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■ Родившийся в небогатой семье, Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) готовился 
стать священником. Он учился в духовном училище, потом в семинарии, но увлекся 
искусством, в 1896 году, оставив семинарию, уехал в Петербург и поступил в Академию 
художеств (АХ). Там он занимался в мастерской Ильи Репина и настолько преуспел, что 
руководитель пригласил его к себе в помощники для работы над картиной «Заседание 
Государственного совета». В Кустодиеве обнаружился дар портретиста, и, еще будучи 
студентом, он выполнил ряд первоклассных портретов - Даниила Лукича Мордовцева, 
Дмитрия Семеновича СтеллецкогоРодившийся в небогатой семье, Борис Михайлович 
Кустодиев (1878-1927) готовился стать священником. Он учился в духовном училище, 
потом в семинарии, но увлекся искусством, в 1896 году, оставив семинарию, уехал в 
Петербург и поступил в Академию художеств (АХ). Там он занимался в мастерской Ильи 
Репина и настолько преуспел, что руководитель пригласил его к себе в помощники для 
работы над картиной «Заседание Государственного совета». В Кустодиеве обнаружился 
дар портретиста, и, еще будучи студентом, он выполнил ряд первоклассных портретов - 
Даниила Лукича Мордовцева, Дмитрия Семеновича Стеллецкого, Ивана Яковлевича 
Билибина (все 1901), Василия Матэ (1902). В 1903 году Кустодиев закончил Академию 
Художеств, получив за дипломную картину «Базар в деревне» золотую медаль и право 
на заграничную поездку - Кустодиев выбрал Париж. В Париже художник успел 
присмотреться к французской живописи и с толком использовать впечатления в 
прекрасной картине «Утро» (1904), но менее чем через полгода вернулся в Россию, 
соскучившись по родине. 



■ Ярмарка, 1908 год



■ Масленица, 1916 год 
■ Над этой жизнерадостной картиной Кустодиев работал в 

крайне трудных условиях: в результате тяжелого 
заболевания он с 1916 года был прикован к креслу-
каталке, его мучили частые боли.



■ Несмотря на это, последнее десятилетие его жизни оказалось 
необычайно продуктивным. Кустодиев успевал уделять время и 
сокровенному, продолжая с ностальгической влюбленностью 
воссоздавать жизнь старой России во множестве картин, 
акварелей, рисунков. Он варьировал на разные лады темы 
масленицы в картинах «БалаганыНесмотря на это, последнее 
десятилетие его жизни оказалось необычайно продуктивным. 
Кустодиев успевал уделять время и сокровенному, продолжая с 
ностальгической влюбленностью воссоздавать жизнь старой 
России во множестве картин, акварелей, рисунков. Он 
варьировал на разные лады темы масленицы в картинах 
«Балаганы» (1917), «Масленица» (1919), «Зима. Масленичное 
гулянье» (1921) и даже в своем замечательном портрете 
Федора Шаляпина фоном сделал все то же гулянье. Энергия и 
жизнелюбие Кустодиева были поразительны. Он, в своем 
инвалидном кресле, бывал на премьерах в театрах и даже 
совершал дальние поездки по стране. Болезнь прогрессировала, 
и в последние годы художник вынужден был работать на 
холсте, подвешенном над ним почти горизонтально и так 
близко, что не имел возможности увидеть сделанное целиком. 
Но физические силы его иссякали: ничтожная простуда 
повлекла за собою воспаление легких, с которым сердце уже не 
справилось. Кустодиеву не было и пятидесяти лет, когда его не 
стало. 



■ Балаганы, 1917 год



Масленица, 1919



■ Приходи, весна, с радостью, с великой 
милостью! Масленицу провожаем, 
света, солнца ожидаем. Кончилась твоя 
власть, зима! Весна на пороге.

■ А что вы знаете о праздновании 
масленицы в России?


