
Иван Константинович       
Айвазовский

(1817-1900)

Работу выполнил 
обучающийся 7-го класса 
МКОУ СОШ с. Заманкул 

Дудиев Вадим



   Ованес Константинович Гайвазовский (Иван Айвазовский) 
родился 17 июля 1817 года в Феодосии в семье армянского 
небогатого торговца, позднее разорившегося. Уже в десять лет 
нужда заставила его пойти работать в кофейню. В кофейне он 
встретил  человека, который круто изменил его жизнь - 
архитектора Коха, разглядевшего в юном художнике будущего 
мастера. Он забрал его из кофейни и стал учить рисованию. С его 
помощью Иван, так стали звать художника, перебрался в 
Симферополь, где получил первые уроки живописи. 
   В 1833 году поступил в Петербургскую Академию художеств, 
где с 1833 по 1839 годы учился у М. Н. Воробьева в пейзажном 
классе. Впоследствии живописец не раз говорил, что самым 
счастливым стал для него день, когда ему сообщили о приеме в 
академию на казенный пансион.
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Жизнь и творчество И. К. Айвазовского



   Появившаяся на академической выставке в 1835 году первая картина 
Айвазовского "Этюд воздуха над морем" сразу же получила хвалебные отзывы 
критики. В 1837 году живописец за три своих работы с морскими видами 
награждается большой золотой медалью.
   Вскоре Айвазовский отправляется в Крым, получив задание написать ряд 
пейзажей с крымскими городами. Там он познакомился с Корниловым, 
Лазаревым, Нахимовым. Крымские работы художника также были успешно 
представлены на выставке в Академии художеств.
   В 1840 году Айвазовский направляется по заданию Академии в Италию. Там 
он много и плодотворно работает, изучает классическое искусство. В Риме и 
других европейских городах проходят успешные выставки его работ. Его 
полотна, выставленные на римской выставке, привлекли к себе всеобщее 
внимание. Папа римский Григорий XVI приобретает для картинной галереи 
Ватикана картину «Хаос». Гоголь шутил по этому поводу: «Пришел ты, 
меленький человек с берегов Невы в Рим и сразу поднял Хаос в Ватикане».
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   К мастеру приходит европейское признание. Художника 
восторженно принимают в европейских столицах. Он первым из 
русских живописцев выставил свои картины на выставках в Лувре 
и был удостоен золотой медали. Амстердамская Академия 
художеств избирает его своим членом. 
   Парижский Совет Академий награждает его золотой медалью. По 
возвращении в Россию Айвазовский получает звание академика, 
его направляют в Главный морской штаб, где художнику поручают 
нарисовать ряд балтийских видов. 
   Будучи живописцем Главного морского штаба Айвазовский 
принимает участие в ряде военных операций, создает картины с 
батальными сценами. Одним из самых известных произведений, 
написанным в 1848 году, стал "Чесменский бой".
   Море предстает у Айвазовского как бы основой природы, в его 
изображении художнику удается показать всю жизненную красоту 
могучей стихии. Одной из самых известных картин Айвазовского 
стала "Девятый вал", написанная в 1850 году.

«Девятый вал». 1850
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 Бриг «Меркурий», атакованный 
двумя турецкими кораблями. 1892 
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    Особое место в творчестве Айвазовского заняла оборона 
Севастополя в 1854-1855 годах. Художник неоднократно приезжал в 
осажденный город, прямо на позициях писал этюды, расспрашивал 
участников боев. В картинах «Синопский бой», «Гибель турецкого 
флота у Балаклавы», «Малахов курган» он стремился запечатлеть 
самые драматические и яркие страницы героической эпопеи. 

«Синопский бой». 1853
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турецких кораблей. 1848

 «Радуга». 1873 

«Гибель турецкого флота у 
Балаклавы». 1854



   Говоря о творчестве Айвазовского, нельзя не остановиться на 
большом графическом наследии, оставленном мастером. Его 
рисунки представляют широкий интерес как со стороны 
артистического их выполнения, так и для уяснения творческого 
метода художника. Для графических работ Айвазовский пользовался 
разнообразными материалами и техническими приемами.
   К шестидесятым годам относится ряд тонко написанных 
акварелей, сделанных одним цветом - сепией. Пользуясь обычно 
легкой заливкой неба сильно разжиженной краской, едва наметив 
облака, чуть тронув воду, Айвазовский широко, темным тоном 
прокладывал передний план, прописывал горы второго плана и 
рисовал лодку или корабль на воде глубоким тоном сепии. Такими 
простыми средствами он иногда передавал всю прелесть яркого 
солнечного дня на море, накат прозрачной волны на берег, сияние 
легких облаков над глубокой морской далью. По высоте мастерства и 
тонкости переданного состояния природы такие сепии Айвазовского 
далеко выходят за рамки обычного представления об акварельных 
эскизах. 
  В 1860 году Айвазовский написал подобного рода прекрасную 
сепию "Море после бури". Этой акварелью Айвазовский был, 
видимо, удовлетворен, так как послал ее в подарок П.М. Третьякову. 
Широко пользовался Айвазовский мелованной бумагой, рисуя на 
которой он достиг виртуозного мастерства. К таким рисункам 
относится "Буря", созданная в 1854 году. 

Графика И. К. Айвазовского

«Море после бури». 1860
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«Сорренто. Морской вид.». 
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Волна и дума, 1851.
Дума за думой, волна за волной –

Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь – в заключении, там – на просторе, -

Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.

 Федор Иванович Тютчев
   В 1881 году Айвазовский создал одно из наиболее значительных произведений - картину "Черное море". На 
картине море изображено в пасмурный день: волны, возникая у горизонта, движутся на зрителя, создавая своим 
чередованием величавый ритм и возвышенный строй картины. Она написана в скупой, сдержанной красочной 
гамме, повышающей ее эмоциональное воздействие. Картина свидетельствует о том, что Айвазовский умел видеть 
и чувствовать красоту близкой ему морской стихии не только во внешних живописных эффектах, но и в едва 
уловимом строгом ритме ее дыхания, в ясно ощутимой потенциальной мощи ее. И, конечно, в этой картине он 
демонстрирует главный свой дар: умение показать пронизанную светом, вечно подвижную водную стихию. 
   И. Крамской о картине Айвазовского "Черное море" сказал: "Это океан беспредельный, не бурный, но 
колыхающийся, суровый, бесконечный. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю". 
   Волна и небо - две стихии наполняют все пространство картины, где-то далеко маленький силуэт корабля. Едва 
намеченный кистью, он уже привносит человеческое начало в пейзаж, задает масштабы произведения и делает 
нас, зрителей, соучастниками изображения, сопереживающими не только стихиям природы, но и человеку внутри 
нее. Тем более, что само Черное море не спокойно. Айвазовский называл картину "Черное море". "На Черном 
море начинает разыгрываться буря". Одни зрители видели в картине зарождающуюся революционную стихию, 
другие же видели эмоциональный образ, передающий душевные переживания, показывающий неразрывную связь 
человека и природы: море волнуется, ритм его валов столь верно уловлен художником, что и зритель начинает 
ощущать беспокойство, "широту дыхания" природы. 
   Морские волны, как драгоценные камни, вбирают в себя множество оттенков зеленого и синего, их уже не 
назовешь словами. Прозрачная материя стекленеет у нас на глазах, она навеки застыла под кистью мастера. 
Туманная в глубине, светящаяся изнутри, она волшебной тканью скрывает подводное царство русалок и тритонов, 
загадочного жемчуга и причудливых растений. 
  "Черное море" не самое масштабное по размерам полотно в творчестве художника, но это итог 
переживаний, осмысления любимого образа стихий и вершина мастерства Айвазовского. 



Иван Айвазовский. «Черное море» 
(На Черном море начинает разыгрываться 

буря). 
1881. Холст, масло. 

Третьяковская Галерея, Москва, Россия. 



...Мое искреннее желание, чтобы здание моей 
картинной галереи в городе Феодосии со 

всеми в ней картинами, статуями и другими 
произведениями искусства, находящимися в этой 

галерее, составляли полную собственность города 
Феодосии, и в память обо мне, Айвазовском, 

завещаю галерею городу Феодосии, моему родному городу.
Из завещания И. К. Айвазовского

 Айвазовский оставил след в истории не только, как талантливый 
живописец, но и меценат. Скопив благодаря популярности своих работ 
немалый капитал, Айвазовский щедро занимался благотворительностью. 
На его деньги было выстроено здание археологического музея в 
Феодосии, проведено большое количество работ по благоустройству 
города. 
Из его феодосийской мастерской вышло много известных художников - 
Куинджи, Лагорио, Богаевский. 
   В 1880 году к своей мастерской Айвазовский пристраивает картинную 
галерею, официальное открытие которой было приурочено ко дню 
рождения художника и состоялось 17 июля. Это была первая в России 
периферийная картинная галерея, пользовавшаяся большой известностью 
еще при жизни мариниста. Собрание картин в ней постоянно менялось, 
так как работы художника отправлялись на выставки и уже не 
возвращались. Их место занимали новые, только что написанные. 

 Наследие И.К. Айвазовского



Здесь же, на специально для этого построенной сцене, выступали многие 
музыканты и среди них были знаменитый пианист А. Рубинштейн и 
композитор А. Спендиаров, актеры Мариинского и Александрийского 
театров Санкт-Петербурга М. и Н. Фигнеры и К. Варламов, армянский 
артист-трагик Петрос Адамян и скрипач Ованес Налбандян.
    Уже в то время галерея Айвазовского была центром художественного, 
музыкального и театрального искусства в городе. Эти традиции живут и 
по сей день.
За свою жизнь мастер написал более шести тысяч картин. Мастер-
маринист прожил прекрасную творческую жизнь, стал основателем 
русского романтического направления в морской пейзажной живописи, 
воспитал талантливых учеников, открыл в Феодосии школу живописи, 
был любим и почитаем народом. Даже смерть не разлучила его с морем. 
Бронзовый художник с палитрой и кистью в руках устремил взгляд в 
морскую даль. На пьедестале короткая надпись: «Феодосия 
Айвазовскому».
  Умер Иван Константинович Айвазовский 19 апреля 1900 года.


