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� Ованес (Иван Константинович) Айвазовский родился в семье купца Константина (Геворга) и 
Рипсиме Гайвазовских. 17 (29) июля 1817 года священник армянской церкви города Феодосии 
сделал запись о том, что у Константина (Геворга) Гайвазовского и его жены Рипсиме родился 
«Ованес, сын Геворга Айвазяна». Предки Айвазовского были из галицийских армян, 
переселившихся в Галицию из турецкой Армении) в XVIII в. Известно, что его родственники 
владели крупной земельной собственностью в районе Львова, однако никаких документов, 
бросающих более подробный свет на происхождение Айвазовского, не сохранилось. Его отец 
Константин (Геворг) и после переселения в Феодосию писал фамилию на польский манер: 
«Гайвазовский» (фамилия — полонизированная форма армянской фамилииАйвазян). Сам 
Айвазовский в своей автобиографии говорит об отце, что тот ввиду ссоры со своими братьями в 
юности переселился из Галиции в Дунайские княжества (Молдавию, Валахию) где занялся 
торговлей, оттуда в Феодосию; знал несколько языков.



� Прижизненные публикации, посвященные Айвазовскому, передают с его 
слов семейное предание о том, что среди его предков были турки. Согласно 
этим публикациям, покойный отец художника рассказывал ему, что прадед 
художника (согласно Блудовой — по женской линии ) был сыном турецкого 
военачальника и будучи ребенком, при взятии Азова русскими войсками 
(1696 г.) был спасен от гибели неким армянином, который его крестил и 
усыновил (вариант — солдатом). После смерти художника (в 1901 году) его 
биограф Н. Н. Кузьмин в своей книге рассказал эту же историю, однако про 
отца художника, сославшись на неназванный документ в архиве 
Айвазовского



ДЕТСТВО И УЧЁБА

� После переселения в Феодосию Константин Григорьевич Гайвазовский (1771—1841) женился на 
местной армянке Рипсиме (1784—1860), и от этого брака родились три дочери и два сына — 
Ованес (Иван) и Саргис (впоследствии, в монашестве — Габриэл). Первоначально торговые дела 
Гайвазовского шли успешно, но во время эпидемии чумы 1812 года он разорился.

� Иван Айвазовский с детства обнаружил художественные и музыкальные способности; в частности, 
он самостоятельно научился играть на скрипке. Феодосийский архитектор Я. Х. Кох, первым 
обративший внимание на художественные способности мальчика, дал ему и первые уроки 
мастерства. Яков Христианович также всячески помогал юному Айвазовскому, периодически даря 
ему карандаши, бумагу, краски. Он также рекомедовал обратить внимание на юное дарование 
феодосийскому градоначальнику Казначееву. 



� После окончания феодосийского уездного училища, он был при помощи Казначеева, который в то время уже был 
таврическим губернатором и признававшем талант будущего художника, зачислен в симферопольскую гимназию. 
Затем он был принят на казённый счёт в Академию художеств Санкт-Петербурга (последний приём учеников за 
казённый счёт) и зачислен в пейзажный класс профессора Максима Воробьёва. Айвазовский приехал в Петербург 
28 августа 1833 года. В 1835 году за пейзажи «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над 
морем» получил серебряную медаль и был определён помощником к модному французскому пейзажисту Филиппу 
Таннеру. Учась у Таннера, Айвазовский, несмотря на запрет последнего работать самостоятельно, продолжал 
писать пейзажи и выставил пять картин на осенней выставке Академии художеств 1836 года. Работы Айвазовского 
получили благожелательные отзывы критики, выставленные же работы Таннера, наоборот, критиковались за 
манерность. Таннер пожаловался на Айвазовского Николаю I, и по распоряжению царя все картины Айвазовского 
были сняты с выставки. Художник был прощён лишь через полгода и определён в класс батальной живописи к 
профессору Зауэрвейду, для занятий морской военной живописью. Проучившись в классе Зауэрвейда всего 
несколько месяцев, в сентябре 1837 года Айвазовский получил Большую золотую медаль за картину «Штиль». Это 
дало ему право на двухлетнюю поездку в Крым и в Европу как пенсионеру Академии.



ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА

� В 1844 году стал живописцем Главного морского штаба (без денежного пособия), а 
с 1847 — профессором Петербургской Академии художеств; состоял также в европейских 
академиях: Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и Штутгарта.

� Иван Константинович Айвазовский писал в основном морские пейзажи; создал серии 
портретов крымских побережных городов. Его карьера была очень успешной. Он был 
награждён многими орденами и получил звание адмирала. В общей сложности художник 
написал больше 6 тысяч работ.



� С 1845 жил в Феодосии, где на заработанные деньги открыл школу искусств, ставшую впоследствии одним из 
художественных центров Новороссии, и галерею (1880), стал основоположником Киммерийской школы живописи, 
был инициатором строительства железной дороги «Феодосия — Джанкой», построенной в 1892 г. Активно 
занимался делами города, его благоустройством, способствовал процветанию. Интересовался археологией, 
занимался вопросами охраны памятников Крыма, принимал участие в исследовании более 80 курганов (часть 
найденных предметов хранится в кладовой Эрмитажа).

� На свои средства построил новое здание для Феодосийского музея древностей с мемориалом П. С. Котляревского; 
за заслуги перед археологией избран действительным членом Одесского общества истории и древностей.



� В 1848 году Иван Константинович женился. Первая жена Айвазовского, Юлия Яковлевна Гревс, 
англичанка, дочь штабс-доктора, находившегося на русской службе. У них было три дочери: Елена, Мария 
и Жанна. Из-за нежелания Айвазовского жить в столице Юлия Яковлевна ушла от мужа спустя 12 лет. 
Однако брак был расторгнут лишь в в 1877 году.

� Вторая жена Анна Никитична Саркизова.
Айвазовский увидел Анну Никитичну на похоронах её мужа, известного феодосийского купца в 1882 году. 
Красота молодой вдовы поразила Ивана Константиновича. Спустя год они поженились. В галерее 
хранится портрет Анны Никитичны, написанный Айвазовским.

� По его завещанию картинная галерея перешла в дар Феодосии. В основанной им Феодосийской картинной 
галерее, ныне носящей его имя, полнее всего представлено творчество великого 
мастера. Архив документов Айвазовского хранится в Российском государственном архиве литературы и 
искусства, Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-
Петербург), Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее 
им. А. А. Бахрушина. Скончался Айвазовский во время работы над картиной «Взрыв турецкого корабля».

� Айвазовский похоронен в Феодосии, в ограде средневековой армянской церкви Сурб Саркис (Святого 
Сергия). На мраморном надгробии в форме саркофага на грабаре написаны слова древнего армянского 
историка Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».



� По его завещанию картинная галерея перешла в дар Феодосии. В основанной им Феодосийской 
картинной галерее, ныне носящей его имя, полнее всего представлено творчество великого 
мастера. Архив документов Айвазовского хранится в Российском государственном архиве 
литературы и искусства, Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галерее, Государственном 
центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина. Скончался Айвазовский во время работы 
над картиной «Взрыв турецкого корабля».

� Айвазовский похоронен в Феодосии, в ограде средневековой армянской церкви Сурб Саркис 
(Святого Сергия). На мраморном надгробии в форме саркофага на грабаре написаны слова 
древнего армянского историка Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе 
бессмертную память».


