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• Начало  XIX  столетия по праву называют 
золотым веком русской живописи. Именно тогда 
русские художники  достигли  того  уровня  
мастерства,  который  поставил  их  произведения  
в  один  ряд  с лучшими образцами европейского 
искусства.



КАРЛ БРЮЛЛОВ (1799—1852)

• Карл Павлович Брюллов ещѐ 
студентом имел репутацию 
молодого гения. Позже, когда 
художник стал знаменитым, его 
прозвали Великим Карлом. Мастер 
сумел найти золотую середину 
между господствовавшим в 
академической живописи 
классицизмом и новыми 
романтическими веяниями. 

• Брюллов учился живописи с 
раннего детства: сначала дома — 
несколько поколений семьи Брюлло 
(или Брылло; так звучала эта 
французская фамилия, позднее 
переделанная на русский лад) были 
художниками, — а с 1809 по 1821 г. в 
Петербургской академии художеств.



• В 1822 г. только что созданное 
Общество поощрения 
художников направило 
Брюллова за границу. В 

• Риме он написал множество 
сцен из жизни современной 
Италии, запечатлел немало 
итальянок, красота которых в 
начале XIX в. считалась 
совершенной. У героинь 
брюлловских картин 
правильные черты и 
безупречный овал лица, 
обрамлѐнный чѐрными как 
смоль волосами. Эти полотна 
словно излучают тепло 
южного солнца; их 
золотистый колорит и 
очарование темноволосых 
красавиц привлекали публику, 
вызывая множество 
подражаний.

Итальянское утро . 
Фрагмент. 1823.



• Для картины 
«Итальянский полдень» 
(1827 г.) мастер выбрал 
не юную модель, а 
зрелую женщину, чья 
красота в его глазах 
олицетворяла собой 
полдень жизни. Однако 
обращение к натуре, 
далѐкой от изящных 
классических 
пропорций, вызвало 
неудовольствие в 
Обществе поощрения 
художников. 

• Тогда Брюллов отказался 
от пансиона и стал 
независимым 
живописцем.

«Итальянский полдень» 
(1827 г.)



• Именно в Италии Брюллов 
создал свои первые 
портреты-картины. На 
знаменитом полотне 

• «Всадница» (1832 г.) 
изображены воспитанницы 
графини Ю. П. Самойловой 
Джован-нина и Амацилия 
Паччини: старшая сестра на 
вороном коне подъезжает к 
дому, а младшая, выбежав на 
крыльцо, с восторгом 
смотрит на неѐ. В отличие от 
традиционных портретов 
здесь показаны герои в 
движении. Оно подчиняет 
главному персонажу других 
действующих лиц и 
предметы, объединяя их в 
гармоничную композицию. 
Темой портрета-картины 
становится, по словам 
художника, «человек в связи 
с целым миром».

Всадница. 1832 г.



• Ещѐ в 1827 г. Брюллов посетил раскопки античного 
города Помпеи, который был погребѐн под толстым 
слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 
79 г.

«Последний день Помпеи» 
(1830—1833 гг.) 



• «Последний день Помпеи» (1830—1833 гг.) стал самым известным произведением 
мастера. Мотив катастрофы, неистовства сил при-роды, эффектное грозовое 
освещение — всѐ это характерно для романтической идеи господства рока и стихии 
над человеком. В картине нет главного героя, обязательного в исторической 
живописи классицизма. Но все персонажи написаны в академическом духе: их 
позы красивы и величественны, они похожи на античные статуи, волнение и ужас 
отражаются лишь на лицах.

«Последний день Помпеи» (1830—1833 гг.) 



• Среди многочисленных охваченных паникой героев картины выделяется фигура художника, несущего ящик с 
красками, — это автопортрет Брюллова, который изобразил себя в роли участника трагедии.

• Во время работы Брюллов тщательно изучил свидетельства современников катастрофы и открытия археологов. 
Для некоторых персонажей (мать с дочерьми на первом плане слева, женщина, лежащая в центре) художник 
использовал слепки, сделанные во время раскопок (в пустоты, образованные в пепле телами погибших, заливался 
гипс, который, застывая, воссоздавал их предсмертные позы).И в Италии, и в России, где полотно «Последний день 
Помпеи» было выставлено в Академии художеств, Брюллова ждал триумф. 

«Последний день Помпеи» (1830—1833 гг.) 



• Поэтому когда в 1835 г. он вернулся на родину, император 
• Николай I заказал ему картину на тему, взятую из отечественной истории, — 

«Осада Пскова польским королѐм Стефаном Баторием в 1581 году» 
(1839—1843 гг.).Сам художник называл эту неудачную работу «досадой от 
Пскова» и не закончил еѐ. Больше он к исторической живописи не 
возвращался.

«Осада Пскова польским королѐм Стефаном Баторием в 1581 году» 
(1839—1843 гг.)



• В «Автопортрете» (1848 г.) 
нет традиционных 
атрибутов живописца — 
палитры, кистей и т. д. 

• Тонкая нервная рука 
Великого Карла устало 
свисает с подлокотника 
кресла. Руки на портретах 

• Брюллова всегда очень 
выразительны: они 
«договаривают» то, на что 
лишь намекают лица,
Художник, обычно 
выбиравший для своих 
моделей определѐнное 
амплуа, представил самого 
себя в роли утомлѐнного 
мэтра. «Автопортрет» был 
написан стремительно, за 
один сеанс и сохранил все 
преимущества этюда — 
яркость и живостьВ 1849 г. 
Брюллов из-за болезни 
вновь уехал за границу на 
остров Мадейра, а в 1850 г. 
переехал в Рим, где провѐл 
последние годы жизни.

«Автопортрет» (1848 г.)



АЛЕКСАНДР ИВАНОВ (1806—1858)

• Александр Андреевич 
Иванов родился в 
Петербурге в семье 
профессора Академии 
художеств, который и 
стал его наставником 
в искусстве.



• Уже первая крупная работа восемнадцатилетнего живописца на сюжет из «Илиады» Гомера —
• «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824 г.) — показала, что он в совершенстве 
• усвоил академическую манеру живописи. Классическая красота Ахиллеса, мастерски выполненные 
• одежды коленопреклонѐнного Приама, подобные античным статуям персонажи второго плана, 
• искусная композиция сделали бы честь любому маститому академику.

«Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824 г.)



• В 1827 г. Иванов написал для Общества поощрения художников картину 
на библейский сюжет —«Иосиф, толкующий сны заключѐнным с ним в 
темнице хлебодару и виночерпию». За неѐ Общество поощрения 
художников удостоило молодого живописца большой золотой медали и 
сразу заказало ему ещѐ одну картину

«Иосиф, толкующий 
сны заключѐнным с 
ним в темнице 
хлебодару и 
виночерпию»(1827 г.) 



• На этот раз на тему из 
древнегреческой мифологии 
— «Беллерофонт 

• отправляется в поход против 
химеры» (1829 г.). Хотя это 
произведение не вызвало 
восторгов 

• Общества, автор получил 
заслуженную награду — 
право на поездку в Италию.

«Беллерофонт 
отправляется в поход против 
химеры» (1829 г.)



• Иванов посетил Флоренцию, Рим, Венецию, Неаполь. Он остался равнодушен к 
академической живописи болонских художников XVII в., но зато восхищался 
работами мастеров раннего Возрождения.

• В середине 30-х гг. художник вновь обратился к сюжетам из Библии. В картине 
«Явление Христа Марии Магдалине» (1834—1836 гг.) классическая правильность 
поз и жестов героев сочетается с христианской просветлѐнностью их лиц, 
ощущением чуда. Особенно выразительна фигура Марии Магдалины: она 
поднимается с колен навстречу Христу, протягивая к Нему руки. Христос жестом 
останавливает еѐ. Его образ соответствует академическим канонам красоты. За эту 
картину Иванов получил звание академика. Она очень понравилась Обществу 
поощрения художников, которое сохранило за живописцем пансион ещѐ на три 
года.

«Явление Христа Марии Магдалине» (1834—1836 гг.)



• Замысел композиции большого произведения «Явление Христа народу» 
(1837—1857 гг.) возник у Иванова в середине 30-х гг. Посылая эскиз отцу 
в Петербург, художник сопроводил его подробным описанием, по 
которому можно узнать героев будущей картины: учеников, окружающих 
Иоанна Крестителя и готовых последовать за Христом; выходящих из 
воды людей, которые спешат увидеть Мессию; юношу, уже принявшего 
крещение и смотрящего на Христа; группу левитов и фарисеев. Уже тогда 
Иванов задумал изобразить Христа в отдалении от других персонажей. 
«Иисус должен быть один совершенно», — подчѐркивал он.



• Художник много работал 
над отдельными 
образами, писал их 
иногда с нескольких 
моделей. Так, например, 
в лице Иоанна 
Крестителя соединены 
черты юноши и жен- 
щины. Создавая образ 
Иисуса Христа, он 
набрасывал рядом с 
лицами живых 
натурщиков и натур-щиц 
головы античных статуй. 
На некоторых 
зарисовках словно 
сталкиваются два 
противоположных 
характера, а образ в 
картине их примиряет, 
он всегда более 
нейтрален и спокоен .



• Не менее подробно разрабатывал Иванов в этюдах мотивы природы, многие из них даже стали 
закон-ченными пейзажами. В «Явлении Христа народу» изображены земля и вода, долина и 
горы, зелень, небеса и солнечный свет. Но это не реальный пейзаж, в поисках которого Иванов 
вначале хотел отправиться в Палестину, а образ целого мира, сложенный, подобно мозаике, из 
разных впечатлений художника об итальянской природе.

Вода и камни под Палаццуола. Этюд к 
картине «Явление Христа народу». 



• Иванов известен в основном как автор одной картины — «Явления Христа народу». Двадцать 
лет мастер работал над этим произведением. Современники считали его непрактичным 
мечтателем: он не хотел отвлекаться от своей большой картины и писать для заработка 
популярные бытовые сценки. Незадолго до смерти, весной 1858 г., он привѐз картину в 
Петербург.Признание несколько запоздало: у Иванова не было прямых учеников, но русские 
художники последующих поколений по-разному преломляли его идеи в своѐм творчестве.

Явление Христа народу. 1837—1857 гг.



ПАВЕЛ ФЕДОТОВ(1815—1852)
• Павел Андреевич Федотов, 

основоположник совершенно 
нового для России жанра бытовой 
сатирической картины, родился в 
Москве в семье отставного офицера. 
По желанию отца он окончил 
Первый Московский кадетский 
корпус и отправился в Петербург. В 
свободные от службы часы юный 
прапорщик посещал рисовальные 
классы Академии художеств и залы 
Эрмитажа, где выставлялись 
жанровые картины голландских 
мастеров XVII в.



• В 1844 г. Федотов вышел в 
отставку и решил осуществить 
свою мечту: стать наконец 
профессио-нальным 
художником. Днѐм он наблюдал 
и запоминал любопытные 
сценки на улицах Петербурга, а 
по вечерам рисовал.

• Сюжет первой картины, 
написанной маслом, — «Свежий 
кавалер» (1846 г.) — был 
сначала разработан в сепии 
«Утро чиновника, получившего 
первый крестик». Небольшая 
комната, в которой происходит 
действие, кажется ещѐ теснее 
из-за того, что она захламлена 
сломанной мебелью, пустыми 
бутылками, осколками посуды. 
Здесь многие вещи 
рассказывают о привычках 
хозяина. На столе и следы 
вчерашнего ужина (колбаса на 
бумаге, графин водки, свечной 
огарок со щипцами для снятия 
нагара), и туалетные 
принадлежности, попавшие 
сюда уже утром, когда герой 
стал собираться на службу. 

«Свежий кавалер» (1846 г.)



• «Сватовство майора» (1848 г.) напоминает сцену из 
водевиля на очень распространѐнный сюжет —брак 
по расчѐту. Майор, видимо проигравшийся в пух и 
прах, решил поправить свои дела, женившись на 
девушке из купеческой семьи, которой лестно 
породниться с дворянином.

«Сватовство майора» (1848 г.)



• В последней картине Федотова «Игроки» (1852 г.) тема карточной игры 
развивается в загадочное драматическое действие. Странная комната 
освещена свечами, отчего вокруг пляшут зловещие тени. Игра 
закончена, и трое игроков встали, разминая затѐкшие от долгого сидения 
тела. Лиц у них как будто нет. Можно рассмотреть лишь лицо 
проигравшего, который сидит за столом в оцепенении. Он похож на 
Федотова. На стене висят пустые рамы — три игрока словно вышли из 
них.Как ни странно, зрители отвернулись от Федотова именно тогда, 
когда он превратился в настоящего, зрелого художника.

«Игроки» (1852 г.) 


