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В Иване Константиновиче Айва�

зовском (Гайвазовском) органич�

но сплелись огромный талант

живописца, работоспособность

подвижника и активный патрио�

тизм гражданина России. Родив�

шийся на берегу Черного моря

в Феодосии, он спустя восемь�

десят три года умер в ней же, ос�

тавив городу художественную

школу, картинную галерею, архе�

ологический музей, библиотеку.

Благодаря стараниям и участию

Айвазовского к Феодосии была

подведена железная дорога, ре�

конструирован порт, открыт кон�

цертный зал. За свою творческую

жизнь художник устроил более

120 выставок во многих городах

России и за рубежом. С 1833 по

1837 год молодой Иван Айва�

зовский обучается в Петербурге

в Императорской Академии ху�

дожеств. Среди его учителей —

известный пейзажист и педагог

М.Н. Воробьев и французский ма�

ринист Ф. Таннер. Российскую

и европейскую известность при�

несли И.К. Айвазовскому картины,

написанные им во время пенси�

онерской поездки (1840—1844).

В 1844 году ему присваивают зва�

ние академика, в этом же году он

становится живописцем Главного

морского штаба, с 1847 И.К. Айва�

зовский — профессор Академии
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ААЙВАЗОВСКИЙЙВАЗОВСКИЙ
Иван Константинович 

1817—1900

Àëåêñåé Òûðàíîâ
Ïîðòðåò õóäîæíèêà 
Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à
Àéâàçîâñêîãî. 1841

Ðàäóãà. 1873



художеств. Художник�романтик,

художник�реалист написал за

свою жизнь более 6000 картин,

заслужив признание и любовь со�

временников и любителей живо�

писи всех последующих поколе�

ний. «Маринист Айвазовский по

рождению и по натуре своей был

художник совершенно исключи�

тельный, живо чувствующий, са�

мостоятельно передающий, мо�

жет быть, как никто в Европе,

воду с ее необычайными красо�

тами», — напишет о живописце

отечественный художественный

критик В.В. Стасов. Современ�

ник А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон�

това, К.П. Брюллова, А.А. Иванова,

Н.В. Гоголя, И.К. Айвазовский и сам

достойно входит в этот ряд вели�

ких сынов России.
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Äåâÿòûé âàë. 1850

Ââåðõó:
Ðóññêàÿ ýñêàäðà 
íà Ñåâàñòîïîëüñêîì ðåéäå. 1846

Â öåíòðå:
Áåðåã ìîðÿ. Øòèëü. 1843
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БИЛИБИН БИЛИБИН 
Иван Яковлевич 

1876—1942

Представляется, что у каждого

рассматривающего иллюстрации

Ивана Яковлевича Билибина на

лице появляется добрая, оптимис�

тическая улыбка, навеянная смут�

ными воспоминаниями из детства

или просто от встречи с красоч�

ным, «облагороженным лубком»

(слова самого И.Я. Билибина) ху�

дожника. Между тем будущий но�

ситель самобытного стиля в гра�

фике, живописи, в оформитель�

ском творчестве двадцатилетний

Иван Билибин поступил на юри�

дический факультет Петербург�

ского университета, который

и окончил в 1900 году. Но юрис�

том не стал, потому что парал�

лельно с учебой в университете,

видимо, самозабвенно изучал ри�

сунок, графику, живопись. И вско�

ре стал известен широкой обще�

ственности как прекрасный ил�

люстратор русских народных

сказок, былин, произведений

А.С. Пушкина. В эти же годы ста�

новится членом объединения

«Мир искусства», много путешест�

вует по России, изучая народное

творчество, вырабатывая свой

«билибинский» стиль, начинает

серьезную работу оформителя

спектаклей.   

В 1920 году И.Я. Билибин вре�

менно поселился в Египте. Там же

вновь возвращается к оформле�

нию спектаклей — работает с ба�

летной труппой Анны Павловой.

С 1925 года в Париже оформляет

замечательнейшие русские бале�

ты и оперы (среди них — «Сказка

о царе Салтане» Н.А. Римского�

Корсакова, «Князь Игорь» А.П. Бо�

родина, «Борис Годунов» М.П. Му�

Á. Êóñòîäèåâ
Ïîðòðåò Èâàíà ßêîâëåâè÷à
Áèëèáèíà. 1914

Ïðåîáðàæåííûé Êèòåæ. 1929
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соргского). Видимо, эта тяга к на�

циональному, русскому переве�

шивает интересную работу в Па�

риже — в 1936 году он возвраща�

ется в Россию, в Ленинград. Здесь

И.Я. Билибин интенсивно работа�

ет пять лет и умирает от голода

в первую блокадную зиму. 

Èâàí-öàðåâè÷ è Æàð-ïòèöà. 1899

Ââåðõó:
«…È äåâèöà, Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà,
âñÿ ñèÿÿ, êàê çàðÿ, òèõî âñòðåòèëà
öàðÿ». 1906

Ñïðàâà âíèçó:
Ãâèäîí è öàðèöà. 1905

Âàñèëèñà è áåëûé âñàäíèê. 1900
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БОГБОГДАНОВ&БЕЛЬСКИЙ ДАНОВ&БЕЛЬСКИЙ 
Николай Петрович 

1868—1945

Для характеристики творчества

глубоко национального и са�

мобытного художника Николая

Петровича Богданова�Бельско�

го большинство искусствоведов

употребляют эпитет «крестьян�

ский» (например, крестьянский

художник). А ведь он был прежде

всего талантливым живописцем,

прошедшим обучение в лучших

художественных заведениях и у

замечательных педагогов. Ибо

учился «незаконнорожденный

сын бедной бобылки» (слова

самого художника) в начале

в иконописной мастерской при

Троице�Сергиевой лавре (1882—

1883), далее в Московском учи�

лище живописи, ваяния и зод�

чества у В.Д. Поленова, В.Е. Ма�

ковского, И.М. Прянишникова

(1884—1889), в Академии худо�

жеств у И.Е. Репина. В Париже он

посещал некоторое время студии

французских педагогов Ф. Кор�

мона и Ф. Коларосси. 

Потому, часто изображая в ра�

ботах крестьянских детей, имен�

но талантом он надолго привле�

кал к ним внимание художествен�

ной общественности. И еще одна

особенность отличает картины

живописца: от них исходит сама

доброта, которую художник вло�

жил в них при создании (всмотри�

тесь в его картины «Устный счет»,

1895; «У больного учителя», 1897;

«Ученицы», 1901). 

И последнее. С 1909 по 1921 год

Н.П. Богданов�Бельский был пред�

седателем Общества имени А.И. Ку�

инджи, что было бы невозможным

без большого личного авторитета

художника и человека. 

Àâòîïîðòðåò. 1915

Âîñêðåñíîå ÷òåíèå 
â ñåëüñêîé øêîëå. 1895
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Ó äâåðåé øêîëû. 1897

Óñòíûé ñ÷åò. Â íàðîäíîé øêîëå Ñ.À. Ðà÷èíñêîãî. 1895 

Ó÷åíèöû. 1901

Ó áîëüíîãî ó÷èòåëÿ. 1897



Замечательный русский живопи�

сец Алексей Петрович Боголюбов

был настоящим патриотом Рос�

сии. Понятно, что сам по себе пат�

риотизм еще не подразумевает

большого таланта в искусстве. Но

в отношении Алексея Боголюбова

можно сказать определенно, что

его талант и творческое наследие

значительно превышают его изве�

стность среди любителей живопи�

си, что явно несправедливо.

Воспитанник Морского кадет�

ского корпуса и морской офицер

в 1850 году поступает в Академию

художеств, которую заканчивает

в 1853 году с большой золотой ме�

далью. Во время пенсионерской

поездки в Европу А.П. Боголюбов

много работает, совершенствует

свое мастерство у мэтров Фран�

ции и Германии, которые и сами

с большим интересом относятся

к творчеству русского маэстро.

По возвращении в 1860 году в Рос�

сию он изумляет своими картина�

ми и этюдами членов Академичес�

кого совета, которые присваивают

Боголюбову звание профессора

и выражают особую благодарность

за его творчество. 

Плодотворная жизнь в искус�

стве продолжается у А.П. Бого�

любова все последующие годы.

Причем зимы он по настоянию

медиков проводит во Франции, ле�

том старается быть в России. Его

три путешествия по Волге многое

дали ему в творческом отношении.

Российские пейзажи, марины,

морские батальные сцены (живо�

писуемые часто по особым зака�
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БОГОЛЮБОВ БОГОЛЮБОВ 
Алексей Петрович Алексей Петрович 

1824—1896

È. Ðåïèí
Ïîðòðåò Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à
Áîãîëþáîâà. 1876

Ïåòåðáóðã ïðè çàõîäå ñîëíöà



зам Главного морского штаба), ви�

ды Франции. И насыщенная рабо�

та на благо общества.

Во Франции он создает Обще�

ство взаимного вспоможения

и благотворительности русских

художников. Среди опекаемых им

российских пенсионеров были

И.Е. Репин, В.Д. Поленов, К.А. Са�

вицкий, В.В. Верещагин и другие.   

В России А.П. Боголюбов — по�

стоянный член правления Товари�

щества передвижных художест�

венных выставок. Он основатель

первого в России провинциально�

го художественного музея. В Сара�

тове собственное собрание картин

Боголюбова составило основу буду�

щего Государственного художест�

венного музея имени А.Н. Радищева

(заметим, что Радищев был дедом

Боголюбова по материнской ли�

нии). Наконец, музею и открыв�

шейся при нем рисовальной школе

А.П. Боголюбов завещал свое состо�

яние, «дабы возвысить образова�

тельное дело юношества».

Умер Алексей Петрович в Пари�

же, похоронен в Петербурге. Для

благодарного Отечества в те вре�

мена, видимо, не было проблем

с захоронением на родине умер�

ших на чужбине своих достойней�

ших сынов. 
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Âèä Ñìîëüíîãî ìîíàñòûðÿ ñ Áîëüøîé Îõòû. Íà÷àëî 1870-õ

Âèä Ìîñêâû ñ Áàáüåãî ãîðîäêà. 1880-å 
Âåíåöèÿ Êîíñòàíòèíîïîëü. 1860-å



Вторая половина XVIII века явилась

для русского искусства временем

расцвета портретной живописи,

а многие представители этого жан�

ра в России становились в один

ряд с лучшими художниками�

портретистами Европы. Портреты

В.Л. Боровиковского — яркое тому

подтверждение. Перечислим не�

сколько, взятых почти что наугад:

безусловный шедевр «Екатерина II

на прогулке в Царскосельском пар�

ке» (1794), поэтичнейший «Порт�

рет Марии Ивановны Лопухиной»

(1797), насыщенный нежностью

и обаянием «Портрет княжны Ан�

ны Гаврииловны Гагариной и княж�

ны Варвары Гаврииловны Гага�

риной» (1802), не вызывающий

уважение к изображенному пом�

пезный «Портрет князя Александ�

ра Борисовича Куракина» (1801—

1802), полный почтения к изобра�

женному «Портрет князя Г.С. Вол�

конского» (1806), величественный

«Портрет Дарьи Алексеевны Дер�

жавиной» (1813) и другие. 

А начинал учебу молодой В.Л. Бо�

ровиковский у своего отца — ико�

нописца. С ним и своими братьями

он делал росписи близлежащих

храмов. И лишь случай (наверное,

много души вкладывал молодой

иконописец в свою работу) спо�

собствовал тому, что небывалый

дар живописца раскрылся в буду�

щем в полной мере. Екатерине II во

время поездки в Крым кто�то из ее

свиты указал на безусловный та�

лант мастера, написавшего две кар�

тины в одном из дворцов по пути

следования императрицы. Этим

мастером и был тридцатилетний

В.Л. Боровиковский. Через год он

появляется в Петербурге, где берет

уроки (в Академию не попадает по

возрасту) у придворного живопис�

ца И.�Б. Лампи и, возможно, пользу�
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È. Áóãàåâñêèé-Áëàãîäàðíûé
Ïîðòðåò õóäîæíèêà 
Âëàäèìèðà Ëóêè÷à
Áîðîâèêîâñêîãî. 1776 

Ïîðòðåò Ìàðèè Èâàíîâíû
Ëîïóõèíîé. 1797

Ñïðàâà:
Ïîðòðåò 
Åëåíû Àëåêñàíäðîâíû
Íàðûøêèíîé. 1799




