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Введение 
МАРИАННА ВЕРЕВКИНА:	«ЧТОБЫ	ИЗУЧАТЬ	ИСКУССТВО,	НАДО	ИЗУЧАТЬ	
ЖИЗНЬ	И	НАДО	ПОНИМАТЬ	ХУДОЖНИКА»

В этой книге рассказано об истории русского искусства со времен 
Крещения Руси до начала ХХ века. Верхней хронологической 
границей условно выбран 1917 год, ставший поворотным не только 
для истории, но и для искусства нашей страны. Изучение произве-
дений, созданных за этот тысячелетний период, позволяет выявить 
свое образие и особенности отечественного искусства. Несколько 
столетий оно было преимущественно религиозным, и именно в этой 
сфере совершались главные художественные открытия. Зарождение 
светской живописи, графики и скульптуры произошло в XVIII веке, 
когда, в соответствии с культурной политикой Петра I, русские 
мастера начали ориентироваться на западные образцы. Однако, 
заимствуя жанры, техники, материалы и композиционные схемы, 
художники соединяли их с традиционными, самобытными чертами 
русского искусства и создавали оригинальные произведения.

Стили и направления
ИЛЬЯ РЕПИН: «ХУДОЖНИК	—	ЗЕРКАЛО	СВОЕЙ	СРЕДЫ:	В	НЕМ	ОТРАЖАЕТСЯ	ЕГО	
ОБЩЕСТВО,	НАЦИЯ	И	ВРЕМЯ»

Стили и направления — условные понятия, помогающие структури-
ровать историю искусства, выявить общие тенденции и характерные 
черты произведений одной эпохи. Художник редко сам относит свои 
работы к конкретному стилю или направлению — это позже делают 
исследователи.

В отечественном искусствознании до сих пор нет единой обще-
принятой хронологии и устоявшейся терминологии для определения 
стилей. Например, есть разные обозначения для периодов искусства 
XVII–XVIII веков: часто, называя их, исследователи основываются 
не на стилистических особенностях созданных в то время работ, 
а на именах правителей (искусство эпохи Петра I, искусство при 
Екатерине II и т. п.). Причина в том, что на раннюю светскую живо-
пись, графику и скульптуру в России сильно влияли вкусы монарха, 
работы создавались почти исключительно для него и его ближнего 
круга и искусство развивалось неравномерно. Многое зависело 
и от личности художника — так, первые работы в духе рококо по -
явились в творчестве Луи Каравака еще при Петре I, но популярным 
этот стиль стал только в середине столетия. Подобные сложности 
возникают и при выборе термина для других периодов (например, 
искусства Древней Руси и даже XIX века).

Мы пошли по срединному пути: названия глав, посвященных 
древнерусскому искусству, не столько характеризуют стиль произве-
дений, сколько отсылают к историческому периоду, когда они были 
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созданы. Остальные главы названы в соответствии с общепринятой 
европейской терминологией. Главы «Русский модернизм» и «Русский 
авангард» рассказывают о совокупности направлений в русском 
искусстве рубежа XIX–XX веков, каждое из которых раскрывается 
в последующих главах.

Произведения
ИСААК ЛЕВИТАН:	«НАПИШИТЕ	ПО-ИНОМУ,	ЧЕМ	ВСЕ	ПИШУТ,	И	ВАШЕ	МЕСТО	
В ЖИЗНИ	ИСКУССТВА	ОБЕСПЕЧЕНО»

Представленные в книге произведения — не только яркие примеры 
определенного стиля и направления. Часто это работы, в кото-
рых воплотилась новая художественная тенденция. Например, 
«Последний день Помпеи» Карла Брюллова иллюстрирует проник-
новение романтизма в академическую живопись; «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова представляет новый тип пейзажа, а в «Девочке 
с персиками» Валентина Серова отразился необычный для своего 
времени интерес к запечатлению прекрасного в повседневности.

Произведения идут в хронологическом порядке, что позволяет 
проследить общее движение истории русского искусства и увидеть 
его сложность и многогранность. Художники, которые жили в одно 
время, не обязательно работали в схожей манере, а также посвящали 
свои произведения разным темам и проблемам. Часто те работы, 
которые сейчас признаны знаковыми, не были оценены и приняты 
публикой при жизни автора. Мы постарались соблюсти баланс: 
перечислить действительно важные для искусства произведения 
и показать каждого художника с новой, порой неожиданной сто-
роны — через его биографию, обстоятельства, в которых создавалась 
работа, или реакцию современников на произведение.

Темы и жанры
АРХИП КУИНДЖИ:	«В	КАРТИНЕ	ДОЛЖНО	БЫТЬ	“ВНУТРЕННЕЕ”,	
ТО ЕСТЬ МЫСЛЬ,	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	СОДЕРЖАНИЕ»

В этом разделе раскрыты понятия, важные для объяснения особенно-
стей русского искусства. Прежде всего — темы, которым художники 
посвящали свои произведения. Это самые разные явления, этические 
и духовные вопросы. Изучение содержания работ поможет глубже 
понять не только то, что волновало их создателей, но и актуальные 
проблемы эпохи.

Также здесь дано определение основным жанрам изобразитель-
ного искусства в России. Отношение к ним менялось со временем: 
например, с середины XVIII века существовала иерархия, согласно 
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которой «высокие» жанры (историческая живопись и парадный 
портрет) были предпочтительнее «низких» (натюрморт, пейзаж, 
портрет).

Наконец, в раздел вошли важные для русского искусства явления 
и понятия, которые сложно уверенно отнести к категории темы или 
жанра. В их числе парсуна и лубок. Отдельно стоит отметить главы 
«Иностранцы» и «Женщины» — они посвящены не темам произведе-
ний, а авторам, иностранным мастерам и женщинам-художницам.

Техники и материалы
ВАЛЕНТИН СЕРОВ:	«ЕДИНСТВЕННОЕ	МОЕ	ОРУЖИЕ	—	ЭТО	КИСТЬ	И КАРАНДАШ.	
ДРУГИМ	НЕ	ВЛАДЕЮ»

Раздел посвящен основным техникам и материалам, которые исполь-
зовались русскими художниками в создании произведений. В каждой 
главе дано краткое описание техники и свойств материалов, расска-
зано об особенностях работы с ними, раскрыта история их появления 
в России. Некоторые можно назвать исконно русскими, но многие 
заимствованы у иностранных мастеров и нашли оригинальное приме-
нение в творчестве отечественных художников.

Популярность определенных техник и материалов в конкретный 
исторический период не случайна. Обычно их распространение 
связано с социальными и культурными процессами. Например, 
обращение живописцев к масляным краскам знаменовало важный 
переход от религиозного искусства к светскому; фотография во вто-
рой половине XIX века вытеснила портреты, выполненные акваре-
лью и пастелью; а на заре XX столетия, когда происходил подъем 
национального самосознания, многие древние техники получили 
вторую жизнь.
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Лето 1893 года Исаак Левитан (1860–1900) провел 
в Тверской губернии близ озер Островно и Удомля. 
Именно там, основываясь на натурных впечатлениях, 
художник приступил к картине «Над вечным покоем». 
Работа над ней длилась около полугода — за это время 
Левитан создал графические и живописные эскизы, 
в которых прорабатывал детали будущего полотна.

«Над вечным покоем» — яркий пример «пейза-
жа настроения», «отцом» которого считают Левитана. 
Художник не стремился строго следовать натуре — 
он отбирал нужные ему изобразительные мотивы и со-
ставлял из них единую композицию, которая наделялась 
особым настроением или философским содержанием.

Эта работа написана на основе нескольких этю-
дов, созданных Левитаном в различных местах (иссле-
дователи до сих пор не сошлись во мнениях, в каких 
именно, но то, что художник преобразовал несколь-
ко реальных видов в один пейзажный образ, сомне-
ний не вызывает). Левитан показал состояние природы 
перед надвигающейся грозой: небо затягивают тяже-
лые сиреневые тучи, порывы ветра клонят ветви де-
ревьев и пускают волны по поверхности озера.

На мысу на переднем плане — старенькая дере-
вянная церковь и забытое сельское кладбище с поко-
сившимися крестами. Художник противопоставляет 
хрупкость маленькой церкви с горящим огоньком 
в окне мощной стихии и необъятному простору. 
Композиция и колорит придают пейзажу скорб-
ное и меланхолическое настроение и превращают 
работу в печальное высказывание о ничтожности че-
ловеческого бытия перед вечностью природы.

Другие работы Левитана
Осенний день. Сокольники, 1879, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Март, 1895, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Сумерки. Стога, 1899, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Исаак ЛевИтан
Создатель «пейзажей настроения» Исаак Левитан был продолжа-
телем традиции лирического пейзажа, заложенной одним из его 
учителей, Алексеем Саврасовым. Левитан любил изображать пере-
ходные состояния природы и сложные эффекты освещения, находя 
для их передачи точные цветовые сочетания. Свободная живопис-
ная манера сближает многие пейзажи Левитана с импрессиониз-
мом, а поздние произведения имеют сходства с художественными 
приемами стиля модерн.

1894
Над вечным покоем
Исаак ЛевИтаН: хоЛст • масЛо • 150 × 206 см 
ГосуДарственная третьяковская ГаЛерея, москва
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Символизм — художественное тече
ние, которое стало ярким проявлением 
искусства Серебряного века в России. 
Это время массового увлечения эзоте
рикой и спиритическими практиками, 
а также повышенного интереса ко всему 
иррациональному. В преддверии нового 
столетия и на фоне потрясений Первой 
русской революции 1905–1907 годов 
многие деятели искусства обратились 
к поиску «истинной» реальности, скрыва
ющейся, по их убеждению, за искусствен
ным, внешним миром.

Символисты верили в мистическую 
сущность творца как обладателя высшего 
знания. Художники рассуждали в своих 
произведениях о рождении, смерти 
и вечности; центральными для их работ 
были демонические образы, мотивы сна, 
одиночества и ничтожности человека 
перед стихией и злым роком. Искусство 
символизма тяготело к печальным ин
тонациям и таинственности — лица пер

1890-е
– 

1900-е

1890-е
– 

1900-е

религия с. 158  сказки с. 169  лубок с. 171  Женщины с. 182  театр с. 184  прошлое с. 185  Мозаика с. 192  
Фреска с. 193  теМпера с. 194  гуашь с. 197  Майолика с. 199  ксилограФия с. 200  сМешанная техника с. 211

Голубой фонтан
Павел Кузнецов, 1905. Холст, темпера, 129 × 132,5 см. 
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Змей (Змий)
Елена Поленова, 1895–1898. Картон, акварель, белила, гуашь,  
графитный карандаш, 156,5 × 104 см. Музей- заповедник 
«Абрамцево» Московская область, с. Абрамцево

религия с. 158  античность с. 165  сказки с. 169  пейзаЖ с. 178  театр с. 184  прошлое с. 185  Фреска с. 193  
теМпера с. 194  гуашь с. 197  Майолика с. 199  МраМор с. 202  ФарФор с. 210  сМешанная техника с. 211

Главное
Символизм — искусство мистического 
откровения, намеков и иносказаний. Худож-
ники-символисты создавали декоративные 
и изысканные работы, стремясь запечатлеть 
образы потусторонних миров и найти ответы 
на «вечные» вопросы о жизни и смерти, 
добре и зле. Знаковым произведением этого 
течения стала картина «Голубой фонтан» Павла 
Кузнецова — выполненная широкими мазками 
в серо-голубых оттенках, она напоминает то ли 
мираж, то ли выцветший старинный гобелен, 
хранящий в себе печальную тайну.

Модерн
ОснОвные иМена: Виктор ВаснецоВ • Михаил нестероВ 
Михаил Врубель • иВан билибин • елена ПоленоВа 
Мария якунчикоВа • леон бакст • александр бенуа

символизм
ОснОвные иМена: Михаил Врубель • Виктор борисоВ-МусатоВ 
николай кузнецоВ • Петр уткин • константин соМоВ 
александр бенуа • николай Милиоти

Главное
Художники модерна находили красоту и гармо-
нию в русской старине, иконописи и сюжетах 
былин. Это были универсальные мастера, 
которые стремились сблизить искусство с жиз-
нью и преобразить окружающий мир с помощью 
своих произведений. Например, Елена Поленова, 
сестра Василия Поленова, не только иллюстриро-
вала русские сказки и создавала оригинальные 
декоративно-прикладные предметы, но и соби-
рала фольклор, а также стояла у истоков музея 
народного искусства в Абрамцево.

Модерн, или, как его еще называли 
в России, «новый стиль» — интернаци
ональное явление в искусстве рубежа 
XIX–XX веков. Одной из центральных 
проблем модерна была идея синтеза 
искусств, поэтому художники не только 
активно занимались живописью и гра
фикой, но и выполняли архитектурные 
панно и проекты зданий, скульптуры 
и ювелирные украшения, платья и теат
ральные декорации.

Черты русского модерна во многом 
были схожи с европейскими вариантами 
этого стиля. Вдохновляясь природными 
формами, художники провозглашали 
отказ от прямых углов в пользу плавных 
линий и закругленных контуров. При
чудливая изогнутость силуэтов, обилие 
стилизованных изображений растений 
и животных, асимметрия в композициях 
и стремление к обобщенности формы 
придавали произведениям в стиле модерн 
атмосферу сказочности и таинственности.

Помимо этого, русские худож
ники вдохновлялись национальной 
культурой — народным творчеством 
и искусством допетровской Руси. 
На картинах появлялись образы пер
сонажей из древних былин, издавались 
иллюстрированные сборники русских 
сказок, а в мастерских в Абрамцево 
и Талашкино возрождались старинные 
техники и кустарные промыслы.

Большую роль в распространении 
идей и эстетики модерна сыграл 
журнал «Мир искусства», выходивший 
с 1898 по 1904 год. Над оформлением 
этого издания работали передовые 
художники тех лет, и опубликованные 
в нем графические произведения — 
яркие образцы «нового стиля».

сонажей часто скрывались под масками, 
а композиции были наполнены загадоч
ными символами и неясными аллюзиями.

Одним из первых представителей 
символизма был художник Виктор 
БорисовМусатов, который создавал 
на полотнах поэтические миры, 
наполненные мечтой и ностальгией 
по несуществующему прошлому. Именно 
его работами вдохновлялось новое 
поколение художниковсимволистов, 
члены группы «Голубая роза».

Это объединение возникло в 1907 году, 
хотя его основные участники познако
мились и работали вместе еще с конца 
1890х. Картины, фрески, театральные 
декорации и книжные иллюстрации 
голуборозовцев были выполнены в при
глушенных синих, серых и лиловых тонах 
и напоминали зыбкие видения. В портре
тах, пейзажах и аллегорических компози
циях художники стремились проникнуть 
в тайную суть изображаемого.

Как пользоваться книгой
В книге 4 раздела: «Стили и направления», «Произведения», «Темы и жанры» 
и «Техники и материалы». Каждый можно изучать отдельно или вместе с другими. 
Ключевая часть книги — «Произведения» — включает 55 наиболее важных работ. 
Полезные ссылки внизу каждой страницы ведут читателя от одного раздела к дру-
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Ключевые	даты

Ключевые	
достижения

Перекрестные	
ссылки	к	жанрам	
и техникам

Информация	
о художнике

Ключевые	
художники	
и группы

Другие	важные	работы	автора

Автор,	техника	исполнения,	
размер	и местонахождение

Дата	создания	произведения	

Перекрестные	ссылки	к	направлениям,	темам	
и техникам
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