
Товарищество передвижных 
художественных выставок

Работу выполнила:

Миронова Мария



Несомненно, что возникновение общества ТПХВ 
произошло в то самое время, когда это было особенно 

необходимо для России – как с точки зрения чистого 
искусства, так и с точки зрения его социальной окраски.

• К концу 60-х годов передовые художники Москвы и Петербурга 
приходят умудренные некоторым опытом общественной 

деятельности. К этому времени у них складывается твердое 
убеждение, что пришло время найти такую форму объединения, 
которая могла бы обеспечить личную независимость художника 

от официальных, покровительствуемых правительством 
учреждений и меценатов, сделать более тесными и прямыми 

связи искусства со зрителем, с народом. Идея создания 
Товарищества передвижных выставок обещала многое. 

Возможность приобрести необъятную народную аудиторию 
становилась реальной. Мечта нескольких поколений художников 

воочию воплощалась в жизнь. Но ни для одного из 
предшествующих поколений она не была так бесконечно 
привлекательна, как для поколения, сформированного 

общедемократическим подъемом конца 50-х — начала 60-х годов. 



История
• В начале 60-х годов XIX века Российская 
империя вступила в эпоху Великих реформ 
Александра II. Крестьянской реформой 
было отменено крепостное право, 
проведены Земская и Судебная реформы. 
Реформа городского самоуправления, 
Военная реформа. Осуществлялась 
модернизация всех сфер жизни 
государства и общества; строилась новая 
Россия — успешнее той, что потерпела 
поражение в Крымской войне.



Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок (1886 г.). Сидят (слева 
направо): С. Н. Аммосов, А. А. Киселёв, Н. В. Неврев, В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, 

И. М. Прянишников, К. В. Лемох, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, Иванов (служащий в правлении 
товарищества), Н. Е. Маковский. Стоят (слева направо): Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, 
В. Д. Поленов, Е. Е. Волков, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, 

А. К. Беггров.



Первая выставка Товарищества открыта в Петербурге 
29 ноября (11 декабря) 1871 г. в здании Академии 

художеств.

• На выставке были показаны работы 16-ти художников. После Петербурга 
выставка экспонировалась в Москве, Киеве и Харькове. Всего было 
показано 82 произведения 20-ти художников. Особый успех на выставке 
имели «Грачи прилетели», картина Н. Н. Ге «Петр I допрашивает 
царевича Алексея Петровича в Петергофе» , скульптура 
М. М. Антокольского «Иван Грозный». В целом выставка была успешной и 
стала значительным событием в культурной жизни России. Искусство 
передвижников оказалось востребованным в российском обществе. 
Большую роль в развитии искусства передвижников играл известный 
общественный деятель, исследователь искусства и критик В. В. Стасов; 
коллекционер и меценат П. М. Третьяков, приобретая в свою галерею 
произведения передвижников, оказывал им важную материальную и 
моральную поддержку. Многие из работ передвижников были сделаны 
по заказу Павла Михайловича Третьякова. За полвека своего 
существования Товарищество провело 47 передвижных выставок. 
Помимо ежегодных выставок Товарищество устраивало и параллельные 
выставки, для городов, куда основные выставки не попадали. Эти 
выставки составлялись из произведений передвижников не проданных 
на основных выставках. По мере накопления таких произведений и 
организовывалась выставка. География показа параллельных выставок 
была обширней чем у основных выставок. Так, первая параллельная 
выставка была показана в 12-ти городах России



И. Е. Репин
(Великая княгиня Софья в Новодевичьем монастыре (1698). Холст, масло. 201.8 × 145.3 см. Государственная 

Третьяковская галерея, Москва.)



В. И. Суриков



И. И. Шишкин



В. М. Васнецов



• Помимо членов Товарищества участниками передвижных выставок были 
художники-экспоненты: М. М. Антокольский, В. В. Верещагин, 
А. П. Рябушкин, И. П. Трутнев,Ф. А. Чирко и др. Число участников-
экспонентов на выставках всегда было больше числа участников членов 
Товарищества. Из экспонентов выдвигались кандидаты в члены 
Товарищества (до приёма кандидата в члены Товарищества дело 
доходило редко). Правом голоса в Товариществе экспоненты не 
обладали. Это порождало противостояние в среде передвижников по 
линии старые—новые поколения, что, в условиях появления в начале 
века новых объединений художников различной направленности, вело к 
оттоку талантливой молодёжи. В 1901 г. из Товарищества вышли сразу 11 
художников. На ослабление Товарищества работала и появившееся 
тенденция к местничеству между Петербургским и Московским 
отделениями. Организация утрачивала свою былую привлекательность и 
востребованность, и, в изменившихся условиях, оказалась неспособной к 
обновлению. Последним главой товарищества, избранным в 1918 году, 
был Павел Александрович Радимов. Он стремился возродить 
Товарищество, но усилия оказались тщетными. В 1922 г. состоялась 
последняя выставка передвижников. В 1923 г. Товарищество прекратило 
своё существование.



Художественные принципы

• Для картин передвижников были 
характерны обострённый психологизм, 
социальная и классовая 
направленность, высокое мастерство 
типизации, реализм, граничащий с 
натурализмом, трагический в целом 
взгляд на действительность. Ведущими 
стилями в искусстве передвижников 
были импрессионизм и реализм.



Спасибо за внимание!


