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•• ВВ 1850 1850 годугоду АйвазовскийАйвазовский создалсоздал
однуодну изиз самыхсамых знаменитыхзнаменитых
картинкартин –– ««ДевятыйДевятый валвал»»..

•• ««УУ самогосамого АйвазовскогоАйвазовского, , дада ии вово
всёмвсём мировоммировом искусствеискусстве нетнет
другойдругой картиныкартины, , котораякоторая сс такойтакой
захватывающейзахватывающей силойсилой
передавалапередавала быбы всесокрушающуювсесокрушающую
мощьмощь стихиистихии, , неотвратимыйнеотвратимый ужасужас
надвигающейсянадвигающейся гигантскойгигантской
волныволны, , ««ДевятогоДевятого валавала»», , ‐‐ пишетпишет
НН. . ГГ. . МашковцевМашковцев



• В поздние годы своей жизни
Айвазовский переживал новый
расцвет своего таланта. В самом
начале восьмидесятых годов, когда
вполне окрепло и расцвело
реалистическое направление
пейзажной живописи, когда
выступила могуча плеяда
пейзажистов, Айвазовский написал
«Чёрное море» (1881). Суровая
реалистическая правда этой картины
вполне созвучна живописи той эпохи



• Воробьев Максим
Никифорович— живописец
(1787 — 1855), занимающий
значительное место в
истории русской живописи
как художник и как
наставник целого поколения
русских пейзажистов. Сын
вахтера Академии
Художеств, Воробьев в
десятилетнем возрасте
поступил воспитанником в
академию и оказал большие
успехи в рисовании, 
перспективе, архитектуре и
пейзажной живописи
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• АНТОКОЛЬСКИЙ Марк
Матвеевич (1843‐1902), 
русский скульптор. Выходец
из небогатой семьи
владельца харчевни. Учился
в петербургской Академии
художеств (1862‐68) Был
близок к передвижникам. 
Глубокой историко‐
психологической
достоверностью отмечены
созданные им образы
русских исторических
деятелей

«Царь Иоанн Васильевич
Грозный». Мрамор. 1875 год.

Третьяковская галерея







• БЕНУА Николай Леонтьевич
(1813‐98), русский архитектор. 
Мастерски подражал
историческим стилям
(фрейлинские дома в
Петродворце, 1858; в духе
барокко). Построил ряд
железнодорожных вокзалов (в
Петродворце, 1855‐57), где
воспроизвел готические
формы каркаса в
металлических конструкциях.
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• «МОДЕРН» (франц. moderne —
новейший, современный), стилевое
направление в европейском и
американском искусстве конконца
19 — начала 20 вв. Представители
«модерна» использовали новые
технико‐конструктивные средства, 
свободную планировку, 
своеобразный архитектурный декор
для создания необычных, 
подчеркнуто
индивидуализированных зданий, все
элементы которых подчинялись
единому орнаментальному ритму и
образно‐символическому замыслу



МАЛЕВИЧ Казимир Северинович
российский живописец, график, педагог,
теоретик искусства, философ. 
Основоположник супрематизма, 
искусства геометрической абстракции.
Родился в семье выходцев из Польши, 
был старшим среди девятерых детей. В
1889‐94 гг. семья часто переезжала с
места на место; в селе Пархомовка близ
Белополья Малевич закончил
пятиклассное агрономическое училище.
В 1895‐96 гг. непродолжительное время
занимался в Киевской рисовальной
школе Н. И. Мурашко. С 1896, после
переезда в Курск, служил чертежником
в техническом управлении железной
дороги.

МАЛЕВИЧ Казимир Северинович
российский живописец, график, педагог,
теоретик искусства, философ. 
Основоположник супрематизма, 
искусства геометрической абстракции.
Родился в семье выходцев из Польши, 
был старшим среди девятерых детей. В
1889‐94 гг. семья часто переезжала с
места на место; в селе Пархомовка близ
Белополья Малевич закончил
пятиклассное агрономическое училище.
В 1895‐96 гг. непродолжительное время
занимался в Киевской рисовальной
школе Н. И. Мурашко. С 1896, после
переезда в Курск, служил чертежником
в техническом управлении железной
дороги.



«Черный квадрат». 1915.









• Происходил из обедневшего дворянского
рода. В 1754 после смерти отца, военного в
небольшом чине, семья оказалась в очень
тяжелом материальном положении, однако
мать постаралась дать двум сыновьям
минимальное образование. В 1759 Державин
поступил в казанскую гимназию. За успехи в
геометрии был зачислен в инженерный
корпус, однако из‐за досадной записки
оказался приписан солдатом к
Преображенскому полку. Отсутствие связей и
денег не способствовало продвижению по
службе, только в 1772 был произведен в
прапорщики. Но ни долгожданное
повышение в чине, ни активное участие в
подавлении восстания Пугачева
материального положения Державина
поправить не могли. Непокорность и
неумение угодить начальству сыграли свою
роль: вместо наград и новых чинов Державин
получил отставку.
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• БОРИСОВ‐МУСАТОВ Виктор
Эльпидифорович родился 2 апреля
1870 в Саратове , русский художник. 
Один из самых значительных
мастеров символизма в русской
живописи.

• Выходец из семьи
железнодорожника, учился в
Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (1890‐91, 1893‐95), 
в петербургской Академии художеств
у П. П. Чистякова (1891‐93), а также в
студии Фернанда Кормона (1895‐98) в
Париже. С 1898 жил главным образом
в Саратове, с 1903 — в Подольске и
Тарусе.
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• Илья Ефимович Репин родился 24 
июля 1844 года в небольшом
украинском городе Чугуеве, 
неподалёку от Харькова. «Я родился
военным поселянином. Это звание
очень презренное – ниже поселян
считались разве что крепостные», ‐
писал позднее художник. Как и
многие дети военных поселян, Репин
поступил в военную школу, на
отделение типографии. Именно там
впервые проявилась его страсть к
рисованию. Однако мальчику не
повезло, потому что отделение вскоре
было закрыто. Тогда по настоятельной
просьбе мальчика отец отдал его в
ученики к иконописцу Бунакову
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Репин являл собой пример беззаветной преданности
искусству. Художник писал: «Искусство я люблю больше

добродетели… Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, 
‐ неизлечимо. Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, как
бы ни восхищался, чем бы ни наслаждался, ‐ оно всегда и
везде в моей голове, в моём сердце, в моих желаниях –
лучших, сокровеннейших Часы утра, которые я посвящаю
ему, ‐ лучшие часы моей жизни. И радости, и горести –
радости до счастья, горести до смерти – всё в этих часах, 
которые лучами освещают или омрачают все прочие

эпизоды моей жизни

Репин являл собой пример беззаветной преданности
искусству. Художник писал: «Искусство я люблю больше

добродетели… Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, 
‐ неизлечимо. Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, как
бы ни восхищался, чем бы ни наслаждался, ‐ оно всегда и
везде в моей голове, в моём сердце, в моих желаниях –
лучших, сокровеннейших Часы утра, которые я посвящаю
ему, ‐ лучшие часы моей жизни. И радости, и горести –
радости до счастья, горести до смерти – всё в этих часах, 
которые лучами освещают или омрачают все прочие

эпизоды моей жизни


