
Россия славится своими художниками. Они внесли огромный вклад в мировое искусство, а их 

картины бьют рекорды на мировых аукционах. . 

 Феофан Грек  (около 1340 — около 1410) В Новгород Феофан Грек приехал уже 

состоявшимся иконописцем. Он родился в Византии и расписывал храмы Константинополя, 

Халкидона, генуэзской Галаты и Кафы. Феофан расписывал церковь Преображения в 

Новгороде, где до сих пор сохранились его фрески, храмы московского Кремля. В 

Благовещенском соборе Феофан Грек создал первый в России иконостас, где святые были 

изображены в полный рост. Кроме написания икон и росписи храмов, Феофан Грек 

также создавал миниатюры для книг и оформлял Евангелия. Стиль Феофана Грека поражает 

выразительностью и экспрессией. Для его фресковых росписей характерна так называемая 

«скоропись», при почти монохромной живописи и непроработанности мелких деталей 

изображения оказывают огромное воздействие на чувства зрителя. 

В творчестве Феофана Грека выразились наиболее полно и в нём нашли своё идеальное 

воплощение два полюса византийской духовной жизни и её отражения в культуре — 

классическое начало (воспевание земной красоты как Божественного творения, как отсвета 

высшего совершенства) и устремление к духовной аскезе, отвергающей внешнее, эффектное, 

красивое. 

Искусство Феофана Грека внесло на Русь понятие высокой христианской символики. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%2
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 Андрей Рублев (1360-1430) Несмотря на то, что Андрей Рублев - самый известный русский 

иконописец, мы знаем о нем не так много. Имя Андрей он получил в монашестве, мирское его 

имя неизвестно. Непревзойденным шедевром Рублева традиционно считается икона Святой 

Троицы, написанная в первой четверти XV века. Рублев также был одним из мастеров, кто 

расписывал Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде и 

Благовещенский собор московского Кремля.  

В 1425—27 годах Рублёв, как свидетельствуют летописи, совместно с Даниилом Чёрным и 

другими мастерами расписал Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря и создал иконы 

его иконостаса. Сохранились иконы, считающиеся по большей части работой артели; они 

выполнены в различных манерах и неравноценны по художественным качествам. Вероятно, 

именно в этот иконостас входила икона «Святая Троица»  — его единственно безусловная 

сохранившаяся работа в жанре иконописи. Традиционный библейский сюжет Рублёв 

наполнил глубоким богословским содержанием. 

Помимо бесспорной «Троицы» большинство исследователей соглашаются с тем, что его 

кисти также принадлежит Звенигородский чин («Спас», «Апостол Павел», «Архангел Михаил», 

все — рубеж XIV—XV веков, по другим исследованиям, 10-е годы XV века, Третьяковская 

галерея), где лаконичные плавные контуры, широкая манера письма близки приёмам 

монументальной живописи. Время, когда на Руси назревали новые междоусобные войны и 

гармонический идеал человека, сложившийся в предшествующий период, не находил опоры в 

действительности, сказалось и на творчестве Рублёва. В ряде произведений Рублёву удалось 

создать впечатляющие образы, в них чувствуются драматические ноты, ранее ему не 

свойственные («Апостол Павел» из Звенигородского чина). Колорит икон более сумрачен по 

сравнению с ранними произведениями; в некоторых иконах усиливается декоративное 

начало, в других проявляются архаические тенденции. 

Также большинство исследователей согласны с тем, что им, скорей всего, написана 

«Владимирская Богоматерь» (около 1409, Успенский собор, Владимир) и часть миниатюр 

«Евангелия Хитрово» (около 1395 года, Российская государственная библиотека, Москва). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1425
https://ru.wikipedia.org/wiki/1427
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1409
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%2

0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2 

 

Дионисий (ок. 1440—1502) Имя Дионисия олицетворяет, пожалуй, лучшие и крупнейшие 

достижения московской иконописи XV-XVI веков. Продолжатель традиции Андрея Рублева, 

Дионисий расписывал много храмов, но истинное понимание манеры письма Дионисия можно 

получить по великолепно сохранившимся фрескам Ферапонтова монастыря на 

Белоозере. Они никогда не переписывались и не подвергались серьезной реставрации. 

http://fb.ru/article/139773/dionisiy-ikonopisets-ikonyi-dionisiya-tvorchestvo-biografiya 
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Симон Ушаков (1626-1686) Фаворит царя Алексея Михайловича, Симон Ушаков был первым 

русским иконописцем, подписывавшим свои иконы. С его творчеством связан период 

«обмирщения» иконописи («ушаковский период»). Ушаков был автором более 50 икон, а 

также учил своему искусству других. Его учеником был Гурий Никитин.  

http://fb.ru/article/138699/simon-ushakov-biografiya-i-luchshie-rabotyi-ikonopistsa-foto 
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Карл Брюллов (1799-1852) Восхищенные современники называли Брюллова «великим, 

божественным Карлом» и «вторым Рафаэлем». Белинский окрестил Брюллова «первым 

художником Европы». Картина «Последний день Помпеи» была признана совершенным 

шедевром XIX века. Вальтер Скотт просидел целый час за её просмотром, после чего 

признал: «Это не картина, это целая поэма». На полотне Брюллов изобразил и самого себя - 

слева от центра, с ящиком с красками и кистями.  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D
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Последний день Помпеи 
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  Александр Иванов (1806-1858) Самая известная картина Александр Иванова - «Явление 

Христа народу». Над ней художник работал больше 20 лет. Это одна из самых загадочных 

картин в истории русской живописи. Интересно, что в зеркальной копии картины Мессия идет 

не навстречу к людям, а уходит (удаляется) или проходит мимо. Иванов также делал 

акварельные эскизы к росписям «Храма человечества». Эти рисунки стали известны только 

после смерти художника. В историю искусства этот цикл вошел под называнием «библейские 

эскизы». Они были изданы более 100 лет назад в Берлине и с тех пор больше не 

переиздавались  

Александр Иванов родился в семье художника Андрея Ивановича Иванова (1775—1848), 

который в том же году был утверждён адъюнкт-профессором исторического класса 

Императорской Академии художеств. В одиннадцать лет поступил «посторонним» учеником в 

http://fb.ru/article/139773/dionisiy-ikonopisets-ikonyi-dionisiya-tvorchestvo-biografiya
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Императорскую Академию художеств. Учился в академии при поддержке Общества 

поощрения художников, учился под руководством своего отца, профессора живописи Андрея 

Ивановича Иванова. Получив за успехи в рисовании две серебряные медали, был награждён 

в 1824 году малой золотой медалью за написанную по программе картину «Приам 

испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году получил большую золотую медаль и 

звание художника XIV класса за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в 

темнице виночерпию и хлебодару». 

Покровительствовавшее Иванову общество решило послать его на свой счет за границу, для 

дальнейшего усовершенствования, но предварительно потребовало, чтобы он написал ещё 

одну картину на тему «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Выполнив это 

требование, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на 

некоторое время в Дрездене, прибыл в Рим. 

В Италии первые работы Иванова состояли в копировании «Сотворения человека» 

Микеланджело в Сикстинской капелле и в написании эскизов на разные библейские сюжеты. 

Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более 

увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу, но 

прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы над менее 

масштабным произведением. С этой целью он в 1834—1835 годах написал «Явление 

воскресшего Христа Марии Магдалине». 

Картина имела большой успех как в Риме, так и в Санкт-Петербурге, где в 1836 году художник 

удостоился за неё звания академика. 

Ободренный успехом, Иванов принялся за «Явление Христа народу». Работа затянулась на 

двадцать лет (1836—1857), и только в 1858 году Иванов решился отправить картину в Санкт-

Петербург и явиться туда вместе с ней. Выставка самой картины и всех относящихся к ней 

эскизов и этюдов была организована в одном из залов Академии Художеств и произвела 

сильное впечатление на общественность 

http://www.culture.ru/materials/38436/-iisus-dolzhen-bit-odin-sovershenno 
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 Иван Крамской (1837-1887) Художник-передвижник Иван Крамской, автор картины «Христос 

в пустыне», создал одну из самых загадочных картин - «Неизвестную», которую также часто 

называют «Незнакомкой». С кем только её ни соотносили. И с Анной Карениной, и с 

Настальей Филлиповной, и с дочерью художника Софьей, и с крестьянкой Матреной 

Саввишной, которая стала женой дворянина Бестужева, и с княжной Варварой 

Туркестанишвили – фрейлиной императрицы Марии Федоровны, фавориткой Александра І, 

которому она родила дочь, а после покончила с собой. Версий масса, но «Незнакомка» по-

прежнему незнакомка.  

В 1863 году Академия художеств присудила ему малую золотую медаль за картину «Моисей 

источает воду из скалы». До окончания учёбы в Академии оставалось написать программу на 

большую медаль и получить заграничное пенсионерство. Совет Академии предложил 

ученикам конкурс на тему из скандинавских саг «Пир в Валгалле». Все четырнадцать 

выпускников отказались от разработки данной темы, и подали прошение о том, чтобы им 

позволили каждому выбрать тему, по своему желанию. Последующие события вошли в 

историю русского искусства как «Бунт четырнадцати». Совет Академии им отказал, а 

профессор Тон отметил: «Если бы это случилось прежде, то всех бы вас в солдаты!» 9 

ноября 1863 года Крамской от лица товарищей заявил совету, что они, «не смея думать об 

изменении академических постановлений, покорнейше просят совет освободить их от участия 

http://www.culture.ru/materials/38436/-iisus-dolzhen-bit-odin-sovershenno


в конкурсе». В числе этих четырнадцати художников были: И. Н. Крамской, Б. Б. Вениг, Н. Д. 

Дмитриев-Оренбургский, А. Д. Литовченко, А. И. Корзухин, Н. С. Шустов, А. И. Морозов, К. Е. 

Маковский, Ф. С. Журавлёв, К. В. Лемох, А. К. Григорьев, М. И. Песков, В. П. Крейтан и Н. П. 

Петров. Ушедшие из Академии художники образовали «Петербургскую артель художников», 

просуществовавшую до 1871 года. 

В 1865 году Марков пригласил его в помощники по расписыванию купола храма Христа 

Спасителя в Москве. Из-за болезни Маркова, всю главную роспись купола сделал Крамской, 

вместе с художниками Венигом и Кошелевым. 

В 1870 году образовалось «Товарищество передвижных художественных выставок», одним из 

основных организаторов и идеологов которого был Крамской. Под влиянием идей русских 

демократов-революционеров Крамской отстаивал взгляд о высокой общественной роли 

художника, принципов реализма, моральной сущности и национальности искусства. 

Иван Николаевич Крамской создал ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и 

общественных деятелей (таких как: Лев Николаевич Толстой, 1873; И. И. Шишкин, 1873; 

Павел Михайлович Третьяков, 1876; М. Е. Салтыков-Щедрин, 1879 — все находятся в 

Третьяковской галерее; портрет С. П. Боткина (1880) — Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург). 

Одна из известнейших работ Крамского — «Христос в пустыне» (1872, Третьяковская 

галерея). 

Продолжатель гуманистических традиций Александра Иванова, Крамской создал 

религиозный перелом в морально-философском мышлении. Он придал драматическим 

переживаниям Иисуса Христа глубоко психологическую жизненную интерпретацию (идея 

героического самопожертвования). Влияние идеологии заметно в портретах и тематических 

картинах — «Н. А. Некрасов в период „Последних песен“», 1877—1878; «Неизвестная», 1883; 

«Неутешное горе», 1884 — все в Третьяковской галерее. 

Демократическая ориентировка работ Крамского, его критические проницательные суждения 

об искусстве, и настойчивые исследования объективных критерий оценок особенностей 

искусства и их влияния на него, развило демократическое искусство и мировоззрение на 

искусство в России в последней трети XIX века. 

https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D

0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%

D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5

%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%8

0%D0%B5&source=related-0 

 

 Алексей Саврасов (1830-1897) Алексей Саврасов - великий русский пейзажист, художник-

передвижник и учитель Левитана, Коровина и Нестерова, но его нередко называют 

«художником одной картины». Речь, конечно, о полотне «Грачи прилетели». Исаак Левитан 

писал про своего учителя: «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и 

безграничная любовь к своей родной земле <…> и эта его несомненная заслуга никогда не 

будет забыта в области русского художества».  

http://www.culture.ru/materials/110552/aleksey-savrasov-grachi-prileteli 

 

Иван Шишкин (1832-1898) Самого знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина 

называли «лесным богатырем-художником», «царем леса», «стариком-лесовиком».  Одной из 

культовых картин картин Шишкина стало полотно «Утро в сосновом бору». Справедливости 

ради стоит сказать, что медведей на картине писал художник Савицкий, но Павел Третьяков 

стёр его подпись,поэтому автором картины часто указывается один Шишкин. В советское 

https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5&source=related-0
https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5&source=related-0
https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5&source=related-0
https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5&source=related-0
https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5&source=related-0
http://www.culture.ru/materials/110552/aleksey-savrasov-grachi-prileteli


время эту картину стали называть «Три медведя» (хотя на картине их четыре), из-за 

одноименной марки шоколада фабрики «Красный Октябрь». 

http://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin 

 

Иван Айвазовский (1817-1900) Иван Айвазовский - непревзойдённый маринист и один из 

самых дорогих художников. В 2012 году на британском аукционе Sotheby's его картина «Вид 

Константинополя и Босфора» была продана за 3 миллиона 230 тысяч фунтов стерлингов, что 

в переводе на рубли составляет более 153 миллионов.  

http://www.culture.ru/materials/127278/ivan-ayvazovskiy-neapolitanskiy-zaliv-v-lunnuyu-noch 

http://www.culture.ru/persons/8258/ivan-ayvazovskiy 

 

 

 Исаак Левитан (1860-1900) Исаак Левитан – мастер «пейзажа настроения» и самых 

медитативных полотен в русском искусстве.  Шедевр Левитана «Над вечным покоем» 

называют «самой русской картиной». Художник писал её под звуки траурного марша из 

«Героической симфонии» Бетховена.  Один из друзей Левитана  назвал эту картину 

«реквиемом самому себе».  

 Архип Куинджи (1842-1910) Одни называли Куинджи «русским Моне» за виртуозное 

раскрытие возможности краски. Другие обвиняли художника в стремлении к дешевым 

эффектам, использовании тайных приемов, вроде скрытой подсветки полотен. В конце 

концов, на пике шума вокруг своего имени Архип Иванович просто ушел в добровольное 

изгнание на 30 лет.  

http://www.culture.ru/materials/167232/arhip-kuindzhi-istoriya-zhizni-v-pyati-kartinah 

 

Василий Суриков (1848-1916) За мастерское овладение приемами композиции друзья-

художники в Петербурге называли потомственного казака Василия Сурикова «композитором», 

однако в академических кругах Сурикова долгое время критиковали как раз за скученность 

композиций, за «кашу» из лиц персонажей, презрительно называли его полотна «парчовыми 

коврами». История расставила все по местам - Суриков и сегодня считается 

непревзойденным мастером живописи, а его исторические полотна - одними из самых 

реалистичных. 

http://www.culture.ru/materials/166406/letopis-zemli-russkoy-sem-istoricheskih-figur-v-kartinah-

vasiliya-surikova 

 

 Михаил Врубель (1856-1910) Одного из самых трагических русских художников, Врубеля 

называли творцом искусства, близкого по природе ночным сновидениям. Про увлеченность 

художника образом Демона Александр Бенуа рассказывал: «Верится, что Князь Мира 

позировал ему.... Его безумие явилось логическим финалом его демонизма». Врубель 

обладал удивительным психологическим свойством - эйдетизмом. Это особый 

вид зрительной образной памяти, когда человек не вспоминает, не представляет себе в уме 

предмет или образ, а видит его, как на фотографии или на экране. 

 Валентин Серов (1865-1911) Друзья называли Валентина Серова «Антошей» - таково было 

его домашнее прозвище. Знаменитым художник стал после выхода в свет своих шедевров - 

«Девочки с персиками» и «Девушки, освещенной солнцем». На первой картине была 

изображена дочь Саввы Мамонтова Вера, на второй - двоюродная сестра самого Серова 

Машенька Симонович.  

http://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin
http://www.culture.ru/materials/127278/ivan-ayvazovskiy-neapolitanskiy-zaliv-v-lunnuyu-noch
http://www.culture.ru/persons/8258/ivan-ayvazovskiy
http://www.culture.ru/materials/167232/arhip-kuindzhi-istoriya-zhizni-v-pyati-kartinah
http://www.culture.ru/materials/166406/letopis-zemli-russkoy-sem-istoricheskih-figur-v-kartinah-vasiliya-surikova
http://www.culture.ru/materials/166406/letopis-zemli-russkoy-sem-istoricheskih-figur-v-kartinah-vasiliya-surikova


http://www.culture.ru/materials/164921/valentin-serov-devushka-osveshchennaya-solntsem 

http://www.culture.ru/persons/8247/valentin-serov 

 

 Константин Маковский (1839-1915) Одни называли Константина Маковского предвестником 

русского импрессионизма, другие считали, что он предает идеалы передвижничества, но, 

несмотря на критические оценки, Маковский был одним из самых востребованных и 

высокооплачиваемых художников своего времени. На Всемирной выставке 1889 года в 

Париже он получил Большую золотую медаль за картины «Смерть Ивана Грозного», «Суд 

Париса» и «Демон и Тамара».  

 Леон Бакст (1866-1924) Леон Бакст - один из ярчайших представителей русского модерна, 

художник, сценограф, мастер станковой живописи и театральной графики. Европейский успех 

знаменитых «Русских сезонов» является заслугой Бакста в той же степени, как и заслугой 

Сергея Дягилева. Бакст был учителем Марка Шагала и законодателем парижской моды.  

 Виктор Васнецов (1842-1926) Виктор Васнецов - великий русский художник-живописец и 

архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Его называли «истинным 

богатырем русской живописи». Для большинства Васнецов является создателем мира 

русских сказок и былин, но он также серьезно занимался архитектурой (фасад Третьяковской 

галереи) и создавал почтовые марки. 

 http://www.culture.ru/persons/8225/viktor-vasnetsov 

http://www.culture.ru/materials/106153/skazochniy-mir-viktora-vasnetsova 

 

 Борис Кустодиев (1878-1927) Александр Бенуа был убежден, что «настоящий Кустодиев – 

это русская ярмарка, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское 

село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями». 

Нельзя не вспомнить о «кустодиевских женщинах» - типе русских красавиц, созданном 

Борисом Михайловичем. В 1912 году Кустодиев начинает работу над галереей 

непревзойденных женских образов. В 1915 году свет увидел «Купчиху» и «Красавицу» - 

неповторимые образы русской красоты.  

http://www.culture.ru/materials/151465/boris-kustodiev-portret-fedora-shalyapina 

 

Илья Репин (1844-1930) Илья Репин – гениальный портретист, мастер бытовых зарисовок и 

создатель скандальных исторических полотен. О работе ещё молодого Репина «Бурлаки на 

Волге» упоенно писали газетчики. Одни зрители ругали ее, другие – восторгались. Картина 

вызвала живейший интерес у Достоевского и Перова, а между тем некоторые называли ее 

«величайшей профанацией искусства».  

 Казимир Малевич (1879-1935) Казимир Малевич – «отец супрематизма» и создатель 

«Черного квадрата», ставшего символом авангарда. Несмотря на эксперименты почти во всех 

жанрах живописи, сам художник считал «Черный квадрат» своей главной картиной, поэтому 

во время похорон Малевича изображение квадрата было повсеместно – на гробу, в зале 

гражданской панихиды и даже на вагоне поезда, везшего тело художника в Москву. Так 

завещал сам художник  

Кузьма Петров-Водкин (1878-1939) Петров-Водкин «отметился» во множестве жанров - от 

иконописи до театральной графики и модерна. Один из шедевров художника - картина 

«Купание красного коня», написанная им в 1912 году. Она с самого начала вызывала 

многочисленные споры, в которых неизменно упоминалось, что таких коней не бывает. 

Однако художник утверждал, что этот цвет он перенял у древнерусских иконописцев. В 1928 

http://www.culture.ru/materials/164921/valentin-serov-devushka-osveshchennaya-solntsem
http://www.culture.ru/persons/8247/valentin-serov
http://www.culture.ru/persons/8225/viktor-vasnetsov
http://www.culture.ru/materials/106153/skazochniy-mir-viktora-vasnetsova
http://www.culture.ru/materials/151465/boris-kustodiev-portret-fedora-shalyapina


году в Венеции полотно «Смерть комиссара» Петрова-Водкина произвело неизгладимое 

впечатление на Бенедетто Муссолини, посетившего советский павильон.  

http://www.culture.ru/materials/145841/kuzma-petrov-vodkin-kak-sin-sapozhnika-hudozhnikom-stal 

 

 Константин Коровин (1861-1939) Главный представитель русского импрессионизма, 

Константин Коровин во время Первой мировой войны работал консультантом по маскировке в 

штабе русской армии. В это же время, несмотря на суровую реальность, Коровину удается 

живописать картины о «прекрасной эпохе». Недаром Коровина называют живописцем радости 

и счастья.  

http://www.culture.ru/persons/8236/konstantin-korovin 

 

 Павел Филонов (1883-1941) Друг Хлебникова, Павел Филонов - один из самых самобытных 

и впечатляющих художников советского авангарда, основатель теории аналитического 

искусства. Он уподоблял картину живому организму и считал, что она должна развиваться и 

обновляться по мере ее создания. Свои полотна, хотя на них и был спрос, Филонов никогда 

не продавал. Во время блокады Ленинграда он лично дежурил на обледенелом чердаке 

своего дома, охраняя свои картины от зажигательных бомб. Это его и погубило. В первый год 

блокады он простудился на холоде и через несколько дней — 3 декабря 1941 года умер от 

пневмонии.  

Эль Лисицкий (1890-1941) Лазарь Маркович Лисицкий - советский художник и архитектор. 

Известен своими супрематическими работами, проектами «бумажной» архитектуры. Лисицкий 

разрабатывал композиции, которые называл «проунами». Они представляли собой 

супрематические трехмерные фигуры. Впоследствии проуны стали основой для мебельного 

дизайна, проектов театральных макетов, декоративно-пространственных установок.  

Михаил Нестеров (1862-1942) Михаил Нестеров - выдающийся русский живописец. Он 

«избегал изображать сильные страсти», отдавая предпочтение тихому пейзажу и человеку, 

«живущему внутренней жизнью». Его первая картина из цикла о жизни Сергия Радонежского 

«Видение отроку Варфоломею», в которой станковая живопись включает в себя элементы 

иконописи, вызвала у критиков массу вопросов. Золотое сияние вокруг головы схимника 

породило споры не только среди зрителей, увидевших картину на очередной выставке 

передвижников, но и среди коллег-художников, некоторые из которых назвали картину 

«вредной».  

Аристарх Лентулов (1882-1943) Неутомимый экспериментатор Аристарх Лентулов работал 

почти во всех жанрах и стилях. В духе экспрессионизма писал «Три мужские фигуры». В стиле 

Сезанна - «Пейзаж с деревьями и красной башней». Был одним из организаторов новой 

творческой группы - «Бубновый валет». Лентулова называли одним из отцов русского 

авангарда, а критики шутили: для Лентулова любой предмет - готовый натюрморт. Однажды, к 

примеру, он так вдохновился прогрессом, что посвятил картину... водопроводу. 

 Василий Кандинский (1855-1944) Основоположник абстракционизма, основатель группы 

«Синий всадник» Василий Кандинский эмигрировал из России в 1921 году. В Берлине он 

преподавал живопись стал видным теоретиком школы «Баухауз» и вскоре получил мировое 

признание как один из лидеров абстрактного искусства. В 1939 году 

Кандинский получил французское гражданство. С 2007 года в России ежегодно вручается 

Премия Кандинского. Картина художника «Эскиз к импровизации № 8» была продана на 

аукционе Christie's за рекордную для русского искусства сумму - $23 миллиона.  

http://www.culture.ru/materials/158030/vasiliy-kandinskiy-impressiya-iii-kontsert 

 

http://www.culture.ru/materials/145841/kuzma-petrov-vodkin-kak-sin-sapozhnika-hudozhnikom-stal
http://www.culture.ru/persons/8236/konstantin-korovin
http://www.culture.ru/materials/158030/vasiliy-kandinskiy-impressiya-iii-kontsert


Николай Рерих (1874-1947) По иронии судьбы, апологет Древней Руси и создатель 

исторических полотен Николай Рерих стал для России первооткрывателем Востока. Его 

гималайский цикл, созданный во время Центрально-Азиатской экспедиции, принес Рериху 

мировое признание и стал базой для его религиозно-философского учения «Живая этика».  

http://www.culture.ru/persons/8245/nikolay-rerih 

 

Наталья Гончарова (1881-1962) Наталья Сергеевна Гончарова - правнучатая племянница 

жены Пушкина, русская художница-авангардистка, внесшая значительный вклад в развитие 

авангардного искусства в России. По состоянию на 2009 год её картины стоят дороже, чем 

работы любой другой художницы в истории. Гонарова не раз сталкивалась с непониманием и 

жесткой цензурой, на которую она реагировала философски: «Если у меня и происходят 

столкновения с обществом, так только из-за непонимания последним основ искусства 

вообще, а не из-за моих индивидуальных особенностей, понимать которые никто не обязан».  

Михаил Ларионов (1881-1964) Михаил Ларионов - один из основателей русского авангарда, 

спутник и муж Натальи Гончаровой. В 1912 году  Ларионов создал новую художественную 

концепцию — лучизм, один из первых примеров абстрактного искусства в разряде так 

называемого «беспредметного творчества», где формы образовывались в результате 

пересечения лучей, отражённых от различных предметов. 

 

 

 

Еще здесь 

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%BE%D0%B2.html 

 

Известные картины в иностранных музеях 

 http://www.culture.ru/materials/182044/kartini-russkih-hudozhnikov-v-zarubezhnih-muzeyah 

 

 Современные художники https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/sovremennye-rossijskie-

hudozhniki-k-kotorym-stoit-prismotretsya-670355/ 

 Авангардные картины http://www.culture.ru/materials/132005/samie-gipnotiziruyushchie-kartini-

russkih-hudozhnikov 

 

http://www.culture.ru/persons/8245/nikolay-rerih
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://www.culture.ru/materials/182044/kartini-russkih-hudozhnikov-v-zarubezhnih-muzeyah
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/sovremennye-rossijskie-hudozhniki-k-kotorym-stoit-prismotretsya-670355/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/sovremennye-rossijskie-hudozhniki-k-kotorym-stoit-prismotretsya-670355/
http://www.culture.ru/materials/132005/samie-gipnotiziruyushchie-kartini-russkih-hudozhnikov
http://www.culture.ru/materials/132005/samie-gipnotiziruyushchie-kartini-russkih-hudozhnikov

