-передвижников. 

В творчестве соратников Сомова понятие "мы" 
было заменено понятием "я". Осознание непривлека
тельности современной жизни уступило место воспо
минаниям об очаровании старины. Вот почему вполне 
конкретная модель - художница Елизавета Мартыно
ва превратилась на полотне Сомова в героиню в ста
ринном одеянии - "Даму в голубом" (1897-1900, 
ГТГ). Кроме нее в картине присутствуют и другие герои: 
господин с тросточкой (автопортрет самого Сомова), 
музыканты. Их беспечность контрастирует с печалью, 
душевными переживаниями дамы. Нам трудно опреде
лить жанр этого произведения, как это часто бывает в 
произведениях художников рубежа XIX-XX веков. 

Илья Репин 
П О Р Т Р Е Т И . Л . Г О Р Е М Ы К И Н А И Н . Н . Г Е Р А Р Д А , Ч Л Е Н О В 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О С О В Е Т А . Этюд . 1 9 0 3 ГТГ 

тельно, а если мазки видны, поверхность картины 
шероховатая - значит создавалась она поспешно и 
небрежно. Но это вовсе не так. Серов всегда работал 
долго. А плотные пастозные мазки необходимы для 
того, чтобы фактура живописи была более вырази
тельной. Картина "Девочка с персиками" является не 
только портретом, но интерьером и натюрмортом, 
то есть написана в тех жанрах, которые позволяют 
полнее узнать о человеке, мире его вещей и среде его 
обитания. 

Хотя Константин Сомов был на четыре года мо
ложе Серова, он принадлежал к следующему поколе
нию художников, которые, объединившись в 1898 го
ду, начали выпускать художественный журнал "Мир 
искусства" и устраивать выставки под этим же назва
нием. "Мирискусники" - так их называют - были весь-



Не следует думать, что на протяжении всего 
творческого пути индивидуальный почерк художни
ка совсем не меняется. Творческая зрелость, эпоха, в 
которой работает мастер, накладывают отпечаток 
на его произведения. Так, в начале XX века шестиде
сятилетний Илья Репин задумывает и осуществляет 

Каждое путешествие обычно имеет привал - кратк 
отдых, остановку в пути. Вот и ты передохни 
и подумай: какие ты видел портреты? 
Какие из них парадные, а какие интимные, какой 
портрет называется двойным и чем он отличаете! 
от группового портрета? 

Валентин Серов (1865 - 1 9 1 9 
П О Р Т Р Е Т К Н Я Г И Н И O . K . О Р Л О В О Й . 191 1 

Г Р М 



жанром считалась историческая картина. Учащие
ся Академии в своем творчестве непременно долж
ны были обращаться к древнегреческому эпосу или 
библейским сказаниям, где и встречались истинные 
герои. Именно в таких картинах молодое поколение 
должно было черпать примеры для подражания. 

Гомер, великий поэт Древней Греции, в своей по
эме "Илиада" рассказывает о поединке троянца Гекто
ра с греческим героем Ахиллом. Прощающийся с же
ной и сыном Гектор знает, что погибнет в этой битве, 
но отступить не может, ибо выполняет свой долг. 

В искусстве классицизма было принято изобра
жать героев в центре полотна, на пересечении двух 

'•ознакомившись с портретным жан
ром, побывав в домах людей XIX века, 
не совершить ли вам, ребята, путешест

вие в прошлое? Там вас ждут яркие события из жизни 
великих людей России, мифологических и истори
ческих героев. И расскажет вам об этом историче
ская картина. 

Картина Антона Лосенко "Прощание Гектора с 
Андромахой" (1773, ГТГ) дает представление о том, 
что такое классицизм. Со времени открытия в Петер
бурге Академии художеств (1757 год) самым важным 



диагоналей картины. Полукругом расположенг 
на полотне воины подчеркивали значимость це 
ральной группы, а желтый и красный цвет плать 
плаща усиливали выразительные позы Гектора и . 
дромахи. 

Как от камня, брошенного в воду, расходятся к 
ги, так и наше погружение в мир живописи позвол 
постигнуть многогранность таланта того или ин 
художника. Ты еще не раз убедишься, что многие iv 
тера блистательно работали в различных жанрах.: 
мимо портретов Карл Брюллов обращался и к ж 
рической теме. Именно "Последний день Помп 
(1833, ГРМ) считается самым выдающимся прои: 
дением этого художника. В 1827 году Брюллов, на 
дясь в Италии, впервые посетил древнюю Помпею, 
род, погибший в 79 году нашей эры от изверже: 
вулкана Везувий. Драматизм катастрофы и вели 
духа людей, старающихся спасти своих близких в 

Антон Лосенко (1737-1773) 
П Р О Щ А Н И Е Г Е К Т О Р А С А Н Д Р О М А Х О Й . 1 7 7 3 

ГТГ 

Карл Брюллов (1799-1 
П О С Л Е Д Н И Й Д Е Н Ь П О М П Е И . 



нуту смертельной опасности, - главная идея карти
ны. Безмолвная архитектура ожила в картине и обре
ла трагический голос. Рушатся здания. Грохот падаю
щих стен, колонн, кровель не перекрывает криков 
отчаяния и мольбы. Людей на переднем плане карти
ны художник разделил на отдельные группы, и в каж
дой из них есть персонаж, который стремится спасти 
своих близких. Если ты очень внимательно вгля
дишься в левую часть картины, то в глубине полотна 
увидишь художника, который несет ящик с красками 
на голове и завороженно смотрит на бушующую сти
хию. Ты узнал в нем автопортрет самого Брюллова? 
Изображая себя, художник подчеркивает свою при
частность к тому событию, которое изображает, 

Вместе с героями полотна Александра Иванова 
"ЯвлениеХриста народу" (1837-1857, ГТГ) мы пе
реносимся в евангельские времена. Собравшиеся на 
берегу реки Иордан люди оказались свидетелями 

великого события -
явления Иисуса Хри
ста. Они, молодые и 
старые, бедные и бо
гатые, добрые и злые, 
еще не знают - кто 
это, каждый из них 
по-разному воспри
нимает явление Спа
сителя. Будущие уче
ники Христа - апос
толы, стоящие под 
раскидистым дере
вом в левой части 
картины, с волнени
ем, а кто и с сомнением слушают слава Иоанна Кре
стителя, говорящего людям о появлении Учителя и 
указывающего на Христа. Старцы справа от Иоанна 
Крестителя - книжники и фарисеи позднее станут 
идейными врагами Христа. В центре картины на пе-

Александр Иванов (1806-1858) 
Я В Л Е Н И Е Х Р И С Т А Н А Р О Д У . 1 8 3 7 - 1 8 5 7 

Г Т Г 

Константин Флавицкий (1830-1866) 
К Н Я Ж Н А Т А Р А К А Н О В А 

ГТГ 



реднем плане - раб с веревкой на шее и его хозяин. 
Задумайся, почему сидящий на земле господин вла
стным движением руки останавливает попытку раба 
встать с колен и обернуться? Внимательный зритель 
найдет слева в глубине картины человека в серой 
широкополой шляпе, с посохом в руке. Это стран
ник, идущий по жизни и впитывающий в себя все ее 
проявления. Для этого образа Иванов использовал 
свой автопортрет. Истинная творческая личность, 

большой художник, может оказаться свидетелем и 
разрушения Помпеи, как Брюллов, и явления Мес
сии, то есть Спасителя, как Иванов. 

Главное в полотне - разнообразие чувств - про
стых и сложных, затаенных или выражаемых ис
кренне. Идея внутреннего совершенствования, ко
торое возможно лишь благодаря вере в Христа, - од
на из главных мыслей художника. Значительность 
происходящего подчеркнута величием природы, а 
могучее дерево является аллегорией человеческой 
жизни: зеленая крона, пожелтевшие листья и сухие 
ветки сравнимы с молодостью, зрелостью и старос
тью человека. Создававшаяся в течение 20 лет, эта 
картина - одно из самых выдающихся произведе
ний русского искусства. Для нее Иванов написал бо
лее шестисот эскизов и этюдов, которые ныне хра
нятся и в Русском музее, и в Третьяковской галерее, и 
во многих других музеях. 

Пока еще в нашем путешествии мы не встреча
лись с сюжетами из русской истории. Но не потому, 
что она неинтересна. Искусство классицизма (ты 
уже знаешь, что это такое) привело в русскую живо
пись античных героев, хотя и тогда национальная 
история манила живописцев. Но лишь к середине 

изображает не Божьего, а Человеческого сына, стр 
ющего и размышляющего. Проведя сорок дней и 
чей в пустыне, Христос понял, что только собствен 
мучительной смертью может искупить грехи лю 
Идея самопожертвования была близка многим со 
менникам Крамского. "Я не представляю себе исто; 
вне связи с современностью", - писал художник. 

Помимо национальной темы и евангельс 
сюжетов в творчестве художников второй полов 

XIX века картины на тему русской истории пос 
пенно стали вытеснять академические сюжеты 
жизни древних греков или римлян. Констанп. 
Флавицкий обращается к русской истории XVIII 
ка. Сюжетом картины "Княжна Тараканова" (Г' 
стала драматическая судьба молодой красавицы,: 
дававшей себя за дочь императрицы Елизаветы П 
ровны и претендовавшей на русский престол, 
легенде, она погибла во время наводнения в Алек 
евском равелине Петропавловской крепости в ' 
тербурге, куда была заключена по приказу Екате 
ны II. Холодные и влажные серо-зеленоватые сте 
ее камеры, потоки воды, заливающие помещег 
крысы, взбирающиеся на постель и даже на пла 
гибнущей женщины, - все трагические детали в 
тины заставляют нас содрогаться и скорбеть о 
счастной жертве исторической несправедливост 

Иван Крамской продолжает евангельскую т 
картиной "Христос в пустыне" (1872, ГТГ). Одн 
живописец трактует образ Спасителя по-своему. 

Виктор Васнецов (1848-1926) 

О Х О Т А Н А М А М О Н Т А . С Е Р И Я К А Р Т И Н - П А Н Н О « К А М Е Н Н Ы Й В Е К " . 1 8 8 3 - 1 8 8 5 

гам 

Иван Крамской (183"-1887) 

Х Р И С Т О С В П У С Т Ы Н Е . 1 8 7 2 

г т г 



XIX века прослеживается интерес к всемирной исто
рии. Виктор Васнецов, тогда еще малоизвестный ху
дожник, получил заказ украсить настенными карти
нами-панно огромный зал только что открытого 
Исторического музея. Сюжет "Каменного века" 
(1883-1885) выбран был не случайно. Ведь камен
ный век - это единая колыбель для всех цивилиза
ций. Художник написал несколько гигантских поло
тен, среди которых выделяются "Охота на мамон
та" и "Пиршество". Эскизная манера, в которой они 
исполнены, подчеркивает драматизм жизни перво
бытных людей и хаос их чувств. 

Василий Суриков (1848-1916) 
У Т Р О С Т Р Е Л Е Ц К О Й К А З Н И . 1881 

ГТГ 

Василий Верегцагин (1842-1904) 
А П О Ф Е О З В О Й Н Ы . 1 8 7 1 

Вряд ли Василий Верещагин мог видеть такую не
правдоподобно страшную картину, которую он запе
чатлел на холсте под названием "Апофеоз войны" 
(1871, ГТГ). Но это беспощадная историческая прав
да: устрашать врагов пирамидами из черепов погиб
ших воинов было принято в XIV веке, в эпоху жесто
кого Тамерлана. Верещагин ненавидел войну и напи
сал на раме картины: "Посвящается всем великим 
завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим". 

Художник был баталистом - то есть писал в жанре, 
посвященном войне и сражениям (баталиям). Погиб 
Верещагин при взрыве крейсера "Петропавловск" в 
1 9 0 4 году во время русско-японской войны. 

Глядя на полотна Василия Сурикова, ты почувст
вуешь, как русская история, суровая и трагическая, 
приоткрывает тебе свои страницы. В картине "Утро 
стрелецкой казни" (1881, ГТГ) сталкивается народ
ная стихия и жестокая новая русская государствен
ность. За кем здесь правда? За стрельцами, которые 
были против реформ Петра I, или за молодым энер-



Василий Суриков 

Б О Я Р Ы Н Я М О Р О З О В А . 1 8 8 7 

ГТГ 

Илья Репин (1844-193О) 

И В А Н Г Р О З Н Ы Й И С Ы Н Е Г О И В А Н 1 6 Н О Я Б Р Я 1581 Г О Д А . 1 8 8 5 

ГТГ 

гичным царем, отстаивающим свое право на власть 
и на выбор нового пути для России? В картине нет 
ответа на эти вопросы, это же не учебник истории. 
Здесь нет правых и виноватых. 

Знаменитая картина Сурикова "Боярыня Морозо
ва" (188J, ГТГ), переносит нас во вторую половину 
XVII века. Тогда русская церковь претерпела раскол -
часть верующих не приняли реформ патриарха Ни
кона и боролись за старые обряды - в частности, от
казались креститься тремя, а не двумя перстами. Рас
кольница боярыня Морозова вместе с протопопом 
Аввакумом возглавила движение старообрядцев. На 
картине Сурикова Морозову, не отрекшуюся от ста
рой веры, везут в тюрьму, где ее ждет гибель. Собрав
шиеся на улице Москвы горожане полны сочувствия 
к стойкой женщине, хотя кто-то и смеется над ней. 
Изображений боярыни Морозовой не сохранилось, 
и Суриков в поисках ее образа опирался на слова во
ждя раскола протопопа Аввакума: "Персты рук твоих 
тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты 
на врагов, как лев". Тесная улица, пестрая толпа, све
тящаяся золотом икона - все это наполняет полотно 
красочным многоцветием. Даже пятно черной шубы 
Морозовой - центральное в картине, не выглядит 
мрачным: два цвета, сине-голубой и золотисто-жел
тый, смягчают темные цвета, позволяя почувство
вать холодность морозного воздуха и неяркий свет 
зимнего солнца. 

Под впечатлением трагических событий II 
года (убийство революционерами императора Ал 
сандра II и последовавшая за этим казнь терро 
стов) Илья Репин написал картину "Иван Грозны 
сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885, ГТГ), ко 
рая переносит зрителя в мрачную эпоху - XVI i 
когда русский царь Иван Васильевич IV, прозванн 
Грозным, поссорившись со своим сыном, в прист 
гнева убил его посохом. Репин подчеркивал,

 1 



главное в картине не внешний ужас, а люоовь отца к 
сыну и ужас Иоанна, что вместе с сыном он убил 
свой род и, может быть, погубил царство". Трагиче
ское впечатление от полотна усиливается много
кратно повторяющимися пятнами красного и чер
ного цветов. 

После душных палат в Александровской слободе, 
где произошли события, изображенные Репиным, ты 
переносишься в другую эпоху. Картина Николая Ге 

Николай Ге (1831 -1894) 
П Е Т Р I Д О П Р А Ш И В А Е Т Ц А Р Е В И Ч А А Л Е К С Е Я П Е Т Р О В И Ч А В П Е Т Е Р Г О Ф Е . 1 8 7 1 

ГТГ 

Путешествие второе 

"Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе" (1871, ГТГ) изображает противостояние 
двух близких - и очень далеких друг другу людей. Тя
гостный долг - допрашивать собственного сына, со
вершившего предательство, заставляет Петра собрать 
всю волю. Бросается в глаза контраст между силой, 
энергией отца и слабостью сына. Это была единст
венная историческая картина на национальный сю
жет, появившаяся на Первой выставке художников-
передвижников в 1871 году. Объединенные Крам
ским, художники стали возить выставки своих картин 
по всей России, отсюда и название новой группы -
"Товарищество передвижных выставок". 

Василий Поленов был единственным русским 
художником этой эпохи, кто, задумав написать кар
тину на евангельский сюжет, отправился в Палести
ну. Его пуль пролегал через Грецию, Египет и страны 
Ближнего Востока, которые он запечатлел во мно
жестве этюдов. Сбор подготовительных материалов 
сменялся созданием совсем других произведений, 
пока в 1887 году не была закончена картина "Хри
стос и грешница" (ГРМ). Картон-эскиз (так называ-

Василий Поленов (1844-192") 
Х Р И С Т О С И Г Р Е Ш Н И Ц А . 1 8 8 " 7 

Г Р М 
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над ее лесами, холмами и реками. И ты полюбуешься 
пейзажем, преображенным многоцветьем осени, в 
ее недолгом золотом великолепии. Такая картина 
называется панорамной. 

У Шишкина не нашлось достойных преемников 
эпического видения пейзажа. А саврасовская про
никновенность была унаследована его талантливыми 
учениками - Исааком Левитаном и Константином 
Коровиным. Исаак Левитан в пейзаже "Над вечным 
покоем" (1894, ГТГ) совмещает две точки зрения. Ка
жется, что ты вместе с художником поднимаешься 
высоко-высоко над громадным озером цвета старо
го, потемневшего от времени серебра. Озеро - как 
сама жизнь - вечная, грозная и прекрасная, а кусо
чек берега со скромной часовней и деревенским 
кладбищем - будто нос корабля, на котором ты вме
сте с художником отправляешься в пуль по волнам 
"моря житейского". Лишь на первый взгляд в карти-

ИсаакЛевитан (1860-1900) 
Н А Д В Е Ч Н Ы М П О К О Е М . 1894 

ГТГ 

Василий Поленов (1844-1927) 
З О Л О Т А Я О С Е Н Ь . 1 843 

Музей-заповедник В.Д.Поленова, Поленово 


























































