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И В А Н К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч 
А Й В А З О В С К И Й 

ворчество И. К. Айвазовского у ж е более ста 
лет вызывает у людей глубокий и н т е р е с и 
чувство восхищения . П р о с л а в л е н н ы й мари-
нист был выдающимся мастером ж и в о п и с и 
второй половины прошлого века и остается 

одним из самых п о п у л я р н ы х и л ю б и м ы х народом ху-
дожников . 

О н родился на берегу моря, его детство п р о т е к а л о 
в близком о б щ е н и и с морской стихией, и вполне есте-
ственно, что о с н о в н о е место в его творчестве з аняло 
и з о б р а ж е н и е моря. Н о это само по себе е щ е не опре -
деляло х а р а к т е р огромного, п о к о р я ю щ е г о искусства 
Айвазовского . В натуре художника , в самом складе его 
мышления, чувствования были заложены черты, соче-
тание которых влекло его к м а р и н и с т и ч е с к о й ж и в о п и -
си и обусловило яркий расцвет его дарования . 

Айвазовский начал свой путь в искусстве в пуш-
кинскую эпоху. Гений великого русского поэта о з ар ил 
творчество н а ч и н а ю щ е г о художника . Глинка , Крылов, 
Жуковский, Гоголь, А. Иванов , Б р ю л л о в направляли 
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его первые шаги в искусстве . Позднее , живя постоянно 
в Ф е о д о с и и и только в зимние месяцы приезжая в Пе-
тербург , Айвазовский не прерывал близкого общения со 
многими передовыми людьми своего времени. 

М н о г и е произведения Айвазовского привлекают не-
обычностью и н е о ж и д а н н о с т ь ю содержания . Грохот 
п а д а ю щ и х в море скал, залпы орудий, яростный вой 
ветра, удары волн б у ш у ю щ е й стихии, о заренные 
Еспышками молний среди ночной мглы, а наряду с 
этим — поэтические лунные ночи на море, пламенею-
щ и е восходы и закаты с о л н ц а — все э то были явления, 
которые сравнительно редко встречались тогда в жи-
вописи. 

Айвазовского не п р и в л е к а л о обыденное состояние 
природы. Творческое в о о б р а ж е н и е его было направле-
н о на яркое о т р а ж е н и е п а ф о с а борьбы стихий, и в об-
разном в о п л о щ е н и и явлений грандиозных, захватыва 
ю щ и х он не знал соперников . И с к у с с т в о великого ма-
риниста в основе своей патетично, о н о почти всегдг 
в ы р а ж а л о сильные чувства и яркие переживания . Эта 
черта его дарования с о о б щ а л а его картинам вырази 
тельность и п о к о р я ю щ у ю силу. В русском искусстве 
XIX века э то было явлением новым и даже исключи 
тельным. 

Я р к и е образы п р о и з в е д е н и й Айвазовского , ьырази 
тельность и блеск их воплощения захватывали настоль 
ко, что д а ж е люди, которым чужда была такая форм; 
в ы р а ж е н и я чувств, примирялись с ней, покоренные си 
лой искусства замечательного мариниста . 

А й в а з о в с к и й родился в Ф е о д о с и и 17(29) и ю л 
1817 года в семье мелкого служащего . Благодар 
счастливому стечению обстоятельств его даровани 
было замечено, и он был о п р е д е л е н в Петербургскук 



А к а д е м и ю художеств . Здесь он проявил настолько бы-
стрые успехи, что совет академии сократил срок его 
обучения и послал Айвазовского на два года в Крым 
для самостоятельных работ. Д о этого он принял уча-
стие в учебных плаваниях военных кораблей Балтий-
ского флота , а приехав в Крым, вскоре отправился с 
десантной группой кораблей Ч е р н о м о р с к о г о ф л о т а к 
берегам Кавказа . Во время этих плаваний он сблизил-
ся с выдающимися русскими ф л о т о в о д ц а м и и стал 
любимым художником на ф л о т е . 

О с е н ь ю 1840 года Айвазовский поехал в команди-
ровку за границу . О н работал в Риме, Неаполе , Сор-
ренто, Венеции, выезжал с выставками своих картин 
в П а р и ж , Лондон , Амстердам и вскоре п р и о б р е л евро-
п е й с к у ю славу. В Риме Айвазовский не замыкался в 
своей мастерской . О н был близок с Н. В. Гоголем, 
взгляды которого на искусство вдохновляли его и ярко 
отразились в творчестве . Х у д о ж н и к А л е к с а н д р Андре-
евич И в а н о в очень одобрял живопись И в а н а Констан-
тиновича, отметив, что «воду здесь н и к т о не пишет 
так хорошо, как Айвазовский» . 

Выдающийся английский маринист Т е р н е р посвя-
тил Айвазовскому хвалебное стихотворение , в кото-
ром прославлял его творчество : « И с к у с с т в о твое ве-
лико и могущественно, потому что тебя вдохновляет 
гений.. .» 

Н е с м о т р я на молодость, Айвазовский легко вошел 
в круг мастеров европейского искусства . В Венеции он 
был другом прославленной б а л е р и н ы М а р и и Тальони , 
в П а р и ж е в 1843 году встретился с любимыми им италь-
янскими композиторами Россини и Д о н и ц е т т и . Из-
вестный ф р а н ц у з с к и й ж и в о п и с е ц О р а с Верне, выра-
жая мнение художественных кругов Ф р а н ц и и , сказал 
ему: «Ваш талант прославляет Ваше отечество». Н а П а -
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р и ж с к о й выставке 1843 года Айвазовскому была при-
суждена золотая медаль. 

П у т е ш е с т в и е по Европе завершилось в 1844 году 
в Амстердаме, где Айвазовский был удостоен звания 
академика . 

Этот акт п р и о б р е л символическое значение не толь-
ко потому, что Голландия была р о д и н о й маринистиче-
ской ж и в о п и с и , но т а к ж е и потому, что Айвазовский 
всегда считал голландских мастеров-маринистов XVII — 
XIX веков Бакхейзена , Бавера, Дуббельса , Схотеля 
своими духовными наставниками. 

З а четыре года пребывания за границей Айвазов-
ский из талантливого пенсионера академии, начинаю-
щего х у д о ж н и к а вырос в первоклассного мастера. 
Блестящее дарование , изумлявшая всех свобода и лег-
кость, с какой писал художник , поэтичность замыслов, 
с тремление к в о п л о щ е н и ю самых разнообразных , часто 
необычных состояний природы — от лирических лун-
ных ночей до «Хаоса в момент мироздания» — все э то 
сделало Айвазовского одним из самых популярных 
х у д о ж н и к о в в Риме 40-х годов, з а к р е п и л о за ним славу 
одного из лучших маринистов Европы. Его картины 
были п р и о б р е т е н ы в Италии , Англии, Франции , А ф р и -
ке, Америке . 

О с е н ь ю 1844 года Айвазовский вернулся в П е т е р б у р г 
прославленным художником Н а родине он был встре-
чен с большим почетом. Петербургская Академия ху-
дожеств присвоила ему звание академика. Его назна-
чили первым художником Главного военно-морского 
штаба и поручили большой правительственный заказ — 
изобразить все русские укрепленные города на Балтий-
ском море. Н а в ы п о л н е н и е этого заказа и ряда других 
картин ушла зима 1844/45 годов. 

Весной 1845 года А й в а з о в с к и й отправился с адми-



ралом Литке в плавание к островам Греческого архи-
пелага, побывал в Т у р ц и и и Малой Азии. Во время 
путешествия он много и у с п е ш н о работал и вернулся 
с большим запасом рисунков, по которым впоследствии 
создал 'ряд прекрасных картин: видов Константинополя , 
городов, л е ж а щ и х на островах архипелага , мест, где, 
как предполагалось , находилась античная Троя . 

Возвратившись из плавания, Айвазовский задер-
жался в Севастополе , а приехав в Феодосию, решил 
поселиться в ней навсегда. П р и в ы к н у в много и плодо-
творно работать, стремясь к независимости , он считал, 
что самые лучшие условия для творчества сумеет соз-
дать у себя на родине . В 1845 году Айвазовский при-
ступил к постройке в Феодосии , на берегу моря, дома 
и мастерской. В этом доме прошла вся трудовая жизнь 
художника . Здесь им написаны основные его кар-
тины. 

Айвазовский первый начал устраивать выставки 
своих картин не только в П е т е р б у р г е и Москве , н о и 
во многих губернских городах России . Все д е н е ж н ы е 
поступления от выставок Айвазовский передавал в 
ф о н д местных благотворительных обществ . 

Картины Айвазовского з н а к о м и л и русское обще-
ство с морем, расширяли его представления о р о д н о й 
природе . Н е д а р о м х у д о ж н и к был избран членом Рос-
с и й с к о г о Географического общества . 

П о э т и ч н о с т ь ж и в о п и с н ы х образов А й в а з о в с к о г о 
была сродни и созвучна произведениям русских поэ-
тов, писавших о море в первой половине XIX века. 

И з д р е в л е для русского н а р о д а морская стихия была 
синонимом свободы, и Айвазовский глубоко чувство-
вал это. Н и к т о в искусстве XIX века не сумел возвы-
ситься до восприятия морской стихии как грандиозно-
го, величественно-спокойного или грозно-могущесгвен-
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ного явления. Айвазовский воплотил на полотне ж и з н ь 
моря во всей ее капризной изменчивости и многообра-
зии. О н ощущал неуловимый ритм движения волн; в его 
м а р и н а х чувствуется пульсация морского прибоя. 

В 1850 году Айвазовский написал п р о с л а в л е н н у ю 
картину «Девятый вал». П е р в ы е лучи солнца осветили 
б у ш у ю щ и й океан и громадную волну, готовую обру-
шиться на группу людей, ищущих спасения на облом-
ках мачт погибшего корабля . 

Х у д о ж н и к умело ввел в картину повествовательный 
элемент ; зритель сразу понимает , какая страшная гроза 
прошла ночью, какое бедствие терпел э к и п а ж корабля, 
как гибли моряки. Тем острее воспринимается яркий 
блеск утренней зари, живительный свет и т е п л о солнца , 
вселяющие уверенность в победном исходе борьбы. 
Айвазовский нашел точные средства для и з о б р а ж е н и я 
величия, мощи и красоты морской стихии. Картина 
полна глубокого внутреннего звучания. Несмотря на 
драматизм сюжета , она не о с т а в \ я е т мрачного впечат-
ления, наоборот , она полна света и воздуха, прони-
зана лучами солнца , с о о б щ а ю щ и м и ей оптимистиче-
ский характер . Этому в значительной степени способ-
ствует колористический строй картины. О н а написана 
самыми яркими красками палитры, и колорит ее вклю-
чает ш и р о к у ю гамму оттенков желтого, оранжевого , 
розового и лилового цвета в небе в сочетании с зеле-
ным, синим, ф и о л е т о в ы м — в воде. 

Яркая, мажорная , красочная гамма звучит радост-
ным гимном мужеству людей , п о б е ж д а ю щ и х страшную, 
но п р е к р а с н у ю в своем грозном величии стихию. Эта 
картина нашла ш и р о к и й отклик в момент ее появления 
и остается до наших дней одним из самых п о п у л я р н ы х 
п р о и з в е д е н и й русской живописи . 

В представлении народа и в художественной лите-
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ратуре образ б у ш у ю щ е й морской стихии всегда ассоци-
ировался со смелым противоборством, со стремлением 
к свободе . Символом свободы вошло море и в творче-
ство Айвазовского . 

Когда Гете хотел придать убедительность вдохно-
венному призыву Эгмонта, поднимающего народ на 
освободительную борьбу, он написал : 

« О смелый наш народ! Богиня победы ведет тебя! 
Как море, что твои плотины рушит, так сокруши лихих 
тиранов крепость! Сметите их с неправедно захвачен-
ной земли!..» 

Айвазовский сумел воплотить в маринистической 
ж и в о п и с и чувства и мысли, волновавшие передовых 
людей того времени, и это придало глубокий смысл 
и социальную значимость его искусству. 

У Айвазовского была своя сложившаяся система 
творческой работы. « Ж и в о п и с е ц , только к о п и р у ю щ и й 
природу, — говорил он, — становится ее рабом, свя-
занным по рукам и ногам... Д в и ж е н и я живых стихий 
неуловимы для кисти : писать молнию, порыв ветра, 
всплеск волны — немыслимо с натуры.. .» 

Н о так как смолоду его влекло к передаче и м е н н о 
таких, быстро преходящих явлений природы, к изобра-
ж е н и ю моря в живом движении , то он стал работать 
по в о о б р а ж е н и ю и п о памяти. 

К этому методу работы он пришел еще и потому, что 
был наделен не только п р е к р а с н о й зрительной памя-
тью, но и с п о с о б н о с т ь ю поэтически осмыслить многое 
из того, что видел в природе . 

То, что Айвазовский писал свои картины по во-
о б р а ж е н и ю , в мастерской, а не с натуры, вовсе не озна-
чает, что он не изучал природу . Напротив , Айвазовский 
никогда не расставался с альбомом и карандашом. 
В молодости он мастерски рисовал понравившиеся ему 
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п а н о р а м н ы е виды берегов Черного , Балтийского , 
Средиземного морей, перспективы приморских горо-
дов — Ялты, Алушты, Феодосии , Керчи, Неаполя , 
Сорренто , Венеции, Ревеля, Константинополя . И на 
склоне лет х у д о ж н и к а не оставила любовь к рисо-
ванию. В его записных книжечках много крошечных 
композиций , часто выполненных с поразительным 
мастерством. 

Айвазовский писал свои картины, как бы импро-
визируя. Н е б о л ь ш и е произведения он часто создавал 
в течение нескольких часов, поражая о к р у ж а ю щ и х 
п о и с т и н е моцартовской легкостью воплощения. 

И з о б р а ж а я море, х у д о ж н и к часто наполнял свои 
полотна драматическим содержанием . Работая над 
картиной «Кораблекрушение» , он написал море у 
мрачного скалистого берега . Высокие волны гонят 
корабль на скалы, а на переднем плане и з о б р а ж е н а 
ш л ю п к а с группой моряков, б о р ю щ и х с я с волнами; 
двое сброшены в воду, один у ц е п и л с я за борт лодки, 
другой — за обломок погибшего корабля. Вдали ви-
ден еще один корабль, т е р п я щ и й бедствие у мрачных 
скал. 

Фигуры на его картинах живут , борются. Самым 
колоритом картины, сгущенным, мрачным, он стре-
мится создать о п р е д е л е н н о е настроение , а ш и р о к о й 
шкалой тонов — от самого светлого в небе до темного 
на скалах — передает состояние беспокойства , взвол-
нованности , о т в е ч а ю щ е е всему с т р о ю картины. 

Совсем иначе Айвазовский и з о б р а ж а е т тихое, шти-
левое море. 

Р а н н е е утро. Вдали на г о р и з о н т е — гряда розовых 
гор, из-за которых встает солнце . Н а переднем плане — 
большая лодка с группой рыбаков, п е р е б и р а ю щ и х сети, 
дальше, у города, стоит парусный корабль. Ясный, го-
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лубой цвет к а р т и н ы усиливает состояние глубокого 
покоя, разлитого в природе. . . 

Творчество А й в а з о в с к о г о органически впитало в се-
бя т р а д и ц и и старых мастеров живописи . Вместе с тем 
в нем ярко выражены черты новаторства . 

В П а р и ж , на В с е м и р н у ю выставку 1886 года, Айва-
зовский послал картину «Лунный свет». Конечно , на 
картине было и з о б р а ж е н о что-то помимо л у н н о г о све-
та, но поэтичность образа , высокое мастерство испол-
нения, и л л ю з о р н о с т ь достигнутого э ф ф е к т а , видимо, 
сами по себе были настолько сильны и впечатляющи, 
что Айвазовский н а ш е л возможным дать такое н а з в а н и е 
своей картине, к а к о е в те годы было с о в е р ш е н н о не-
обычным в русской п е й з а ж н о й живописи . В этой карти-
не сказалась особая музыкальность, присущая ж и в о п и с -
ным образам великого мариниста . 

Айвазовский знал и л ю б и л музыку Бетховена , 
Россини, Д о н и ц е т т и , Ш о п е н а и, конечно, Листа , народ-
ный характер мелодий которого был близок Айвазов -
скому. П а т е т и к а с и м ф о н и ч е с к и х произведений Л и с т а 
родственна ф о р м е выражения ж и в о п и с н ы х о б р а з о в 
художника . 

С не меньшим совершенством, чем м о р с к у ю сти-
хию. Айвазовский п и с а л воздушный океан. В построе -
нии своих марин он уделял много внимания небу, часто 
строя к о м п о з и ц и ю картин с очень низким г о р и з о н т о м ; 
самим членением холста он как бы ф и к с и р о в а л внима-
ние зрителя на большой плоскости, занятой и з о б р а ж е -
нием неба. 

В картинах Айвазовского небо не только п о м о г а е т 
р а с к р ы т и ю сюжета , о н о само п о себе создает э м о ц и о -
нальный настрой многих его произведений . С т о н к и м 
мастерством он и з о б р а ж а л высокое с и я ю щ е е полуден-
ное небо с легкими, т а ю щ и м и в воздухе облаками . 
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Х у д о ж н и к часто писал и грозовое небо, покрытое мрач-
ными, мчащимися в ураганном беге черными тучами. 
Р а з н о о б р а з и е и красоту облаков и туч, их [-розное, 
с тремительное д в и ж е н и е или т и х о е сияние на гори-
з о н т е он тонко чувствовал и мастерски изображал . 

Будучи первым художником Главного морского 
штаба, Айвазовский запечатлел все значительные собы-
тия в жизни флота . Еще при ж и з н и художника его 
картины стали ж и в о п и с н о й л е т о п и с ь ю боевой славы 
русского военно-морского ф л о т а . 

И с к у с с т в о Айвазовского всегда находило глубокое 
п р и з н а н и е в передовых слоях русского общества . Э т о 
н а ш л о о т р а ж е н и е в одном из приветствий по поводу 
пятидесятилетия творческой деятельности Ивана Кон-
стантиновича : «Русская земля во все времена не бедна 
была даровитыми, истинно талантливыми людьми, и 
если из них многие забыты, то лишь потому, что талант 
свой они зарыли в землю, не п р и л о ж а к р а з в и т и ю его 
той любви и доброй воли, той бодрости духа и на-
стойчивости., к о т о р у ю с такой с и л о й проявил наш поч-
т е н н ы й юбиляр с самых ю н ы х лет и по сей день... 
Т а к у ю силу воли, т а к у ю э н е р г и ю духа м о ж н о почер-
пнуть только в любви к своему делу... Впечатлительный 
ко всем явлениям природы, к ее красотам, всегда гото-
вый воспроизвести их своей мощной кистью, Иван 
К о н с т а н т и н о в и ч оказался не менее чутким и отзывчи-
вым к нуждам ближнего. . . Как истый патриот, он, по-
нятно, не мог остаться и не остался равнодушным к 
славным подвигам наших моряков. Н а п и с а н н ы е им 
картины боев под Чесмою, Н а в а р и н о м , Синопом и 
другие составляют блестящую и л л ю с т р а ц и ю славной 
боевой истории нашего флота . К а р т и н ы эти он принес 
в дар юным питомцам-морякам, чтобы грядущие поко-
ления , глядя на подвиги своих предков, учились сохра-
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нять благоговейную о них память и готовность в с в о ю 
очередь отстоять грудью честь и славу своей Родины.. .» 

О с о б о е место в творчестве Айвазовского з анимает 
цикл картин, и з о б р а ж а ю щ и х отдельные эпизоды борь-
бы народов за свою н а ц и о н а л ь н у ю независимость . 
Ш и р о к о о т р а ж е н а на его полотнах героическая борьба 
греческого народа против т у р е ц к и х угнетателей в 20-х 
и 60-х годах п р о ш л о г о века, борьба, которой он глубо-
ко сочувствовал. В ряде картин он отразил бедствен-
ное п о л о ж е н и е б е з з а щ и т н о г о армянского населения 
в Т у р ц и и в 1895 году, оказав о д н о в р е м е н н о ш и р о к у ю 
материальную помощь пострадавшим. 

В ж и в о п и с и х у д о ж н и к а нашло о т р а ж е н и е и народ-
ное восстание в И т а л и и 40-х годов под предводитель-
ством Гарибальди. 

Русский ф л о т высоко ценил своего художника . В 
адресе, поднесенном Айвазовскому от Главного штаба, 
были такие слова: «Мы гордимся, И в а н Константинович , 
иметь Вас в своих рядах.. .» 

Всеобщее п р и з н а н и е и высокую о ц е н к у п о л у ч и л о 
творчество Айвазовского во Ф р а н ц и и . В 1857 году за 
выставленные в П а р и ж е картины Айвазовский был 
награжден орденом П о ч е т н о г о легиона . В 1890 году 
его вторично наградили орденом П о ч е т н о г о л егио на 
с вручением отличий ордена, что является н а и в ы с ш е й 
во Ф р а н ц и и наградой. 

П р о ж и в большую жизнь, великий маринист умер 
19 апреля (2 мая) 1900 года. П о х о р о н е н А й в а з о в с к и й 
в Феодосии , в ц е н т р е города, в ограде древней армян-
ской церкви. П р и п о х о р о н а х ему были возданы воин-
ские почести. 

В течение шестидесяти лет имя А й в а з о в с к о г о 
стояло в ряду наиболее чтимых деятелей русского ис-
кусства. Слава его была поистине безгранична . В Кры-
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му его знали и глубоко уважали все — от пастухов 
и садоводов до губернаторов В то время это было 
явление небывалое. 

Айвазовский был и остается народным художником. 
В наши дни его искусство близко и дорого миллионам 
советских людей. В его творчестве счастливо сочетают-
ся патриотизм, восхищение величием и красотой при-
роды, эмоциональность, волевое начало и прелесть поэ-
зии. Воплощенные в образах, отражающих природу 
нашей Родины и героику русского флота, эти черты 
творчества Айвазовского в соединении с высоким про-
фессиональным мастерством сообщают его живописному 
наследию неувядающую силу. 

Много раз при жизни Айвазовского отмечалась не 
только исключительная его одаренность, но и глубо-
кая заинтересованность в развитии и процветании ис-
кусства на его родине. 

Уезжая в 1845 году из Петербурга в Феодосию на 
постоянное жительство, он мечтал о том, что создаст 
на юге России школу для молодых, начинающих худож-
ников. И если формально идея о создании обычной 
художественной школы не была осуществлена, то 
Айвазовскому удалось достичь большего. О н сумел 
создать в Феодосии своеобразную художественную 
среду, в которой сформировалась и успешно работала 
группа художников, посвятивших свое творчество 
и з о б р а ж е н и ю крымской природы и Черного моря. 

Значение творчества Айвазовского выходит далеко 
за пределы той эпохи, в которую он жил. Живопис-
ные традиции, созданные им более ста лет назад, живут 
и в нашу эпоху в творчестве советских художников-
маринистов. 



К А Р Т И Н Н А Я ГАЛЕРЕЯ 
А Й В А З О В С К О Г О 

нашей стране музеи и картинные галереи — 
это культурно-просветительные и научно-
исследовательские учреждения , несущие зна-
ния самым широким слоям населения; о н и 
развивают и обогащают эстетические вкусы 

людей н е з а в и с и м о от их возраста, п р о ф е с с и и , рода заня-
тий, душевного склада. 

Вероятно, о таком высоком назначени и искусства , 
э такой ш и р о к о й аудитории мечтал молодой, талантли-
вый х у д о ж н и к И. К. Айвазовский, открывая у себя 
та родине — в Феодосии в 1846 году п е р в у ю выставку 
:воих картин. На афише , п о д р о б н о извещавшей об 
»том событии, были написаны знаменательные слова : 
:Выставка открыта для всех сословий». Э т о было в ту 
гору, когда выставки устраивались только в одной 
Тетербургской Академии художеств . Во всей России 
огда не было ни одного доступного для народа музея . 

С р а н н е й молодости вся творческая и обществен-
ая деятельность Айвазовского б ы \ а проникнута иде-
ми просветительства и гражданственности . 
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Стремление к просветительству привело художника 
к с о з д а н и ю в его доме в Феодосии в 1880 году первой 
в России п е р и ф е р и й н о й публичной картинной галереи. 
В это время во всей стране было только два доступных 
для широкой п у б л и к и музея: Э р м и т а ж в П е т е р б у р г е 
да Румянцевский музей, открытый в М о с к в е в 1862 
году. 

П р и ж и з н и И. К. Айвазовского состав картин в га-
лерее часто обновлялся , так как х у д о ж н и к по мере 
накопления своих работ отправлял их на выставки I 
П е т е р б у р г и другие города России или за границу 
и они, как правило , не возвращались в Ф е о д о с и ю 
Н а их место ставились новые. 

В галерею и м а с т е р с к у ю Айвазовского стремилас 
молодежь, чтобы учиться у него ж и в о п и с и . З д е с 
с ф о р м и р о в а л а с ь группа молодых крымских х у д о ж н и к о ! 
ставших п р о д о л ж а т е л я м и т р а д и ц и й замечательног 
мариниста . В ф е о д о с и й с к о й мастерской Айвазовског 
и его к а р т и н н о й галерее п р о и з о ш л о п р и о б щ е н и е 
миру искусства х у д о ж н и к о в А. И. К у и н д ж и , Л. Ф. А; 
ю р и о , А. И . Фесслера , К. Ф. Богаевского , Э. Я. Ма: 
десьяна, М. П . Латри , произведения которых поздне 
вошли в состав коллекций галереи. 

П о с л е смерти Айвазовского в галерее наступи / 
временное затишье. Ж и з н ь в доме Айвазовского пр] 
няла замкнутый х а р а к т е р — не стало инициатииног 
деятельного хозяина , который своей энергией внос! 
о ж и в л е н и е в л ю б о е начинание , за которое бралс 
входил во все интересы и нужды родного города. 

Со смертью А й в а з о в с к о г о закончилась целая эпо 
в ж и з н и Феодосии , в которой имя х у д о ж н и к а остав 
ло неизгладимый след. 

В к а р т и н н о й галерее до р е в о л ю ц и и э к с п о н и р о ! 
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лись только те 49 картин, которые перешли в собствен-
ность города по з а в е щ а н и ю художника . 

Великая Октябрьская социалистическая р е в о л ю ц и я 
впервые в истории сделала искусство достоянием тру-
дящихся масс. 

17 ноября 1917 года Н а р к о м п р о с опубликовал воз-
звание, о б р а щ е н н о е к гражданам России, в котором 
говорилось : 

« К р о м е богатств естественных, трудовой народ уна-
следовал еще огромные богатства культурные: здания 
дивной красоты, музеи, полные предметов редких и 
прекрасных, поучительных и возвышающих, библиоте -
ки, х р а н я щ и е огромные ц е н н о с т и духа, и т. п. Все э т о 
теперь воистину п р и н а д л е ж и т народу. Все это помо-
жет бедняку и его детям быстро перерасти образован-
ностью п р е ж н и е господствующие классы, п о м о ж е т ему 
сделаться новым человеком, обладателем старой куль-
туры, творцом еще невиданной новой культуры. Това-
рищи! Н а д о бдительно беречь это достояние народа!» 

Уже в первые месяцы после О к т я б р ь с к о й револю-
ции Советское правительство взяло под о х р а н у произ -
ведения искусства и памятники старины. П р и Н а р к о м -
просе были созданы музейный отдел и комиссии по 
учету и о х р а н е х у д о ж е с т в е н н ы х ценностей , б р о ш е н н ы х 
их бывшими владельцами. Слова В. И. Л е н и н а « И с к у с -
ство п р и н а д л е ж и т народу» — четко ф о р м у л и р у ю т 
о т н о ш е н и е Советской власти к искусству. 

12 апреля 1918 года Советское правительство издало 
декрет о монументальной пропаганде , а 3 июня 1918 
года В. И. Л е н и н ы м был подписан декрет о национа-
л и з а ц и и Третьяковской галереи. Кроме нее, в М о с к в е 
были н а ц и о н а л и з и р о в а н ы крупные частные художест-
ьенные собрания, п р и н а д л е ж а в ш и е капиталистам Щ у -
кину, Морозовым, Б р о к а р у и другим, в П е т р о г р а д е — 
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Эрмитаж, Русский музей и ряд частных собраний . 
М у з е й н ы й отдел Н а р к о м п р о с а обследовал и взял 

на учет свыше пятисот пятидесяти старинных усадеб 
и около тысячи частных собраний произведений ис-
кусства. Только в М о с к в у поступило около двухсот 
тысяч произведений изобразительного искусства . 
В городах, отдаленных от центра, возникали музейные 
о р г а н и з а ц и и и создавались музеи. Если д о О к т я б р ь с к о й 
р е в о л ю ц и и в России едва насчитывалось 30 музеев, то 
в 1919 году их стало 87, а в 1921 году — 210. 

В Крыму после установления Советской власти 
были н а ц и о н а л и з и р о в а н ы дворцы и все имущество, 
п р и н а д л е ж а в ш е е царской фамилии , крупным капита-
листам и помещикам. Б ы л о принято р е ш е н и е об охране 
памятников старины, х у д о ж е с т в е н н ы х коллекций и 
зданий с т а р е й ш и х крымских музеев и передаче им 
из н а ц и о н а л и з и р о в а н н ы х дворцов имущества , пред-
ставляющего научный или художественный интерес . 

Ф е о д о с и й с к а я картинная галерея была национали-
зирована в 1921 году и включена в сеть государствен-
ных музеев Н а р о д н о г о комиссариата просвещения . 
С этого времени ж и з н ь галереи вступила в новую поло-
су. П е р е д ней открылись невиданные возможности 
роста и подлинного с л у ж е н и я народу. 

П о с л е н а ц и о н а л и з а ц и и галерея Айвазовского была 
открыта 14 декабря 1922 года. Э к с п о з и ц и я ее, естест-
венно, п о в т о р и л а то, что имела галерея до р е в о л ю ц и и . 
Были выставлены 49 картин, з авещанных городу 
Айвазовским. 

О д н а к о вскоре началось плановое п о п о л н е н и е кол-
л е к ц и и галереи и р а с ш и р е н и е ее э к с п о з и ц и и . Была 
поставлена задача создать т а к у ю к о л л е к ц и ю картин Ай-
вазовского, которая о т р а ж а л а бы все этапы творческого 
пути великого мариниста . П е р с п е к т и в н ы м планом ра-
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боты галереи предусматривалось создание в Ф е о д о с и и 
своего рода научно-исследовательского центра по изу-
ч е н и ю его творчества . 

В дальнейшем было р е ш е н о собирать и работы всех 
русских художников , творчески связанных с искус-
ством Айвазовского , в п е р в у ю очередь картины его 
ф е о д о с и й с к и х учеников — Л. Ф. Лагорио , А. И. Фес-
слера, Э. Я. Магдесьяна, М. П . Латри , М. А. Волошина, 
К. Ф. Богаевского . В 1925 году в галерее впервые были 
п о к а з а н ы работы этих художников . 

Н е с м о т р я на существовавшие первоначально труд-
ности, наступило о ж и в л е н и е всей деятельности гале-
реи . И з года в год пополнялась коллекция картин, 
развивалась выставочная работа . Главный зал, в кото-
ром в д о р е в о л ю ц и о н н ы е годы вмещалась вся галерея, 
вскоре стал тесен. Э к с п о з и ц и я настолько расширилась , 
что заняла смежные помещения — мастерскую и жи-
лые комнаты дома Айвазовского . 

В 1927 году в бывшей мастерской Айвазовского был 
открыт отдел ж и в о п и с и з а с л у ж е н н о г о деятеля искусств 
Р С Ф С Р К. Ф. Богаевского . 

З а 10 лет, п р о ш е д ш и х после н а ц и о н а л и з а ц и и гале-
реи Айвазовского , ее коллекция пополнилась перво-
классными работами, п о с т у п и в ш и м и из Ц е н т р а л ь н о г о 
музейного фонда , ф о н д о в Русского музея и ряда пери-
ф е р и й н ы х галерей. 

В 1930 году коллекция картин Айвазовского настоль-
ко выросла, что была с у щ е с т в е н н о изменена э к с п о з и ц и я 
•лавного выставочного зала. Часть картин длительное 
ф е м я д а ж е экспонировалась на мольбертах. К началу 
Зеликой О т е ч е с т в е н н о й войны о с н о в н о е собрание кар-
тин великого х у д о ж н и к а увеличилось почти в пять раз . 

С р а с ш и р е н и е м к о л л е к ц и й Ф е о д о с и й с к о й галереи 
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и развитием п о п у л я р и з а т о р с к о й работы из года в год 
р о с л о и число ее посетителей . В 1940 году галерею 
посетило свыше 70 ООО человек, т. е. в семнадцать раз 
больше, чем в 1923 году. З а годы Советской власти 
сама Феодосия превратилась из маленького провин-
циального городка в курорт всесоюзного значения . 
В городе работало несколько промышленных предприя-
тий, семь техникумов , учительский институт. Во всей 
ж и з н и города сказывались результаты коренных пре-
образований , проводимых социалистическим госу-
дарством. 

Вероломное н а п а д е н и е ф а ш и с т с к о й Германии на-
р у ш и л о м и р н у ю ж и з н ь нашей Родины. Уже на второй 
день войны над Ф е о д о с и е й появились ф а ш и с т с к и е са-
молеты. Галерее у г р о ж а л а опасность . Н е о б х о д и м о было 
принимать срочные меры по с о х р а н е н и ю коллекций 
на случай возможного в условиях войны пожара . 
П е р в о н а ч а л ь н о были упакованы и хранились около 
выходных внутренних дверей только самые ценные 
картины. 

Н о и в этих условиях, когда выставочные залы 
наполовину опустели , галерея не прекращала работу. 
Н е р е д к о посетителями ее были советские воины, перед 
уходом на ф р о н т забегавшие в галерею еще раз по-
смотреть на картины великого художника . 

Ф р о н т п р и б л и ж а л с я к Крыму. Во двор картинной 
галереи все чаще стали заезжать агитационные маши-
ны и, получив от х у д о ж е с т в е н н о й студии новую серии: 
а н т и ф а ш и с т с к и х плакатов, н а п и с а н н ы х на фанерных 
щитах, отправлялись к л и н и и фронта . 

19 сентября 1941 года все коллекции галереи, вклю 
чая ф о н д ы и архив, были упакованы и подготовлень 
к эвакуации . 

В ночь на 29 сентября 1941 года моторизованньк 
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части ф а ш и с т с к о й армии прорвались от Геническа на 
А р а б а т с к у ю стрелку и подошли к Арабату. В 30 кило-
метрах от Феодосии они были остановлены загради-
тельным отрядом морской пехоты. В ту же ночь испол-
ком Ф е о д о с и й с к о г о горсовета принял р е ш е н и е об 
эвакуации коллекций галереи. 30 сентября все картины 
были погружены в ф е о д о с и й с к о м порту на госпиталь-
ный теплоход « К а л и н и н » и вывезены через новорос-
сийский порт в Краснодар . 

Во время морского пути и при перегрузке в Н о в о -
российске большую помощь работникам галереи ока-
зали моряки Ч е р н о м о р с к о г о флота . 

В Краснодаре коллекции Ф е о д о с и й с к о й к а р т и н н о й 
галереи разместились в помещении краевой картин-
ной галереи им. А. В. Луначарского . Там за месяц 
пребывания была развернута небольшая выставка 
картин Айвазовского . 

8 ноября экспонаты галереи были эвакуированы 
дальше в тыл — в Ереван. Их разместили в музее 
изобразительных искусств. 2 мая 1942 года в связи 
со 125-летием со дня рождения И. К. Айвазовского 
в выставочном зале С о ю з а советских х у д о ж н и к о в 
Армении открылась выставка основных к о л л е к ц и й 
Ф е о д о с и й с к о й картинной галереи. Выставка привлек-
ла большое количество посетителей . Ереванская газе-
та «Коммунист» 24 июня 1942 года сообщала : «Боль-
шим успехом пользуется выставка картин И. К. Айва-
зовского. З а 12 дней выставку посетило 4500 человек». 

П о с л е разгрома гитлеровцев в Крыму 5 ноября 
1944 года коллекции картинной галереи в полной 
сохранности были возвращены в Феодосию. 

Город был неузнаваем после ф а ш и с т с к о г о нашест-
вия. В самой благоустроенной п р и б р е ж н о й его части 
на протяжении четырех километров относительно 
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сохранилось только шесть домов (среди них — дом 
Айвазовского ) . П о всему берегу моря, вдоль линии 
ж е л е з н о й дороги, и о с о б е н н о на «переезде», у здания 
галереи, гитлеровцами были построены доты и дзоты, 
установлены дальнобойные орудия; весь берег опутан 
колючей проволокой , завален б р о ш е н н о й военной тех-
никой. П о р т о в ы е с о о р у ж е н и я и вся прилегающая к 
порту часть города были превращены в груду раз-
валин. 

Дом Айвазовского представлял мрачное зрелище . 
О н был исковеркан мелкими снарядами: штукатурка 
на нем осыпалась, кровля представляла груду черепков , 
сам дом как будто осел и врос в землю. В главном 
выставочном зале не существовало огромного стеклян-
ного перекрытия . В большом доме нашлась только одна 
комната (бывшая мастерская) , в которой были целы 
двери и окна, не протекала крыша. 

Н а с т у п и л а ранняя суровая зима 1944 года. Волны, 
поднятые на море жестоким норд-остом, срывали с 
якорей оставшиеся немецкие мины, гнали их к берегу, 
и они рвались, сотрясая стены дома. Ночью в пустых 
залах ветер свистел, как на палубе корабля в бушую-
щем море. 

Н о делу восстановления галереи в городе было при-
дано п е р в о с т е п е н н о е значение . Все строительные ор-
ганизации Феодосии п р и н и м а л и участие в восстанови-
тельных работах, и уже к весне 1945 года м о ж н о было 
приступить к р а з р а б о т к е э к с п о з и ц и о н н о г о плана, а 
2 мая 1945 года открылась выставка картин великого 
мариниста , приуроченная к 45-летию со дня смерти ху-
дожника , 65-летию картинной галереи и 100-летию 
постройки дома Айвазовского На выставке были пока-
заны все картины Айвазовского , как бывшие д о войны 
в экспозиции , так и фондовые , которые до этого нико-
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гда не экспонировались и после этой выставки опять 
были убраны в фонд . 

2 мая 1946 года завершились работы по восстанов-
л е н и ю всего здания галереи. В т о р ж е с т в е н н о й обста-
новке после пятилетнего перерыва Ф е о д о с и й с к а я кар-
тинная галерея вновь открылась для посетителей . Те-
перь ее экспозиция заметно увеличилась за счет 
включения в нее произведений , х р а н и в ш и х с я в ф о н д а х , 
а т акже многих картин, поступивших после освобожде-
ния Феодосии . 

В дальнейшем продолжался рост к о л л е к ц и й картин-
ной галереи, расширялись ее ф о н д ы . П о с т у п и л о 583 
новых произведения ф е о д о с и й с к и х мастеров, что д а л о 
возможность значительно расширить э к с п о з и ц и ю . 

М н о г о новых картин п р и о б р е л а галерея в п е р в ы й 
год после освобождения Крыма. В результате розыс-
ков из С и м ф е р о п о л я сразу п о с т у п и л о 180 работ К. Ф. 
Богаевского . Э т о были картины из мастерской ху-
дожника , которые н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и е з ахватчики 
не успели вывезти в Германию. 

Н е к о т о р ы е граждане Ф е о д о с и и сами п р и н о с и л и в 
г алерею картины, часть которых была п р и о б р е т е н а . 
Н е с к о л ь к о картин поступило из Ф е о д о с и й с к о г о крае-
ведческого музея, Комитет искусств Р С Ф С Р п е р е д а л 
галерее папку с 60 рисунками И . К. Айвазовского . 
Часть р а б о т К. Ф. Богаевского , вывезенных из ф е о д о -
сийской мастерской в Германию, была возвращена по-
сле окончания войны в С и м ф е р о п о л ь с к и й краеведче-
ский музей, а оттуда они поступили в Ф е о д о с и й с к у ю 
галерею. 

Тогда же был оборудован и открыт при галерее 
лекторий на 120 мест. В лектории читаются л е к ц и и о 
русском изобразительном искусстве, о ж и з н и и твор-
ческом пути Айвазовского . И х п о нескольку раз 
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в месяц читают для отдыхающих в ф е о д о с и й с к и х са-
наториях , что значительно расширяет популяризатор-
скую работу галереи. 

В 1947 году в галерее открылся мемориальный отдел, 
в котором выставлены подлинные документы и копии 
с документов, имеющих отношение к жизни и творче-
ской деятельности Айвазовского и к работе картинной 
галереи за все время ее существования . Этот отдел, 
материалы которого в иных условиях могли бы соста-
вить э к с п о з и ц и ю отдельного мемориально-бытового 
музея, в Ф е о д о с и й с к о й галерее служит вводным от-
делом. 

Таким образом, была создана цельная по замыслу 
экспозиция , о т р а ж а ю щ а я состояние изобразительного 
искусства в Крыму за сто лет (с начала XIX до начала 
XX века) . 

В наши дни Феодосийская картинная галерея — 
единственный в Советском Союзе музей маринисти-
ческой живописи . В ней хранится самое большое в 
мире собрание работ И. К. Айвазовского . Н о не оста-
новился рост коллекций галереи. Здесь с о б р а н о зна-
чительное количество марин советских художников , 
среди которых есть работы воспитанников феодосий-
ской х у д о ж е с т в е н н о й студии и бывших учеников дет-
ской х у д о ж е с т в е н н о й школы. 

Э т о дало возможность открыть новые залы, в кото-
рых представлены работы советских художников-мари-
нистов. Создание отдела советской маринистической 
ж и в о п и с и открывает перед Феодосийской картинной 
галереей невиданные возможности роста коллекций и 
р а с ш и р е н и я ее популяризаторской деятельности . 



П О ЗАЛАМ К А Р Т И Н Н О Й 
ГАЛЕРЕИ 

З а л № 1. Мемориальный отдел 

кспонаты этого отдела о т р а ж а ю т основные 
этапы жизни и деятельности И. К. Айвазов-
ского, рассказывают об истории Ф е о д о с и й -
ской картинной галереи с момента ее орга-
н и з а ц и и до наших дней . 

Н а ч а т ь осмотр надо с акварели, и з о б р а ж а ю щ е й Фе-
одосию тех далеких времен, когда в ней ж и л и родите-
\и Айвазовского. Беден и заброшен был тогда этот 
маленький городок. В 1817 году здесь родился буду-
ц и й великий художник . 

Н а этой же стене экспонируется ф о т о г р а ф и я до-
мика, в котором родился и жил А й в а з о в с к и й до т о й 
торы, пока не уехал в Петербург , в А к а д е м и ю ху-
10жеств. 

На соседней стене — портреты отца и матери А й -
азовского и А. И . Казначеева , который помог е м у 
тать художником. Иван Константинович на всю 
сизнь сохранил к нему г л у б о к у ю признательность . 
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/ 
Будучи уже в п р е к л о н н о м возрасте, Айвазовский 

написал автопортрет , на котором мальчик рисует свой 
родной город. Здесь же представлены рисунки, на ко-
торых изображен ребенок, играющий на скрипке или 
р и с у ю щ и й солдатиков, кораблик, маленький домик, — 
они т о ж е выполнены Иваном Константиновичем. 

У Айвазовского была не только большая память, 
уводившая его в далекое прошлое , но и большое сер-
дце. О н очень л ю б и л свой маленький городок и не 
случайно сказал однажды: «Я мог бы жить в л ю б о й 
части мира, но всему п р е д п о ч и т а ю Феодосию». 

Н а стене против окон р а с п о л о ж е н ы гравюры, изо-
б р а ж а ю щ и е учителей Айвазовского — п р о ф е с с о р о в 
Академии М. Воробьева, А. Зауэрвейда , К. Брюллова 
и великих его современников — А. Пушкина , И . Кры-
лова, М. Глинку, В. Ж у к о в с к о г о , творчество которых 
оказало огромное влияние на ф о р м и р о в а н и е и разви-
тие таланта молодого художника . 

Д а л е е э к с п о н и р у ю т с я гравированные портреты со-
временников Айвазовского — А. Иванова , Н. Гоголя 
Ф. Иордана . Айвазовский встречался с ними во врем* 
командировки в Италию, где они отметили его редкий 
талант. Айвазовский был принят как равный в арти 
стической и х у д о ж е с т в е н н о й среде Рима, хотя емч 
было тогда всего 23 года. Айвазовскому посчастливи 
лось; недаром впоследствии он как-то сказал: «Счасты 
улыбнулось мне» 

Возвращаясь в Россию, Айвазовский писал о своер 
пребывании за границей : «Рим, Неаполь, Венеция 
П а р и ж , Лондон , Амстердам удостоили меня самьп 
лестным поощрением, и внутренне я не мог не гор 
диться моими успехами в чужих краях, предвкуша 
сочувственный прием на родине». 

И н т е р е с н ы старинные ф о т о г р а ф и и дома, в которо 
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сейчас находится картинная галерея. Дом сохранился 
полностью, п р е ж н е й осталась и планировка его ком-
нат; только вместо обычной бытовой обстановки в них 
теперь размещены картины И. К. Айвазовского . 

Ф о т о г р а ф и и рассказывают о жизни и работе ху-
дожника в маленькой Феодосии . 

Деятельность Айвазовского была удивительно раз-
н о о б р а з н о й — он был и археологом, и архитектором , 
и педагогом, и поэтом, и музыкантом. . . 

На особом стенде Айвазовский представлен как 
общественный деятель родного города. 

В этом зале помещены гравюры, на которых изобра-
жены замечательные люди 60 — 80-х годов — Крамской , 
Стасов, Третьяков . О н и были близки к А й в а з о в с к о м у 
и высоко ценили его дарование . 

Н а большом овальном портрете А й в а з о в с к и й изо-
б р а ж е н за работой в кругу семьи с молодой ж е н о й и 
первой дочерью в колыбели. О б р а щ а е т на себя внима-
ние портрет его второй жены — очень красивой жен-
щины, ставшей женой художника , когда ему м и н у л о 
60 лет. 

В мемориальном отделе находится недавно п р и о б р е -
тенная картина «Лунная ночь у взморья» («Константи-
нополь») . В 1847 году она была подарена Айвазовским 
вдове А. С. П у ш к и н а Наталье Н и к о л а е в н е . Этим да-
ром художник, видимо, хотел засвидетельствовать свое 
у в а ж е н и е к памяти великого поэта в связи с десятиле-
тием со дня его гибели. 

В мемориальном зале на стенде э к с п о н и р у ю т с я до-
кументы, о т р а ж а ю щ и е и с т о р и ю создания и развития 
Ф е о д о с и й с к о й картинной галереи. Здесь представлены 
ф о т о г р а ф и и с видами выставочного зала, каким он был 
при жизни Айвазовского , когда состав картин в нем 
обновлялся, не был постоянным. 
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Над стендом п о м е щ е н ы два портрета Айвазовского: 
один написан Крамским, второй — самим художником. 
О н и и з о б р а ж а ю т неутомимого мастера на склоне лет. 

П о с л е смерти И. К. Айвазовского жизнь в его доме 
замерла, и только после Великой Октябрьской социа-
листической революции начался новый период в исто-
рии картинной галереи. Ф о т о г р а ф и и показывают, как 
росла коллекция галереи. Часто устраивались выставки 
картин, полученных от х у д о ж н и к о в Москвы, Ленингра-
да и из музеев нашей страны. 

Н а других ф о т о г р а ф и я х о т р а ж е н а выставочная и 
экскурсионная деятельность галереи, показано откры-
тие памятника И. К. Айвазовскому в 1930 году. Здесь 
ж е представлены материалы, о т р а ж а ю щ и е работу гале-
реи в довоенный период. 

А вот две а ф и ш и времен Великой Отечественной 
войны — одна из Краснодара , другая из Еревана, куда 
были вывезены коллекции Феодосийской галереи. 

Н а ф о т о г р а ф и я х п о к а з а н о возвращение коллекций 
галереи в Феодосию, постепенное возрождение города, 
восстановление дома Айвазовского и открытие картин-
ной галереи 2 мая 1945 года. 

В специальной витрине представлена популяриза-
торская деятельность р а б о т н и к о в картинной галереи . 
Здесь и первая, изданная в 1926 году небольшая кни-
жечка под названием «Айвазовский», путеводители, 
альбомы, монографии , буклеты, листовки, знакомящие 
читателей с творческим путем великого мастера, с экс-
п о з и ц и е й картинной галереи, выставками, организуе-
мыми в ней. П о с л е д н и е издания приурочены к 150-ле-
т и ю со дня рождения И. К. Айвазовского . Н а г л я д н о 
видно, к а к у ю большую работу по пропаганде искусства 
проделала галерея Айвазовского за годы Советской 
власти. 
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Ц е н т р а л ь н ы й з а л № 2 

Этот большой зал называется центральным не толь-
ко потому, что он велик по с р а в н е н и ю с остальными 
комнатами дома Айвазовского , а и потому, что экспо-
наты его о т р а ж а ю т основные этапы творческого п у т и 
художника . 

Здесь представлены и небольшие работы, к о т о р ы е 
Айвазовский выполнил, будучи учеником академии, 
и картины, н а п и с а н н ы е в годы заграничной команди-
ровки молодого х у д о ж н и к а ; здесь м о ж н о видеть рабо-
ты Айвазовского периода яркого расцвета его дарова -
ния и картины, созданные художником в п о с л е д н и е 
годы жизни . 

Х о р о ш о начать осмотр с центральной большой кар-
тины, названной Айвазовским «Среди волн» (1898 г.) . 

И в а н у Константиновичу было восемьдесят лет, ко-
гда он приступил к работе над этой картиной . Н а п и с а л 
он ее в т ечение десяти дней. Э т о убедительно свиде-
тельствует о неугасимой творческой энергии, сохра -
ненной Айвазовским до глубокой старости, о молодо-
сти чувств и блестящем живописном мастерстве, каким 
он владел в п о с л е д н и е годы ж и з н и . Э т о п р о и з в е д е н и е 
является как бы итогом большого труда всей ж и з н и 
художника , в е р ш и н о й его творчества . 

Н а картине и з о б р а ж е н о б у ш у ю щ е е море. Волны 
кипят в бешеном водовороте . Ч е р н ы е тучи нависли 
над горизонтом, но их разорвал ураганный ветер, и 
луч солнца упал на волны и озарил всю картину ра-
дужным сиянием. 

Нельзя не восхищаться этим простым и вместе с 
гем величественным и з о б р а ж е н и е м моря. П р о с т о т а 
л смелость композиции , реальность образа , легкость , 
: которой н а п и с а н а эта картина, — изумительны. 
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Недаром В. В. Стасов писал об Айвазовском: «Ма-
ринист Айвазовский по рождению своему и по натуре 
был художником совершенно исключительным, живо 
чувствующим и самостоятельно передающим, как 
никто в Европе, воду с ее необычайными красо-
тами». 

Слева от картины «Среди волн» находятся четыре 
больших произведения Айвазовского. Одно из них — 
«Кораблекрушение», написанное в итальянской коман-
дировке в 1843 году. В этой картине заметно влияние 
искусства старых мастеров, но вместе с тем видны и 
черты нового, романтического направления в живопи-
си начала XIX века. Появившись у молодого Айвазов-
ского, они будут доминировать в его творчестве на 
протяжении всей жизни. 

Н а картине изображена не просто страшная буря. 
У подножия скалистого берега видны обломки погиб-
шего корабля и борющиеся с разъяренной стихией 
люди. Это основная и излюбленная тема в творчестве 
Айвазовского. Из шести тысяч картин, созданных ху-
дожником, четыре тысячи посвящены изображению 
бурного моря. 

В 1846 году Айвазовский написал картину «Георги-
евский монастырь». В ней художник показывает уми-
ротворенную природу. Легкий вечерний бриз едва 
колышет морскую гладь. Над горой всходит полная зо-
лотая луна. Она озарила легкие облака на небе, туман-
н у ю даль и легла на море блестящей лунной до-
рожкой . 

П е р е д этой картиной невольно вспоминаются пуш-
кинские стихи: 

Прозрачна легкая завеса 
объемлет небо. Все молчит, 
лишь море Черное шумит... 
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Отличная зрительная память позволяла молодому 
х у д о ж н и к у писать великолепные итальянские п е й з а ж и . 
О д и н из них — « Н е а п о л и т а н с к и й залив в л у н н у ю 
ночь» (слева от картины «Георгиевский монастырь») . 
Н а этом полотне т о ж е и з о б р а ж е н ы чуть тронутые зо-
лотом легкие облака В туманной дымке т а ю т очерта-
ния Везувия и далекий морской горизонт . Н о здесь 
Еведены в к о м п о з и ц и ю картины и маленькие п а р у с н ы е 
шхуны, и яркий огонек на палубе, о т р а ж а ю щ и й с я в 
тихом заливе. 

На переднем плане темным силуэтом и з о б р а ж е н 
парусный баркас . Н е с к о л ь к о поодаль — шхуна с уб-
ранными парусами, дальше — городские постройки на 
берегу моря, еще дальше — дымящийся Везувий, за 
которым чуть различимая линия горизонта . Такая мно-
гоплановость к о м п о з и ц и и в сочетании с тонким живо-
писным мастерством сообщает картине ту глубину и 
жизненную правдивость , какие вообще свойственны 
\учшим произведениям Айвазовского . 

В 50-е годы Айвазовский становится зрелым масте-
ром, нашедшим свое п о н и м а н и е природы. Его о с о б е н н о 
трельщают яркие сочетания красок при восходе и л и 
!акате солнца . В русском искусстве первой п о л о в и н ы 
>С1Х века только К. Б р ю л л о в был так же смел, только 
щ среди академиков ж и в о п и с и не боялся н а п р я ж е н н о г о 
юлорита , повышенных красочных сочетаний. 

Н а картине «Вечер в Крыму. Ялта» солнечный го-
>ячий тон заливает и небо, и землю, отражается в мо-
>е, и х у д о ж н и к у кажется, что на ф о н е этой природы 
1ельзя изобразить обыденно одетых путников . Всадник 
[ всадница — в ярких восточных одеждах, позы их 
несколько театральны. 

Т а к и е же удивительно смелые красочные сочетания 
:ы видим на полотнах , что находятся справа от карти-
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ны «Среди волн». Это — «Башни у Босфора», «Море» 
(«Коктебель») и «Кораблекрушение» (с розовой ска-
лой) . Природа в них изображена в момент восхода или 
заката солнца, при ярком, э ф ф е к т н о м освещении, что 
отвечало романтической направленности творчества 
Айвазовского середины XIX века. 

Очень близкие по замыслу мотивы Айвазовский по-
казывает по-разному; ведь никогда не встречается в 
природе одинаковый восход или закат солнца; в ней 
Бее меняется в зависимости от влажности воздуха, на-
правления ветра и множества других причин. 

В картине «Башни у Б о с ф о р а » (1859 г.) показан 
тревожный закат. Последние лучи солнца прорезают 
небо и искрятся на волнах. Мрачные башни стоят нг 
береговых скалах. У их подножия скрывается от воль 
большая шхуна. Все предвещает бурную ночь. 

Н а картине «Море» («Коктебель») 1853 года тоже 
изображен закат солнца. Буря еще не успокоилась, \ 
тонкий силуэт Кара-Дага подернут нежной лилова 
той дымкой; месяц серебрится, поднявшись высоко 
небе. Н а якоре, вдали от берега, стоит шхуна, терпя 
щая бедствие. Прозрачные волны бегут к низком 
песчаному берегу и покрывают его узором легкой пе 
ны. Эта небольшая прекрасная картина написана 
применением тонко рассчитанных живописных п р ш 
мов. О н а ярка и блестяща по мастерству в ы п о л н е н а 

Высокого мастерства и блеска художник достиг 
в картине «Море» (с огоньком) 1864 года. 

Бурная ночь. Н е б о покрыто косматыми тучам1 
ветер разорвал их, и луна озарила феерическим свето 
взволнованное море. Волны стремительно бегут к 
прибрежные камни, разбиваются о них и сбегают м у 
ными потоками.. . Картина полна движения, написаг 
быстро, энергичной кистью. О н а передает душевне 
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состояние художника-мастера , взволнованного величи-
ем и красотой грозной стихии. 

Работая над нею, Айвазовский использовал не-
сколько ж и в о п и с н ы х приемов. Н е б о н а п и с а н о очень 
тонким слоем краски, едва покрывающим холст, а края 
косматых туч втушеваны в темно-синий цвет неба, чем 
достигается впечатление их объемности и воздушно-
сти. Каменистый берег и скалы на переднем плане ху-
дожник и з о б р а ж а е т иным приемом — он лепит их 
жирным, плотным слоем краски, грубыми щетинными 
кистями, оставляющими борозды в красочном слое. 
П о с л е того, как этот предварительный подмалевок 
просох, Айвазовский покрыл его тонким слоем жидкой 
прозрачной краски, чем достиг большой р е л ь е ф н о с т и 
формы. 

Таким ж е лессировочным слоем написана набегаю-
щая на берег волна, так что сквозь воду видны при-
брежные камни и песок. Л у н н ы е блики на волнах 
сделаны резкими ударами острой кисточки, и они бле-
стят и сверкают на темной волне, как драгоценные 
камни. 

И н т е р е с н о сравнить этот ночной п е й з а ж с карти-
ной « Н е а п о л и т а н с к и й залив в л у н н у ю ночь» (1842 г.), 
написанной молодым художником в итальянской коман-
дировке. К этому времени Айвазовский уже стал при-
знанным мастером, о нем говорили как о замечатель-
ном маринисте в Италии , во Ф р а н ц и и , и все ж е он 
продолжал обращаться к классическому искусству 
мастеров прошлого . Впоследствии он не будет при-
менять в своих работах ни условного построения компо-
зиции, н и н е к о т о р о й искусственности цветовой гам-
мы, которая чувствуется еще в этом произведении . 
Но, несмотря на это, картина написана мастерски. 
И Везувий, залитый светом восходящей луны, и отра-
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ж е н и е золотого лунного света в тихих водах залива, 
и д а ж е этот усиленный ночной сумрак на переднем 
плане — все это производит яркое и цельное впечат-
ление. 

А рядом маленькая картина — «Венеция» (1849 г.), 
исполненная уже на родине, как воспоминание о пре-
красной природе Италии. Правдивая и очень простая 
по композиции , она вызывает в памяти поэтические 
строки П у ш к и н а : 

Близ мест, где царствует Венеция златая, 
Один ночной певец, гондолой управляя, 
При свете Веспера по взморию плывет, 
Ринальда, Готфрида, Эрминию поет... 

В основу композиции этой картины положен ка-
рандашный рисунок Айвазовского , сделанный им с 
натуры во время академической командировки. 

Н а этой большой стене только одна картина «Сре-
ди волн» осталась в галерее по з а в е щ а н и ю Айвазов-
ского, остальные двенадцать поступили в нее после 
О к т я б р ь с к о й революции. 

Так, картины «Георгиевский монастырь» (1846 г.), 
« Б а ш н и у Б о с ф о р а » (1859 г.), « М о р е » (с огоньком, 
1864 г.) получены из Ц е н т р а л ь н о г о государственного 
музейного ф о н д а в 1926 году; картина «Неаполитан -
ский залив в л у н н у ю ночь» (1842 г.) поступила из 
Сольвычегодского музея в 1930 году; тогда ж е полу-
чены « К о р а б л е к р у ш е н и е » (1843 г.) — из Русского 
музея, «Венеция» (1849 г.) — из Новгородского , 
« Н е а п о л и т а н с к и й залив ночью» (1850 г.) — из Рос-
товского музея. 

В галерее очень много картин, полученных после 
р е в о л ю ц и и от частных лиц, из разных музеев, музей-
ных ф о н д о в и т. д. Коллекция галереи, насчитывав-
шая в 1900 году 49 работ, з а в е щ а н н ы х Айвазовским, 
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к 1968 году значительно выросла, и сейчас она со-
стоит из 2148 работ, среди которых имеется 130 жи-
вописных произведений и 270 рисунков, выполнен-
ных Айвазовским. 

На п р о т и в о п о л о ж н о й стене главного зала висят 
три маленькие картины — «Берег моря ночью» 
(1837 г.), «Старая Феодосия» (1839 г.), «Ялта» 
(1838 г.) О н и написаны в годы, когда Айвазовский 
учился в Академии художеств . Тогда более всего его 
привлекали творчество его л ю б и м о г о учителя М. Н. 
Воробьева и картины замечательного русского худож-
ника С. Щ е д р и н а . 

На первой картине берег моря и з о б р а ж е н в мо-
мент надвигающейся бури, когда небо заволокли ту-
чи и лунный свет озаряет рыбаков, одинокого мечта-
теля, протянувшего руки навстречу буре... В такой 
манере часто писал свои марины М Н. Воробьев. 

Картина «Ялта» напоминает работы С. Щ е д р и н а ; 
«Старая Феодосия» рассказывает о самостоятельных 
творческих поисках, какими отмечено искусство Ай-
вазовского у ж е на первом этапе , когда он еще учился 
в Академии художеств. 

Картина «Берег моря ночью» была выполнена в 
мастерской, по воспоминаниям о бурном море. Свой 
родной город Ф е о д о с и ю Айвазовский писал с нату-
ры П о д о б н о С. Щедрину , который изображал только 
тихое море, Алйвазовский написал н е п о д в и ж н у ю гладь 
Ф е о д о с и й с к о г о залива, ясное небо с легкими облака-
ми и домики древнего города, лепящиеся по п р и б р е ж -
ным склонам. . . 

Четыре года спустя в Италии Айвазовский напи-
сал « Н е а п о л и т а н с к и й залив утром» (1843 г.). В ис-
полнении ее нет уже ни тени робости, неуверенно-
сти. Светло и радостно смотрит молодой х у д о ж н и к 
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на ясное раннее утро. О н захвачен, очарован про-
зрачностью воздуха, утренней тишиной и нежностью 
красочных сочетаний. Своими чувствами он наделяет 
рыбаков. Оставив работу, они, как зачарованные, 
смотрят в сияющую даль... 

Большая картина «Буря на Северном море» напи-
сана в 1865 году, когда творчество Айвазовского до-
стигло расцвета. П о содержанию она напоминает 
широко известный «Девятый вал», однако по колори-
ту они разные. В картине «Девятый вал» все озарено 
солнцем, заревом охвачено небо. А тут перед нами 
ночь, и не раздвинь хоть немного художник косма-
тые тучи, мы не разглядели бы этой страшной ката-
строфы. Луна — единственная свидетельница кораб-
лекрушения, как это часто бывает в картинах Айва-
зовского. 

Только маленькая группа отважных людей спаслась 
на обломках погибшего корабля. Высоко поднимают-
ся волны, и не скоро еще утихнет буря. Одинокие в 
эту страшную ночь, но сильные духом смельчаки про-
должают борьбу со стихией. 

П о сдержанному, мрачному колориту картина эта 
близка к полотну «Море» (с огоньком). Тема бури 
на море вообще довольно часто встречается в творче-
стве Айвазовского. Н о на этот раз тонкость ощущений 
и мастерство художника проявились с особой силой. 
Картина написана по воображению, с той свободой 
и легкостью, какие характерны для импровизационно-
го метода работы Айвазовского. Картина «Буря на 
Северном море» выполнена им в несколько дней. О н а 
отражает великолепные черты яркого дарования ху-
дожника. 

Справа от нее помещено большое полотно « Б о й 
брига «Меркурий» с турецкими судами» (1892 г.). 
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П р е к р а с н ы й летний день, убегают последние об-
лака, в просветах видно голубое небо; о н о отразилось 
в чуть взволнованном море, что придало всей картине 
н е о б ы к н о в е н н у ю легкость и воздушность. Н а ф о н е 
этого чудесного голубого дня совершает свой бес-
смертный подвиг маленький русский бриг «Мерку-
рий». 

Восемнадцагипушечный парусный бриг принял 
бой с двумя огромными в р а ж е с к и м и кораблями, имев-
шими на б о р т у 184 пушки (десятикратное превосход-
ство в в о о р у ж е н и и ! ) , и вышел из него победителем. 
Командовал бригом капитан А. И. Казарский . 

Подвиг брига « М е р к у р и й » вызвал не только вос-
х и щ е н и е соотечественников , н о и п р и з н а н и е против-
ника. О д и н т у р е ц к и й мичман, участвовавший в сра-
жении , писал : «Если в великих деяниях д р е в н и х и 
наших времен находятся великие подвиги храбрости , 
то сей п о с т у п о к д о л ж е н все иные помрачить, и имя 
сего героя д о с т о й н о быть начертано золотыми буква-
ми на храме Славы: оно называется капитан-лейте-
нант К а з а р с к и й и бриг «Меркурий» . 

Э т о событие , слава о котором облетела весь мир, 
произошло, когда Айвазовскому было всего 12 лет, 
но оно, видимо, так з апало в душу мальчика, что мно-
го лет спустя старый х у д о ж н и к написал эту большую, 
радостную п о цвету картину. В Севастополе , на Мат-
росском бульваре, в честь этого события был постав-
лен памятник , и з о б р а ж а ю щ и й каравеллу. Н а поста-
менте памятника — знаменательная надпись: «Казар-
скому. П о т о м с т в у в пример». 

Внизу, под этой картиной, п о м е щ е н а небольшая 
работа, и з о б р а ж а ю щ а я корабли Ч е р н о м о р с к о г о ф л о т а 
на ф е о д о с и й с к о м рейде. Среди них — флагман В. А. 
Корнилова , корабль «Двенадцать апостолов» . 
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К о р н и л о в сам привел суда Ч е р н о м о р с к о г о ф л о т а в 
Ф е о д о с и ю , чтобы приветствовать Айвазовского в день 
десятилетия его творческой деятельности и принять 
участие в празднике , устроенном по этому по-
воду. 

Здесь же п о м е щ е н а картина «Малахов курган» с 
памятником на месте, где был смертельно ранен адми-
рал В. А. Корнилов . 

В 1839 году Айвазовский получил приглашение 
участвовать как х у д о ж н и к в д е с а н т н о й операции на 
Кавказском побережье . Созданная им тогда неболь-
шая батальная композиция , и з о б р а ж а ю щ а я это собы-
тие, находится в куйбышевском музее . Картина «Де-
сант в Субаше» является ее большим вариантом. О н а 
п о м е щ е н а на сцене , справа . 

Н а картине и з о б р а ж е н ы русские войска, высажи-
вающиеся под прикрытием пушечного огня с кораб-
лей. Н а переднем плане в белых шлюпках подходит 
к берегу командование десантной о п е р а ц и и . С порт-
ретным сходством написаны замечательные флотовод-
цы М. П . Лазарев , В А. Корнилов , П. С. Нахимов , 
которых старый х у д о ж н и к глубоко почитал до конца 
своих дней . 

П о д в и г и русского ф л о т а А й в а з о в с к и й о т р а ж а л на 
своих полотнах в течение всей ж и з н и . Эта тема все-
гда глубоко волновала художника . М о ж н о без преуве-
личения сказать, что Айвазовский изобразил все 
выдающиеся подвиги нашего флота , начиная от Ган-
гутской битвы при П е т р е I и кончая морскими сра-
жениями, бывшими при его жизни . Батальные полотна 
Айвазовского находятся в военно-морских музеях, 
училищах, картинных галереях. В э к с п о з и ц и я х Фео-
д о с и й с к о й галереи они занимают большое, почетное 
место. 
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С правой и с левой стороны сцены находятся две 
замечательные батальные композиции, написанные 
художником в 1848 году. П о форме полотна почти 
квадратные, по размерам они одинаковы, в компози-
ции их т а к ж е много общего. Н а обеих картинах изо-
бражены морские сражения. Большое место на них 
занимает небо, и это сообщает им своеобразное тор-
жественное звучание. Это картины «Чесменский бой» 
и « Н а в а р и н с к и й бой». 

П е р в о е полотно уводит нас в далекое прошлое 
русского военно-морского флота . Чесменский бой 
произошел в ночь на 26 июня 1770 года. Силы были 
неравны — 26 русских кораблей сражались против 
63 турецких. 

Битва происходила у анатолийских берегов. Что-
бы достичь их, корабли русского флота должны были 
пересечь Балтийское и Северное моря, пройти через 
Ла-Манш и Атлантический океан, затем Средизем-
ное море, обогнув Францию, Испанию, Италию, Гре-
цию. П о тем временам это плавание само по себе 
было подвигом. 

Айвазовский изобразил сражение в глубине Чес-
менской бухты, где неприятельский ф л о т укрылся на 
ночь в надежде, что русские корабли не отважатся 
войти в нее и завязать бой ночью, в незнакомой об-
становке. Н о русские боевые корабли вошли в бухту. 
Вперед были посланы брандеры (деревянные суда, 
наполненные порохом) , чтобы создать очаг п о ж а р а 
среди турецких кораблей. 

Айвазовский изобразил момент, когда брандер 
лейтенанта Ильина подошел к неприятельскому судну 
и поджег его. Пламя взрыва озарило страшную кар-
тину. В воздух летят куски палубы корабля, горящие 
обломки мачт; пламя перекинулось на соседние суда. 
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Битв) ' довершил огонь русских пушек. Весь т у р е ц к и й 
ф л о т был уничтожен . 

П о с л е Чесменского боя адмирал Спиридов писал 
в Адмиралтейств-коллегию: «Честь всероссийскому 
ф л о т у . С 25-го на 26-е неприятельский военный ф л о т 
атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пус-
тили, в пепел обратили. . . а сами стали быть во всем 
Архипелаге . . . господствующими». 

Э т о была одна из самых выдающихся побед рус-
ского ф л о т а . И А й в а з о в с к и й сумел п р е к р а с н о вопло-
тить п а ф о с победы в этой одной из своих наиболее 
ярких батальных картин. 

В картине « Н а в а р и н с к и й бой» и з о б р а ж е н л е т н и й 
светлый день, великолепное , н е ж н о е палевое небо, лег-
кие голубые волны. Э т о определяет цветовой строй 
картины. 

О д н а к о и здесь развернулась морская баталия, и 
словно слышится гром пушек, видны разбитые мачты 
кораблей , р а з о р в а н н ы е паруса и снасти. 

Айвазовским запечатлено событие, т о ж е просла-
вившее русский флот . Н а в а р и н с к и й бой произошел 
8(20) октября 1827 года. В нем союзная эскадра (рус-
ских, ф р а н ц у з о в и англичан) истребила две трети 
т у р е ц к о г о ф л о т а и этим самым помогла национально-
освободительной борьбе греческого народа . О с н о в н о й 
удар т у р е ц к о м у ф л о т у нанесли русские корабли . Сре-
ди них о с о б е н н о отличился корабль «Азов», который 
один последовательно у н и ч т о ж и л пять вражеских ко-
раблей . 

А й в а з о в с к и й показывает флагман «Азов» сильно 
поврежденным. О д н а к о э к и п а ж корабля берет на 
а б о р д а ж т у р е ц к о е судно, и героические русские мо-
ряки переходят на его палубу, чтобы завершить унич-
т о ж е н и е вражеского корабля . 
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Командовал кораблем «Азов» капитан первого 
ранга М. П. Лазарев , младшими о ф и ц е р а м и на нем 
были П. С. Н а х и м о в и В. А. Корнилов . И х х о р о ш о 
знал и л ю б и л молодой А й в а з о в с к и й . 

Н а в а р и н с к и й бой хорошо помнила Ф р а н ц и я . 
В 1896 году русская эскадра, посетив Т у л о н с к и й ли-
цей, получила от него памятный подарок — б р о н з о в у ю 
статуэтку , и з о б р а ж а ю щ у ю ф р а н ц у з с к о г о моряка в 
походной ф о р м е . 

В знак благодарности русское морское ведомство 
послало Т у л о н с к о м у л и ц е ю н а п и с а н н ы й Айвазовским 
вариант картины « Н а в а р и н с к и й бой». В письме, со-
провождавшем подарок , есть т а к и е слова: « Э т у карти-
ну, н а п и с а н н у ю нашим знаменитым художником-мари-
нистом п р о ф е с с о р о м Айвазовским, мы посылаем с 
просьбой принять ее для Т у л о н с к о г о лицея , в знак бла-
годарности и л ю б в и к л и ц е ю и Ф р а н ц и и , а т а к ж е в 
память д р у ж е с к и х чувств, с о е д и н я ю щ и х н а ш и страны. 
Эта дружба , мы в этом уверены, будет существовать 
Есегда, так как она основана на действительной близо-
сти наших двух наций по духу, на их взаимной симпа-
тии и у в а ж е н и и ; с о ю з двух наших стран о б е с п е ч и в а е т 
расцвет их могущества , а т акже мир и счастье во всем 
мире». З н а м е н а т е л ь н ы е слова! О н и звучат по-современ-
ному и сейчас, сегодня. 

В 1870 году Айвазовский н а п и с а л картину «Ледя-
ные горы». Сверкают , как хрустальные, высокие айс-
берги, и холодный северный п е й з а ж выглядит красоч-
ным и нарядным. Среди льдов х у д о ж н и к поместил 
русское судно «Восток». 

Картина создана Айвазовским через 50 лет после 
открытия Антарктиды русскими мореплавателями 
М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном и посвяще-
на этому событию. 
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И в а н Константинович передал эту картину в экс-
п о з и ц и ю археологического музея, построенного в Фе-
одосии самим художником. В тот же музей он передал 
картину « П р и х о д русских войск в Ф е о д о с и ю » (1871 г.). 
О н а написана к 100-летию со дня п е р в о ю похода рус-
ского ф л о т а в Ф е о д о с и ю . 

Н а этой ж е стене э к с п о н и р у ю т с я две большие кар-
тины, т а к ж е связанные с известными историческими 
событиями. Вверху — большое п о л о т н о « П р и е з д Ека-
т е р и н ы II в Феодосию». Картина написана Айвазов-
ским в 1883 году, в о знаменование 100-летия присое-
д и н е н и я Крыма к России. 

П о л о т н о воспринимается как панорама Феодосии . 
А й в а з о в с к и й с детства помнил Ф е о д о с и ю такой, ка-
кой она на нем изображена . Город был о к р у ж е н коль-
цом средневековых крепостных стен и башен. О н и 
подходили к самому морю, и э то придавало о с о б у ю 
живописность старой Феодосии . Великолепно напи-
сана морская даль, волны, набегающие на плоский 
берег, т о н к о е кружево пены на песке . Высокое небо, 
легкие облака , тонкая дымка тумана вдали, у горизон-
та — все как будто пригашено в цвете, что бывает 
обычно в тихий, ясный день. На переднем плане изо-
б р а ж е н ы Е к а т е р и н а II и ее спутники . 

Н и ж е висит картина « П е р в ы й поезд в Феодосии» . 
На ней Айвазовский изобразил Ф е о д о с и ю л у н н о й 
ночью. Н о самой луны он не показал , а поднял ее так 
высоко, что мы видим только лунный свет, который 
озаряет и город, и старые башни, и корабли в пор-
ту, и поезд с искрами, летящими из трубы паро-
воза. 

К а р т и н а н а п и с а н а Айвазовским еще до того, как 
в Ф е о д о с и и в 1892 году началась постройка порта и 
ж е л е з н о й дороги. Событие э г о волновало художника , 
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так как он был и н и ц и а т о р о м с о о р у ж е н и я порта и 
проведения железной дороги. 

Удивительно живым и отзывчивым человеком и 
чутким художником был Айвазовский . Его з а н и м а л о 
все, что происходило вокруг. О н ж и в о откликался 
своим искусством и на большие дела общегосударст-
венного масштаба, и на повседневные события. 

И н т е р е с н а в этом отношении картина «Ливень в 
Судаке», которая висит слева от входных дверей. Н е та-
кое уж это было значительное событие : в Судаке раз-
разился ливень; в бурный поток превратилось р у с л о 
сухой речки под горой Алчак. Возможно, что А й в а -
зовский сам наблюдал наводнение , а может быть, ху-
д о ж н и к у рассказали о нем. Как бы то ни было, он 
загорелся желанием отразить на полотне это со бытие . 
И он и з о б р а ж а е т страшный ливень, потоки воды, уно-
сящие деревья, овец, мажару, какой-то д о м а ш н и й 
скарб. В серой мгле едва проглядывают очертания то-
полей, и только вдали виден просвет, в котором чуть 
заметен солнечный блеск. 

Солнечный луч, как часто он то ярко светит, то 
едва мерцает на картинах Айвазовского! В этом мож-
но видеть о т р а ж е н и е оптимизма, ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е -
го мироощущения художника . 

Айвазовский был певцом грозной морской с т и х и и . 
Часто он показывал человека в борьбе с нею, н о ни-
когда не изображал гибнущих людей. 

Большая картина «Корабль «Мария» во время 
шторма» 1892 года написана художником по воспоми-
наниям его молодости. Флагманский корабль « М а р и я » 
П. С. Нахимова сыграл р е ш а ю щ у ю роль при уничто-
ж е н и и турецкого ф л о т а в Синопском б о ю 18 ноября 
1853 года. О д н а ж д ы во время плавания на Ч е р н о м 
море, его застигла страшная буря. Э г о т момент и изо-
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б р а ж е н Айвазовским на картине . Громадные волны 
перекатываются через палубу корабля, и чувствуется 
огромное н а п р я ж е н и е экипажа , борющегося с разъя-
ренной стихией . Мрачные тучи опять-таки п р о р е з а л 
яркий луч солнца. . . 

Очень сходна по тону с этим полотном замеча-
тельная картина « П р и б о й у крымских берегов» 
(1892 г.) . О н а х а р а к т е р н а для последнего периода 
творчества Айвазовского . В его искусстве, д а ж е в са-
мых романтических полотнах , и ранее было з е р н о ре-
алистического мировосприятия . Н а склоне лет худож-
ник как бы отказывается от былых романтических 
увлечений, его все больше п р и в л е к а ю т реальные об-
разы морского пейзажа . Эта тенденция ярко отрази-
лась в картине « П р и б о й у крымских берегов». Серый 
тон словно обволакивает и небо, и дальний горизонт , 
и оливково-мутные волны, что набегают на плоский бе-
рег. Д у е т суровый норд-ост, море взволнованно, на-
кренились стоящие на рейде корабли, чайки и буре-
вестники т р е в о ж н о кружат над плоским берегом. 
Быть буре. Т а к выглядит море в холодный о с е н н и й 
день. 

Н а д « П р и б о е м » п о м е щ е н о еще одно большое по-
л о т н о — «Восход луны в Ф е о д о с и и » (1892 г.) . Кар-
т и н а написана мастерски и правдиво передает состо-
яние у м и р о т в о р е н н о й природы после грозной бури. 
П е ч а л е н восход луны. Она освещает разбитый бурей 
корабль, прибитые к пустынному берегу обломки его 
мачты. 

И уже будучи совсем старым человеком, И. К. 
А й в а з о в с к и й написал большую картину, что находит-
ся на сцене выставочного зала. О н сам назвал ее « О т 
штиля к урагану». Э т о редкое в творчестве худож-
н и к а полотно , п о к а з ы в а ю щ е е в аллегорической ф о р м е 
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жизненный путь человека: б е з м я т е ж н у ю молодость, 
борьбу за существование и катастрофу . Н а огромном 
холсте море и з о б р а ж е н о во всех состояниях : с левой 
стороны штиль, море спокойно , чуть розовеет светло-
голубое небо ; в далекий путь п р о в о ж а ю т молодых пу-
тешественников на стоящий на рейде, готовый к от-
плытию корабль. 

В ц е н т р е картины и з о б р а ж е н а страшная буря, волны 
швыряют корабль, он едва различим на горизонте . 

В правой части картины х у д о ж н и к изобразил бу-
шующее море. Вспышки молний о с в е щ а ю т о г р о м н ы е 
волны и обломки мачт корабля, на которых спасаются 
два у ц е л е в ш и х путника . 

Айвазовский написал картину « О т штиля к урага-
ну» за пять лет до своей кончины, и м о ж е т быть, со-
здавая ее, он хотел показать силу человека , готового 
бороться с трудностями до последнего дня своей 
жизни . 

З а к а н ч и в а я осмотр картин в большом зале, окинь-
те еще раз взглядом великолепные работы первого 
двадцатилетия творческой ж и з н и Айвазовского (из 
них только «Среди волн» — более позднего в р е м е н и ) . 
Это годы яркого расцвета романтических т е н д е н ц и й 
в творчестве Айвазовского , когда его искусство раз-
вивалось и шло в одном русле с ж и в о п и с ь ю К. П . 
Брюллова . 

В к а р т и н а х второй половины ж и з н и Айвазовского 
(70 —90-е годы) проявились черты реализма . Великий 
маринист не мог остаться в стороне от течения, по 
которому шло передовое русское искусство того вре-
мени. В эти годы Айвазовский создал такие произве -
дения, как « Ч е р н о е море», «Радуга» (находится в 
Третьяковской галерее) и «Среди в о \ н » . 

П о м и м о картин, в этом зале имеется два мрамор-
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ных скульптурных портрета . О д и н из них изображает 
молодого Айвазовского . О н выполнен скульптором 
Беляевым в т р а д и ц и о н н о м классическом стиле. Вто-
рой портрет —работы скульптора Бернштама — изо 
бражает х у д о ж н и к а на склоне лет. 

Н а сцене находятся слепки с бюстов А. С. Пуш-
кина и М. И . Глинки, а т акже стоит редкий роял! 
красного дерева . Т о ч н о такой рояль был в квартире 
М. И. Глинки . 

П р и ж и з н и Айвазовского на сцене тоже стоял 
рояль, и на нем играли такие замечательные музыкан-
ты, как Рубинштейн , Спендиаров , — играли не толькс 
для х у д о ж н и к а и его семьи. Здесь устраивались и пуб 
личные концерты, на которые приглашались ф е о д о 
сийцы. 

В этом зале молодые люди, будущие художники, 
копировали картины И в а н а Константиновича , а и» 
наставник, спускаясь по лестнице с балкона , давал 
им советы, направлял первые шаги в искусстве . 

П о с л е осмотра главного выставочного зала посе-
тители через балкон проходят в мастерскую Айва-
зовского и в жилые комнаты его квартиры. Обстанов-
ка комнат полностью утеряна в годы гражданской 
войны и временной ф а ш и с т с к о й о к к у п а ц и и Крыма, 
Сохранился только большой резной шкаф, стоявший 
при ж и з н и Айвазовского в его мастерской . Этот шкаф 
работы средневекового итальянского мастера был 
привезен Айвазовским из Венеции. О н и сейчас стоит 
на своем п р е ж н е м месте. 

3 а л № 3 . Б а л к о н 

П р и ж и з н и Айвазовского на б а л к о н е картин не 
было. Здесь были размещены модели кораблей рус-
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ского военно-морского флота , а на карнизах — чуче-
ла морских птиц. 

Сейчас там экспонируется ряд произведений ху-
дожника . Н а картине «Восход солнца» (1878 г.) изо-
б р а ж е н о тихое, ясное утро. Н а берегу группа р ы б а к о в 
у баркаса разбирает сети, собираясь на промысел. 

И з о б р а ж е н и ю сухопутной природы у Айвазов-
ского большей частью сопутствуют какие-нибудь ж и з -
ненные явления: то он показывает , как лед везут, то 
катание на тройке и т. п. Н а картине « З и м а » (1895 г.) 
пастух ведет отару овец, вероятно, на лучшее паст-
бище. 

Картина «Берег моря» (1856 г.) очень х а р а к т е р н а 
для раннего , романтического п е р и о д а творчества Ай-
вазовского. О н а подарена галерее Русским музеем в 
связи со 150-летием со дня р о ж д е н и я И. К. Айвазов -
ского, широко отмечавшимся в 1967 году. 

В зале № 3 п о м е щ е н а картина «Корабль «Двена-
дцать апостолов». Э т о ф л а г м а н с к и й корабль адмирала 
Корнилова , на котором он пришел с шестью кораб-
лями в Ф е о д о с и ю на празднование десятилетия твор-
ческой деятельности И. К Айвазовского — п е р в о г о 
художника Главного морского штаба. 

Картина «Данте указывает х у д о ж н и к у на необык-
новенные облака» (1883 г.) стоит особняком в 
творчестве Айвазовского . Т р у д н о представить себе , 
почему художник обратился к этой теме. М о ж е т быть, 
какие-нибудь поэтические с т р о ф ы великого Д а н т е 
вдохновили его, а возможно, работая над оч ередн о й 
бурей, он вспомнил о п и с а н и е ада у Данте ; мысль о 
нем могла возникнуть и в связи с музыкальными об-
разами Чайковского . А может быть, картина п р о с т о 
навеяна воспоминаниями о п р и р о д е И т а л и и . 
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З а л № 4 . М а с т е р с к а я А й в а з о в с к о г о 

Мастерская — самая своеобразная комната в дом« 
Айвазовского . О н а о к р а ш е н а в необычный для наше 
го времени темно-красный цвет, очень похожий н. 
окраску стен итальянских залов Эрмитажа . Такой он . 
была и при ж и з н и Айвазовского . 

Вначале окно в мастерской было п р о б и т о в южной 
стене, но солнце, светившее в него целый день, ме 
шало художнику . П р и ш л о с ь заложить его и пробит! 
большое полуциркульное о к н о в стене, обращенной 
на север. Э т о удовлетворяло Айвазовского : теперь I 
течение всего дня картина, над которой он р або тал 
была освещена ровным сильным светом, в то время 
как вся мастерская тонула в полумраке . П о желанию 
х у д о ж н и к а стены мастерской были пусты — чтобь; 
ничто не отвлекало его от работы. Пуст был и двор 
замкнутый высокими постройками; посадка деревьеЕ 
здесь осуществлена в последние двадцать пять лет. 

В мастерской И в а н Константинович написал почти 
все свои картины, лишь такие огромные полотна, как 
«Среди волн», « О т штиля к урагану», а т акже «Напо-
леон на острове св. Елены» (1897 г.) и «Путешест-
вие П о с е й д о н а по м о р ю » (1894 г.), были выполнены 
в больших залах дома. 

Сейчас в мастерской х у д о ж н и к а экспонируются 
два автопортрета . Н а первом, написанном в 1892 го-
ду, х у д о ж н и к изобразил себя в адмиралтейском мун-
дире . Его грудь усеяна орденами. Этим автопортретом 
И в а н Константинович словно увековечил для потом-
ства н е р а з р ы в н у ю связь своей жизни и творчества с 
русским военно-морским флотом . 

Н а втором автопортрете (1898 г.) Айвазовский 
и з о б р а ж е н в парадном гражданском мундире. З а вы-
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дающиеся успехи в ж и в о п и с и и у т в е р ж д е н и е славы 
русского искусства во всем мире х у д о ж н и к был на-
гражден не только высшими орденами, но и высшим 
гражданским чином действительного т а й н о г о совет-
ника. 

Т р у д н о было представить этого удивительного 
человека вне работы. Каждый новый день заставал 
его с кистью в руках. 

Т о и з о б р а з и т он Н а п о л е о н а на острове св. Елены 
(1897 г.), и эта маленькая фигурка , затерявшаяся на 
острове среди огромного океана , напомнит нам стро-
ки Лермонтова , которого очень л ю б и л Айвазовский : 

Несется он к Франции милой, 
где славу оставил и трон, 
оставил наследника сына 
и старую гвардию он... 

Т о исполнит другую такую ж е большую картину — 
« П у т е ш е с т в и е П о с е й д о н а по морю» (1894 г.) . П о 
волнам б у ш у ю щ е г о моря мчится на колеснице мор-
ской бог П о с е й д о н со своей супругой А м ф и т р и д о й . 
В руках у него символ власти — трезубец . 

Трудно сказать, что вдохновило х у д о ж н и к а на 
и з о б р а ж е н и е П о с е й д о н а — видимо, то, что, по веро-
ваниям древних греков, он покровительствовал море-
ходству и морским промыслам. 

Н а картине «Гроза», н а п и с а н н о й Айвазовским в 
1892 году, х у д о ж н и к изобразил т е м н у ю б у р н у ю ночь. 
Кругом черно, и только при вспышках м о л н и й м о ж н о 
разглядеть тучи, нависшие над морем, б у ш у ю щ и е 
волны, гибнущий корабль вдали и моряков, спасаю-
щихся на о б л о м к а х мачт. 

Картина « Н и а г а р с к и й водопад» (1893 г.) выполнена 
в Феодосии по возвращении А й в а з о в с к о г о из путе-
шествия в Америку . Величественное з р е л и щ е водопа-
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да захватило художника , и он четыре раза написал 
Н и а г а р у : и ночью, при лунном свете, и днем. Худож-
нику удалось передать силу н и з в е р ж е н и я огромной 
массы воды; на переднем плане — радуга, образовав-
шаяся в водяной пыли. 

З а л № 5 . К а б и н е т А й в а з о в с к о г о 

В кабинете И . К. А й в а з о в с к и й обычно писал 
письма, читал, обдумывал замыслы новых работ, де-
лал наброски своих очередных произведений . 

П о ч т и все работы, выставленные сейчас в этой 
комнате, созданы во второй период творчества Айва-
зовского. Картина «Группа облаков» написана в 1899 
году. В воздухе полный штиль. М о р е не шелохнет. 
А над горизонтом поднялось огромное облако, пред-
в е щ а ю щ е е б у р ю и грозу. 

К а р т и н а « О с т р о в И с к и я » (1892 г.) отличается от 
первой силой цвета . П р е к р а с н о п е р е д а н в ней яркий 
закат солнца , о к р а с и в ш и й все в горячие п у р п у р н ы е 
тона . В лиловатые холодные т о н а окрашена морская 
даль, в которой огненной вспышкой сверкает на го-
ризонте о д и н о к и й парус корабля. 

В этом зале п о м е щ е н ы два больших одинаковых 
по к о м п о з и ц и и полотна — «Буря на Ледовитом океа-
не» и « Т у м а н н о е у т р о в Италии» . О н и были задума-
ны как парные картины и, несмотря на контрастность 
с о д е р ж а н и я и ж и в о п и с н о г о исполнения , очень хоро-
шо гармонируют . З н о й н ы й колорит ю ж н о й итальян-
ской природы и рядом — суровый холодный п е й з а ж 
далекого севера . Э т и картины о с о б е н н о хороши были 
бы на стенах какого-нибудь парадного зала, вроде 
большой столовой А л у п к и н с к о г о дворца-музея, укра-
шенной д е к о р а т и в н ы м и п а н н о Гюбера Робера . 
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З а л № 6 . Р и с у н к и А й в а з о в с к о г о 

В путешествия Айвазовский всегда брал каранда-
ши и бумагу и делал зарисовки приглянувшихся ему 
мест. Многие из этих з арисовок легли в дальнейшем 
в основу ж и в о п и с н ы х произведений , написанных 
Айвазовским по путевым наброскам и воспоминаниям 
о том, что он видел и что п о р а з и л о его в о о б р а ж е н и е . 

Н и в одном из музеев нет такого полного собра-
ния рисунков Айвазовского , как в Ф е о д о с и й с к о й кар-
тинной галерее . 

Г р а ф и ч е с к и е работы Айвазовского мало известны, 
вероятно, потому, что сам х у д о ж н и к считал их под-
собным материалом — заготовками для будущих кар-
тин и не придавал им значения самостоятельных ху-
д о ж е с т в е н н ы х произведений. 

И н о г д а выполнял он и акварели, которые моно-
хромны и в сущности являются подцвеченными 
акварелью рисунками. О д н а из таких акварелей — 
«Вид с балкона О р е а н д ы » — несет на себе печать 
ученической робости . 

О б р а щ а е т на себя внимание в и р т у о з н о выполнен-
ный сепией « М о р с к о й вид» (70-е годы) . Легкой за-
ливкой т р о н у т о чистое небо, карандашом чуть на-
мечен горизонт . Волны переднего плана с о в е р ш е н н о 
прозрачны. Впечатление их п р о з р а ч н о с т и достигнуто 
благодаря контрастным заливкам, п р и м е н я ю щ и м с я 
при и з о б р а ж е н и и скалистого берега, и четко прора -
ботанным формам двухмачтовой шхуны. П а р у с а на ней 
убраны, трепещет флаг . П р и б л и ж а е т с я буря. 

В этой ж е рамке выставлен очень с в о е о б р а з н ы й 
рисунок «Дуб на берегу». О н выполнен на т о н и р о -
ванной мелованной бумаге, п р и г о т о в л е н н о й литограф-
ским способом, и покрыт «в раскат» голубовато-ро-

51 



зовым тоном. Карандашом п р о р и с о в а н о развесистое 
дерево, стоящее на берегу. Его густая крона выпол 
нена растертым графитом; лишь кое-где легкими уда 
рами карандаша детализированы основные ветви де 
рева. П о д деревом сидят и стоят группы людей . И* 
очертания тонут в тени, но отдельные ф и г у р к и и 
группы выделены легкими линиями карандаша; сдела-
ны они очень просто, н о в каждом штрихе чувствует-
ся рука большого мастера и т о н к о чувствующего ху-
д о ж н и к а . Э т о не единичный случай виртуозного изо-
б р а ж е н и я л ю д с к и х групп и отдельных фигур, 
отличающихся , несмотря на м и н и а т ю р н ы е их разме-
ры, предельной выразительностью и законченностью. 

Когда основные ф о р м ы рисунка были намечены 
карандашом, х у д о ж н и к процарапал ножичком детали, 
т ак что о б н а ж и л а с ь белая меловая подкладка бумаги, 
а это создало удивительно тонкий и верный э ф ф е к т . 
В е л и к о л е п н о п е р е д а н о и сияние тонкого серпа меся-
ца, и блеск н а б е г а ю щ е й на берег легкой волны. 

П о д о б н о г о х а р а к т е р а рисунки Айвазовский, веро-
ятно, делал вечерами в своем кабинете , отдыхая от 
работы над большими картинами. 

Н а р и с у н к е « З и м н я я дорога» х у д о ж н и к и з о б р а з и л 
з а с н е ж е н н у ю с е в е р н у ю равнину, хутора , уходящие 
вдаль, и з и м н ю ю дорогу, по которой едет кибитка , 
з а п р я ж е н н а я т р о й к о й лошадей. С ю ж е т очень прост , 
н о сделан рисунок широко, свободно, мастерски . О н 
выполнен таким ж е техническим приемом, только 
на бумаге голубовато-стального тона. Этот тон ху-
д о ж н и к оставил в небе и речушке, скованной льдом. 
Ш и р о к а я дорога, по которой едет тройка , з а п о р о ш е н а 
легким снегом, снег л е ж и т и на маленькой х и ж и н е . 
С н е ж н ы й покров передан сильными ударами скальпе-
ля, который оставил ш и р о к и е и глубокие следы в ме-
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ювом слое. Э т о придало особый живописный э ф ф е к т 
:нежной дороге, и кажется, будто она написана соч-
1ыми мазками кисти. 

Великолепно исполнил Айвазовский ряд графиче-
:ких работ в заграничной командировке . Здесь пред-
ставлены рисунки, сделанные в Венеции с натуры 
винцовым карандашом на плотной коричневой 6у-
1аге: силуэт н а б е р е ж н о й в Венеции, дворец д о ж е й и 
обор св. Марка . 

П о одному из венецианских рисунков х у д о ж н и к 
1аписал впоследствии в Феодосии маленькую карти-
[у, которая является одной из ж е м ч у ж и н в его твор-
:естве. Э т о «Венеция» 1849 года. 

Айвазовский рисовал и в Сорренто , и в Н е а п о л е , 
г в Амальфи. Был он и в Испании , где сделал много 
[рекрасных рисунков. На одном из них и з о б р а ж е н 
юй быков. 

П о р о й давно выполненные художником рисунки 
оскрешали в его памяти полюбившиеся ему места, 
[ этого было достаточно, чтобы на другой день начать 
|а6оту над новой картиной . Как всегда, это было мо-
>е — то у берегов Италии , Испании , а то и наше 
(ерное море вблизи Ялты, Феодосии, Керчи, Сева-
тополя. 

Прекрасный рисунок он сделал возле Керчи. Н а 
ем изображен Керченский залив со шхунами. С тон-
им мастерством нарисовано высокое небо; белые об-
ака на горизонте чуть тронуты акварельными бели-
ами. О б л а к а и домики города о т р а ж а ю т с я в тихом 
аливе. 

В зале э к с п о н и р у ю т с я и маленькие рисуночки, 
ыполненные пером — чернилами. П о ч т и под каж-
ым рисунком имеется дата: «Фрегат «Аврора» — 
837 г., «Айвазовский за рабочим столом» — 1833 г., 
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«Эскадра парусных кораблей» — 1840 г., «Дымящий 
ся Везувий» — 1841 г., « Б у х т а в Амальфи» — 1842 г 
«Константинополь» — 1846 г., «Атлантический оке 
ан» — 1883 г. и т. п. 

Эти рисунки должны были, по-видимому, с л у ж и т 
иллюстрациями к каким-то воспоминаниям Айвазо ! 
ского, так как на них и з о б р а ж е н ряд моментов бис 
графии художника . Даты на рисунках означают н 
время их исполнения , а отдельные эпизоды из жизн 
Айвазовского . 

С высоким мастерством изображены огромны 
волны Атлантического океана и корабль, которы 
борется со страшной бурей, — тот самый корабль, н 
котором Айвазовский возвращался из Америки. 

А вот на маленьких листочках изображены парус 
ные корабли и пароходы Черноморского флота , д* 
сант в Субаше. Все эти рисунки выполнены стары 
х у д о ж н и к о м как и л л ю с т р а ц и и к воспоминаниям 
минувшем. 

И н т е р е с н ы наброски пером, тушью, четыре пейз; 
жа на одном листе. Э т о художник искал композици 
своих картин. Иногда художник записывал тушью н 
самом рисунке цвет, который будет ему нужен, когд 
он приступит к работе над картиной. 

На одном из рисунков рукой Айвазовского н а ш 
сано: «Светлое небо, светло-серые облака», на обла1 
стоит крестик, а внизу рисунка около крестик 
написано : «Красновато» . На море отмечено: «Све 
серо-синий теплый», а на земле: «Соверш. тихое отр, 
ж е н и е горизонта». Так с пером в руках Айвазовски 
иногда обдумывал план своих работ. 

А вот четыре рисунка к последней картине вел! 
кого мариниста «Взрыв корабля». Содержание ее был 
ясно художнику , но он, видимо, искал более выр; 
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штельную к о м п о з и ц и ю картины и сделал для этого 
>яд подготовительных рисунков. Вначале он наметил 
1а горизонте в ы с о к у ю гору и взрыв, дым которого все 
гоглотил. Композиция этого эскиза совершенно иная, 
1ем та, к о т о р у ю мы видим на картине . З а т е м он сде-
лал набросок взорвавшегося корабля, а на переднем 
1лане справа нарисовал ш л ю п к у с греческими пов-
гганцами, которые подожгли турецкий корабль. 
4 а другом р и с у н к е И в а н Константинович в ц е н т р е 
гтавит тот ж е взорванный корабль, справа — е щ е 
)дин, с у б р а н н ы м и парусами, а слева — опять шлюп-
си с повстанцами. 

Эти р и с у н к и у ж е очень с х о ж и по к о м п о з и ц и и 
: картиной . 

И, наконец , третий рисунок почти точно передает 
: о д е р ж а н и е и к о м п о з и ц и ю картины, к о т о р у ю худож-
ник не смог закончить: смерть помешала ему. 

В рисунках этого цикла очень и н т е р е с н о изобра-
жение греческого повстанца . О н нарисован , по-види-
мому, с натуры. И з о б р а ж е н молодой, мужественный, 
красивый человек с кинжалом в руке в момент боевой 
:хватки. П о р а ж а ю т легкость, с какой сделан этот 
рисунок, свободно переданное движение , зоркость , 
абсолютно точный глаз художника . Рисунок будто 
выполнен одним штрихом, словно карандаш не от-
рывался от бумаги в процессе работы. 

П о исключительно интересной , о б ш и р н о й коллек-
ции рисунков , хранящихся в галерее, м о ж н о составить 
полное представление о том, как развивалось графиче-
ское мастерство Айвазовского , как он от четких, 
чеканно-законченных рисунков академической поры 
пришел к виртуозно выполненным работам, в которых 
несколькими штрихами карандаша умел создавать глубо-
ко эмоциональные образы природы. 
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О с о б о е место среди графических работ Айвазов 
ского занимают многочисленные сепии, которые 01 
особенно часто исполнял в последние десятилети; 
жизни. Еще при ж и з н и х у д о ж н и к а некоторые люби 
тели ж и в о п и с и ставили их на один уровень с самым! 
выдающимися его живописными произведениями. 

З а л № 7 

П р и ж и з н и художника эта комната называлась гс 
стиной. Как у ж е говорилось, особое место в творчеегв< 
И. К. Айвазовского занимает цикл работ, посвящен 
пых освободительной борьбе малых народов. В этоь 
зале обращает на себя внимание одна из картш 
этого цикла — « О с т р о в Крит» (1867 г.). В ней отра 
жено восстание греческого народа против иноземньп 
поработителей . 

Н а картине и з о б р а ж е н закат солнца на берег} 
моря. Все — и небо, и земля, и морская даль — за 
лито ярким пурпурным светом. Н о не великолепны! 
пейзаж главное в этой картине . С о д е р ж а н и е ее глубо 
ко драматично . Н а ней и з о б р а ж е н о п р о щ а н и е жите 
лей острова Крит с родной землей. Н а рейде стоит 
русский корабль, который увозит стариков, женщиг 
и детей от мест, где повстанцы с р а ж а ю т с я с турец 
кими поработителями . 

Выразительно показан художником драматиз> 
прощания . Мать обнимает сына, который о с т а е т ^ 
сражаться за свободу, больную уносят на руках, хо 
тят увезти и старика , но он сопротивляется — он хо 
чет бороться и умереть на родной земле. 

А вот еще один солнечный закат — на картине 
«Камыши на Д н е п р е » (1857 г.). С ю ж е т ее прост дс 
обыденности : х у д о ж н и к о м и з о б р а ж е н перевоз на паро-
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яе через Д н е п р просто одетых людей, какого-то 
жарба . Тем не м е н е е картина по-настоящему хороша . 
Это чудо сделал солнечный свет, которым мастер 
"фонизал полотно . О н сумел распахнуть б е з б р е ж -
ность высокого неба , сделать п р о з р а ч н ы м и легкие 
крылья мельницы. 

П е р е п р а в а на Д н е п р е , которую мы видим на кар -
тине, в то время находилась у местечка Алешки . Сей-
час там вырос город Ц ю р у п и н с к с ц е л л ю л о з н ы м заво-
дом, сырьем для которого являются д н е п р о в с к и е камыши. 

Н е раз приходилось , видимо, х у д о ж н и к у п р о е з ж а т ь 
по широким у к р а и н с к и м степям, и Украина стала 
близка его сердцу. Н е р е д к о обгонял он на крымском 
тракте медлительные чумацкие обозы, а возвращаясь 
в родной город, в тиши мастерской писал картины, 
изображая на н и х б е з б р е ж н ы е у к р а и н с к и е степи . 

М е д л е н н о идут на картине « О б о з чумаков» 
(1862 г.) волы, з а п р я ж е н н ы е в г р у ж е н ы е м а ж а р ы ; 
солнце огненным шаром спускается к горизонту , и 
такой в е л и к о л е п н о й стала земля, что девушка, захло-
нив р у к о ю глаза от солнца, не м о ж е т оторвать с в о й 
взор от этого п р е к р а с н о г о зрелища. Вдали виднеется 
узкая полоска моря, а в широком степном просторе , 
словно паруса кораблей , маячат крылья ветряных 
мельниц. 

Н а картине «Во время жатвы на Украине» (1883 г.) 
и з о б р а ж е н ж а р к и й летний день. П р о е з ж а я п о э т о й 
дороге, художник , видимо, увидел р а с п р я ж е н н у ю ма-
ж а р у да жнецов , что разомлели от зноя . М о ж е т быть, 
остановил он свою коляску, сделал маленький набро-
сочек в альбом, а много лет спустя, просматривая 
его, вспомнил и п о л е пшеницы, и ж н и ц — и н а п и с а л 
эту картину . 
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И н т е р е с н о выполнена ж а н р о в а я картина «Свадьб 
на Украине» (1891 г.) . Во дворе крытой соломой хат* 
идет веселое гулянье, идет, верно, не первый час 
И молодые, и гости, и музыканты — все высыпал! 
под тень развесистых деревьев, продолжая веселун 
пляску. Вдали видно золотое поле пшеницы. Все н, 
полотне н а п и с а н о так легко и просто, будто призва 
нием Айвазовского была жанровая , а не маринистиче 
екая живопись . 

К а р т и н а « О с т р о в Родос» н а п и с а н а в 1861 год} 
На этом греческом острове Айвазовский побывал 1 
1854 году, когда путешествовал с адмиралом Литке пс 
архипелагу . В отделе г р а ф и к и есть тонко выполнен 
ный рисунок , сделанный на Родосе с натуры; шест 
кадцать лет спустя х у д о ж н и к написал эту картину 
О с т р о в и з о б р а ж е н в момент заката солнца, б р о с а ю 
щего свои последние лучи на гористый берег с по 
стройками, с п у с к а ю щ и м и с я к самому морю, и средне 
вековыми башнями. 

А рядом с этим пряным п о сочетанию красок 
солнечным п е й з а ж е м находится «Вечер. Итальянский 
пейзаж» (1858 г.). О н очень тонок по колориту 1 
идилличен п о с о д е р ж а н и ю . 

Все голубое — и горы вдали, вероятно Альпы 
и н е б о с легкими облаками, и зеркальная гладь озере 
Лаго -Маджоре , по которому плывет большая лодка 
М о л о д ы е девушки поют, гребцы чуть шевелят весла 
ми. В одном из гребцов, в с о л о м е н н о й шляпе, можне 
узнать т о в а р и щ а Айвазовского х у д о ж н и к а В. Ш т е р н 
берга, а за рулем — самого Айвазовского . Картин; 
вта н а п и с а н а по воспоминаниям о годах команди-
ровки, п р о в е д е н н ы х молодыми х у д о ж н и к а м и I 
И т а л и и . 

Айвазовский очень л ю б и л Ю ж н ы й берег Крыма ; 



ом говорил, что там «роскошная природа , величествен-
ное море и ж и в о п и с н ы е горы представляют худож-
нику столько высокой поэзии. . .» 

«Утро на берегу залива» (1853 г . ) . Л е г к и й туман 
окутывает и горизонт , и маленькие домики Ялты. Лу-
чи с о л н ц а пробиваются сквозь туман, окрашивая его 
в т о н к и й желтовато -розовый цвет. Э т и м цветом напи-
сана почти вся картина — и небо, и горы, и город-
ские постройки , только море, контрастируя с ними, 
н а п и с а н о чисто голубым цветом. Ч т о б ы смягчить этот 
контраст , А й в а з о в с к и й н а п и с а л в левом углу берег , 
темно-коричневый баркас, группу людей в красно-
коричневых одеяниях. 

Н а картине «Алушта», н а п и с а н н о й в 70-х годах, 
п р е к р а с н о и з о б р а ж е н вид на Чатыр-Даг , холм с раз-
валинами средневековой крепости , домики Алушты. 
Все э то н а п и с а н о в с е р е б р и с т ы х тонах , и только 
бричка, з а п р я ж е н н а я парой лошадей, да группа празд-
нич н о одетых людей у шлюпки, команда к о т о р о й 
салютует веслами, написаны в сочной, т е п л о й красоч-
ной гамме. Н а картине, видимо, и з о б р а ж е н о какое-то 
значительное событие в ж и з н и Алушты. С подлинным 
артистизмом написаны в т е н и развесистого дерева 
ф и г у р к и п о ж и л о г о плотного м у ж ч и н ы в черном ф р а к е 

/ и двух маленьких девочек в к р у ж е в н ы х платьицах . 
И с п о л н е н а картина в очень с д е р ж а н н о й красочной 
гамме, кистью большого мастера и п р е к р а с н о г о ху-
д о ж н и к а . 

В э к с п о з и ц и и представлено и н е б о л ь ш о е п о л о т н о 
« К а в к а з с к и е горы с моря» (1894 г.) . Хз^дожника пле-
н и л и с н е ж н ы е горы, воспетые любимым им п о э т о м 
М. Ю . Лермонтовым, и он н е о д н о к р а т н о в о п л о щ а л 
в ж и в о п и с и тему Кавказа . Э т а картина п р о и з в о д и т 
впечатление голубой, несмотря на то, что вся верх-
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кяя ее часть выдержана в скупом сером цвете, кото-
рым написаны и небо, и горы с м е р ц а ю щ и м и снеж-
ными вершинами; море выполнено сдержанным неж-
но-голубым тоном. Волны переднего плана с о в е р ш е н н о 
прозрачны, а пена на них воздушна. Э т о т э ф ф е к т 
достигнут контрастным сопоставлением коричнево-
черной фелюги , п о м е щ е н н о й среди волн, со светлыми 
тонами моря. Великолепное мастерство , с каким на-
писаны волны, их прозрачность и невесомость состав-
л я ю т о с н о в н у ю прелесть этой картины. 

М а л е н ь к и е картины « Н и ц ц а » (1875 г.) и «Мор-
ской залив» (1847 г.) очень разнятся между собой. 
П е р в а я — с п о к о й н а я по цвету, вторая окрашена 
багровым солнечным светом. 

И вот перед нами последняя работа великого 
х у д о ж н и к а — «Взрыв корабля». Э т а картина названа 
так вдовой И в а н а К о н с т а н т и н о в и ч а Айвазовского 
А н н о й Н и к и т и ч н о й . 

Утром 18 апреля 1900 года художник , как всегда, 
вошел в с в о ю мастерскую. О н был здоров, бодр, 
п л а н и р о в а л устроить выставку своих картин в Ита-
лии и сам намеревался вскоре поехать туда. 

Б ы л о ясное весеннее утро. Взрослые дочери худож-
н и к а у ж е ж и л и отдельно, А н н а Н и к и т и ч н а поехала 
к своей сестре, что ж и л а в 60 верстах от Феодосии. 
В доме было тихо . Х у д о ж н и к п р и с т у п и л к работе . 
Укрепив на мольберте небольшой холст, Айвазовский 
выдавил из т ю б и к о в н у ж н ы е для картины краски и сел 
на низенький стул у мольберта . Бросив взгляд на 
рисунки , л е ж а в ш и е рядом на столике , он наметил 
на холсте о б щ и е контуры будущей картины и при-
ступил к ж и в о п и с и . Сначала х у д о ж н и к широкой 
кистью подмалевал общим синеватым тоном дальние 
планы, небо, высокую гору и, прибавив н е м н о г о зеле-
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ни, тем ж е т о н о м прописал воду и силуэт лодки 
справа . 

Затем он стал писать взрыв на корабле . Э т о был 
смысловой и зрительный центр картины, и поэтому 
х у д о ж н и к сосредоточил на нем все внимание . П р о п и -
сав в о б о б щ е н н ы х ф о р м а х пламя взрыва, клубы дыма 
и корпус корабля , он п р и с т у п и л к п р о р а б о т к е деталей 
и к окончательному з а в е р ш е н и ю центральной части 
картины. Часа через два все это было сделано. 

Н а н е з а к о н ч е н н о й картине х о р о ш о передана дина-
мичность взметнувшегося к небу огненного взрыва, в 
воздух летят оснастка корабля, обломки мачт, сквозь 
пушечные амбразуры видно, что корабль и внутри 
объят пламенем. Художнику осталось сделать совсем 
немного: уточнить дальний план картины, введя в под-
малевок необходимые детали, проработать формы волн 
и о т р а ж е н и е пламени к них, поместить в лодке несколь-
ко повстанцев , подорвавших т у р е ц к и й корабль, — и 
картина была бы закончена . 

Н о какие-то обыденные заботы отвлекли худож-
ника — говорят, его старый приятель у е з ж а л из Фео-
досии, И в а н Константинович провел с ним вечер, про-
водил его на вокзал и сам прошелся , как всегда, п о 
н а б е р е ж н о й . Вернувшись в 10 часов вечера, он про-
шел в свою спальню. В доме погасли огни. В час ночи 
из спальни х у д о ж н и к а раздался звонок . 

Рассказывают , что на звонок вошли тотчас же , н о 
сердце х у д о ж н и к а уже не билось. О н скончался ско-
ропостижно . Картина «Взрыв корабля» осталась 
неоконченной. . . 

Вспоминая свои детские годы, И в а н Константино-
вич написал в а в т о б и о г р а ф и и : « П е р в ы е картины, 
виденные мною, когда во мне разгоралась искра пла-
менной л ю б в и к ж и в о п и с и , были л и т о г р а ф и и и гра-
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вюры, и з о б р а ж а ю щ и е подвиги греческих героев, в 
исходе двадцатых годов сражавшихся с турками за 
о с в о б о ж д е н и е Греции. . . Впоследствии я узнал, что 
сочувствие к грекам, свергающим т у р е ц к о е иго, вы-
сказывали тогда все поэты Европы: Байрон , П у ш к и н , 
Ламартин. . . Мысль об этой великой стране часто посе-
щала меня в виде битв на суше и на море». О н а вла-
дела им и в п о с л е д н и й день его жизни . 

З а л № 8 

Здесь выставлены работы учеников Айвазовского 
и его современников , в творчестве которых встре-
чаются марины. 

Самым близким по творческим устремлениям пос-
ледователем и учеником Айвазовского был А. И. Фес-
слер (1826—1885) . Его картины «Фе одо сия» (1866 г.) 
и «Ялта» (1869 г.) отличаются т о ч н о с т ь ю и правди-
востью и з о б р а ж е н и я крымской природы. Вместе с 
тем они не лишены поэтичности и лиричности . Его 
картина «Симеиз . М о р с к о й берег» (1884 г.) напи-
сана у ж е зрелым художником, работавшим на одном 
у р о в н е мастерства с прославленным его современ-
ником Л. Ф. Л а г о р и о (1827—1905) . О н т о ж е одним 
из первых пришел в мастерскую Айвазовского , затем 
окончил А к а д е м и ю художеств . Академическая карти* 
на Л а г о р и о «Выборг» (1848 г.), а т а к ж е « М о р с к о й 
пейзаж» (1870 г.) и «Алушта» (1889 г.) дают ясное 
представление о х а р а к т е р е творчества и направлен-
ности искусства художника . 

А. Э. Ганзен (род. в 1876 г.), внук И. К. Айвазов-
ского, сравнительно мало бывал в ф е о д о с и й с к о м доме 
х у д о ж н и к а . О н ж и л в Петербурге , а позднее в Одес-
се. Свое творчество А. Э. Ганзен посвятил марини-
стической ж и в о п и с и , о с о б е н н о у с п е ш н о работал 
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1кварелью. Д а ж е большая картина « Б у р н о е море», 
написанная маслом, по мастерству и т е х н и к е исполне-
ния близка к его акварелям. 

Среди марин современников Айвазовского очень 
интересны этюды А. И. К у и н д ж и (1842 — 1910), э т ю д 
В. И. Сурикова (1848 — 1917) «Б^рег моря», написан-
ный у Симеиза , небольшая картина А. П. Боголюбо-
ва (1824—1897) «Город у моря», являющаяся, видимо, 
и зображением С и н о п с к о й бухты. Н а раннем э т а п е 
творчества А П. Б о г о л ю б о в отдал дань увлечения 
творчеством И. К. Айвазовского . 

« М о р е » И. С. О с т р о у х о в а (1858— 1929) — одна 
из редких марин в его творчестве, в основном посвя-
щенном и з о б р а ж е н и ю русской природы. 

Картина «Берег моря» (1904 г.) выполнена извест-
ным п е й з а ж и с т о м - п е р е д в и ж н и к о м Н. Н. Дубовским 
(1859—1918) . Несмотря на то, что его творчество 
в целом п о с в я щ е н о и з о б р а ж е н и ю п р и д о н с к и х степей, 
у него встречаются очень удачные марины. 

З а л № 9 

Н а р я д у с произведениями м а р и н и с т о в — совре-
менников Айвазовского , в галерее показаны марины 
советских художников . « М о р с к о й дозор» (1950 г.) 
Г. Г. Н и с с к о г о (род. в 1903 г.) — одна из картин, 
х а р а к т е р н ы х для творчества этого своеобразного ма-
стера. Л а к о н и ч н а ее композиция ; скупо и о с т р о пока-
зана суровая природа Дальневосточного края, малень-
кая группа моряков, о х р а н я ю щ и х наши границы. 
Глубокая по замыслу тема сочетается с тонким лири-
ческим чувством. 

Здесь же представлена картина Г. Г. Н и с с к о г о на 
с п о р т и в н у ю тему — « П а р у с н ы й день». 

Обращает на себя внимание еще одно большое 
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полотно — « М о р е » Л. Е. М у ч н и к а (1890—1966). Бро-
сается в глаза яркость колорита . З а х о д я щ е е солнце 
покрыло небо желтовато -оранжевым цветом и будто 
слепит глаза. На ф о н е этого неба среди волн идет 
советский крейсер. П о цветовому п о с т р о е н и ю карти-
на имеет черты сходства с р а б о т а м и Айвазовского 
80 — 90-х годов. 

Большое место в девятом зале з а н и м а ю т картины 
з а с л у ж е н н о г о деятеля искусств Р С Ф С Р К. Ф. Бо-
гаевского (1872—1943) . П о с в я т и в свое творчество 
и з о б р а ж е н и ю природы восточного Крыма, он создал 
и с к л ю ч и т е л ь н о яркие и глубокие ж и в о п и с н ы е образы. 
В галерее Айвазовского собрана самая большая коллек-
ция произведений Богаевского, о т р а ж а ю щ а я все пе-
риоды его творчества. О н прежде всего певец крым-
ской земли, а т акже мастер крымского исторического 
п ейз а ж а . К о н с т а н т и н Федорович Богаевский родился 
и п р о ж и л всю жизнь в Феодосии . О н учился в мастер-
ской Айвазовского , в юности увлекался творчеством 
великого мариниста , и кто знает , м о ж е т быть, убеж-
дение , что о море все сказано, что писать его — зна-
чит повторять . учителя, п р и в е л о Богаевского к изоб-
р а ж е н и ю суровой, , каменистой земли восточного 
Крыма, средневековых крымских городов и п р е ж д е 
всего Ф е о д о с и и . . * -

«Древняя крепость» 1902 года. Богаевский только 
что окончил А к а д е м и ю художеств . О н в поисках, 
самостоятельной темы, своего пути в искусстве . И эта 
картина очень х а р а к т е р н а для р а н н е г о этапа его раз-
вития. Ночь , одна только звездочка мерцает на небе, : 
т я ж е л а я каменистая земля. Ф е о д о с и й с к и й мыс обне-
сен высокими стенами, здесь некогда стоял средне-
вековый город. Т я ж е л ы е волны бьют о берега . 

Здесь представлены другие виды Ф е о д о с и и — 
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«Средневековый город», «Старая гавань», «Фе одо сия» 
(вид на гору М и т р и д а т ) . 

Колорит э т и х картин мрачный, тяжелый, что впол-
не отвечает их с о д е р ж а н и ю . Н а них и з о б р а ж е н ы по-
кинутые людьми д р е в н и е р а з о р е н н ы е города, осиро-
тевшая земля. Н о в творчестве Богаевского есть и 
иные мотивы. В 1930 году он написал другую « Ф е о -
досию». Э т о большая картина, на которой п о к а з а н а 
панорама города со стороны Карантина . Б о г а е в с к и й 
и з о б р а ж а е т его, будто любуясь и скалистой Л ы с о й 
горой, и с т е п н о й д а л ь ю за нею; в центре к о м п о з и ц и и , 
на холме, он выделяет развалины средневековой кре-
пости, как бы останавливая наше внимание на бурном 
историческом прошлом Феодосии . У стен и б а ш е н 
он пишет кварталы современного с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
города. 

Творчество Богаевского п р о ш л о большой и слож-
ный путь развития . В 30-х годах в его ж и в о п и с и 
произошли глубокие изменения . 

. Картины « П л а н е р н а я бухта» и « Ч е р т о в п а л е ц » 
и з о б р а ж а ю т одно из самых ж и в о п и с н ы х мест восточ-
ного Крыма у Коктебеля . О н и н а п и с а н ы в светлой, 
воздушной красочной гамме. П л а н е р с к о е как бы вы-
ковано из серебра , Ч е р т о в п а л е ц чуть подернут" 
лиловой дымкой, а горизонт —... лиловато-розовой . 

В центре стены над камином находится одна ид. 
лучших работ Б о г а е в с к о г о — « Т а в р о с к и ф и я » , напнсан-
ная им в 1937 году. Х у д о ж н и к и з о б р а з и л на ней К р ы м 
в далеком прошлом, когда в степях его ж и л и скифы, а в 
предгорьях и горах — тавры. С в о е о б р а з н ы е скали-
стые берега почти сливаются с р а з в а л и н а м и д р е в н е г о 
города. П о р а ж а е т ритмичность силуэта о б н а ж е н н ы х 
скал, мерно бегущих волн и мягкие ф о р м ы громоз-
дящихся в небе облаков . 
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Д о этого не было еще на картинах Богаевского 
такого цвета волн — изумрудных, бледно-розовых, 
голубых — и удивительного р а з н о о б р а з и я их оттен-
ков. О н и словно окрашены радужным сиянием. 

К. Ф. Богаевский — х у д о ж н и к исторического пей-
зажа, отразивший в своем творчестве облик городов 
далекого прошлого и неповторимое богатство природы 
Крыма. Его произведения отличаются исключитель-
ным своеобразием и отмечены печатью большого 
мастерства . 

В девятом зале показаны работы других художни-
ков, писавших марины. 

В. В. Крайнев (1879—1955) известен как художник , 
работавший на Крайнем Севере , с у р о в у ю красоту ко-
торого он л ю б и л и правдиво изображал . «Бухта в 
тихий день» — одна из х а р а к т е р н ы х р а б э г В. В. Край-
нева. 

В. В. М е ш к о в (1893 — 1963) т о ж е любил природу 
севера и много работал на Урале. Мастерски написа-
ны им две марины: « Б е л о е море» и « Б а р е н ц е в о море». 
К этому п о к о л е н и ю русских маринистов принадле-
жит и Е. А. Львов (род. в 1892 г.), в творчестве ко-
торого, м о ж е т быть, больше, чем у других наших марини-
стов, з аметно влияние искусства И . К. Айвазовского. 

К е р ч е н с к и й х у д о ж н и к Д. И. Ш и б н е в (1881 — 1929), 
окончив А к а д е м и ю художеств в 1912 году, всю жизнь 
работал в духе творчества своего первого учителя 
Костанди, преподавателя О д е с с к о г о художественного 
училища. В э к с п о з и ц и и помещены два керченских 
э т ю д а и картина « К у п а ю щ и е с я мальчики» (1911 г.), 
являющаяся одним из вариантов конкурсной академи-
ческой картины художника . 

Д. Я. Ч е р к е с (род. в 1895 г.) по своим творческим 
устремлениям связан с русской живописной тради-
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тей начала XX века. Его картина «Волна» (1953 г.) 
ф а к т е р н а в этом отношении . 

Творчество советского мариниста И. Ф. Т и т о в а 
юд . в 1902 г.) представлено тремя этюдами и боль-
ой картиной «Скала-парус» (1953 г.). Д а ж е изоб-
1жая разбушевавшееся море, он так светло п и ш е т 
;леноватые волны в сочетании с лиловым небом, 
го при взгляде на его работы ощущается свежесть 
ггкого ветра. 

Х у д о ж н и к В. Г. П у з ы р ь к о в (род. в 1918 г.) назвал 
зою картину « Т и ш и н а » (1953 г.) . О н написал восход 
уны над Аю-Дагом. Голубая дымка окутала морской 
ерег, а в небе еще догорают последние лучи захо-
ящего солнца . 

Эту тему взял и Н . С. Барсамов (род. в 1892 г . ) . 
)н назвал свою картину «Восход луны в Феодосии» . 

Два художника берут, казалось бы, одну и ту же 
ему, но как различны их картины! Вечернее н е б о 

Барсамова стало бледно-сиреневым. Л у н а льет ску-
ой свет на дальний мыс и послевоенные развалины 
Феодосии. Картина написана в 1947 году. 

Н а картине « В о з в р а щ е н и е » Н . С. Барсамова две 
[зигурки, старой ж е н щ и н ы и маленькой девочки, про-
л ы и трагичны. О д и н о к о стоят они на холме, о т к у д а 
>ткрывается п а н о р а м а заснеженного , как бы вымер-
цего после вражеского нашествия города. П о л о т н а 
сПрибой у берегов Ф е о д о с и и » (1957 г.) и «Утро в 
Феодосийском порту» (1958 г.) ' и з о б р а ж а ю т город, 
который уже начал залечивать раны войны. 

Х у д о ж н и к и В. С. Соколов (рбд. в 1923 г.) , С. М. 
Мамчич (род. в 1924 г.), Н. А. Ш о р и н (род. в 1922 г.) , 
П. К. Столяренко (род. в 1928 г.) — ф е о д о с и й ц ы , 
эни окончили х у д о ж е с т в е н н у ю студию у Н . С. Вар-
ламова. 
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B. А. Соколов в маленьком этюде «Сумерки. Вс 
ход луны» т о н к о передал состояние природы п] 
восходе луны, о т р а ж е н н о й в т и х и х водах залива. «Кер : 

Плавучий док» —этюд, и з о б р а ж а ю щ и й утро в пор ' 
О н написан живо, с в е ж о и свободно, в н а с ы щ е н н 
красочной гамме. 

C. Г. Мамчич на к а р т и н е «В Геническе» оче 
с в о е о б р а з н о показал солнечный закат, п р о н и з а н ш 
светом паруса рыбачьих лодок . 

« Т у м а н н ы й день над Карадагом» Н. А. Шори] 
написан в с д е р ж а н н о й гамме, правдиво передает х 
рактерный коктебельский п е й з а ж . 

Творчество П . К. С т о л я р е н к о представлено ч 
тырьмя работами. Н е с м о т р я на то, что « М о р е в ноя 
ре», «У берегов Керчи», « М о р е » производят впеча 
л е н и е этюдов, на них очень умело прописаны 
горизонт , и корабли, х о р о ш о проработана бел; 
лодка с голубой каймой у берега . Н а очень маленькс 
картине «Ветреный день» х у д о ж н и к и з о б р а з и л б е с т 
койное штормовое море . 

К и с т и с и м ф е р о п о л ь с к о й х у д о ж н и ц ы О. Н . Дудг 
ной (1929 — 1961) п р и н а д л е ж и т картина «Бурнс 
море». Светлым, радостным кажется море в бурю. Он 
у ж е утихает , бьются о берег волны, над ними вьютс 
чайки, и кажется,- что слышен их крик. Э т о написан 
с тонким п о н и м а н и е м природы, очень с в е ж о и молодс 

Б. Н . Яковлев (род. в 1890 г.) на картине «Скг 
листый берег» и з о б р а ж а е т берег моря у Гурзуфа . Х3 
д о ж н и к мастерски , в очень о б о б щ е н н о й гамме переда 
тихое м е р ц а н и е воздуха в светлый летний день. Кар 
тина своеобразна п о технике . Ж и в о п и с ь ее выпол 
нена мастихином ( с п е ц и а л ь н ы м н о ж о м ) . 

Б. Я. Ряузов (род. в 1919 г.) на картине «В бухте 
и з о б р а ж а е т северное с и я н и е в далекой Арктике . 
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З а л № 1 0 

В этой небольшой комнате представлены графиче -
:ие работы К. Ф. Богаевского . П о с е т и т е л и знако-
тгся здесь с простыми по с о д е р ж а н и ю , но мастерски 
• толненными с натуры рисунками, а т а к ж е с пре-
)асными к о м п о з и ц и я м и картин, которые являются 
гчшими о б р а з ц а м и советского г р а ф и ч е с к о г о искус-
н а . 

Богаевский — мастер акварели. Н е и з г л а д и м о е впе-
ггление производят такие замечательные его работы, 
1К « О с е н н и й вечер», «Облако» , « К р ы м с к и й п е й з а ж с 
эрским заливом», «Крымская Кампанья» и другие . 

В акварелях «Вид на Судакскую крепость», «Разва-
яны потемкинских казарм», «Крестовая башня», насы-
енных цветом, крепких по форме , п о р а ж а е т у м е н и е 
у'дожника найти в самом простом мотиве удивитель-
эе цветовое богатство. Как и в живописи , в г р а ф и к е 
. Ф. Богаевского отразились строгие и благородные 
юрмы скупой природы восточного Крыма. 

З а л № 11 

Здесь м о ж н о посмотреть работы второго внука 
[. К. Айвазовского М и х а и л а П е л о п и д о в и ч а Л а г р и 
1875—1942). В основном это этюды, н а п и с а н н ы е на 
ерегу моря. Есть в творческом наследии Л а т р и и ком-
озиции, и д е к о р а т и в н ы е в е н е ц и а н с к и е пейзажи . Н о 
с -настоящему узнать х у д о ж н и к а Л а т р и можно, лишь 
ознакомившись с его этюдами. 

Л а т р и л ю б и л и море, и землю, а кажется, больше 
сего любил жизнь во всех ее проявлениях . О н не мог 
ройти мимо и не написать « М о р с к о й залив» или «Лет-
[ий день», «Восход луны» или «Лодку на берегу», « О б -
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лака над морем» или « Ш х у н у в порту вечером». Мож< 
быть, он шел писать море, но остановился «У хаты I 
закате» или увидел «Детей на лугу» или «Колодец» 
Все э то будило творческое в о о б р а ж е н и е художника , 
он стремился запечатлеть на полотне то, что взволн 
вало его в данный момент . 

Л у ч ш и е из его к о м п о з и ц и й — «Лунная ночь на м 
ре» и « С в е ж и й ветер» —написаны гуашью, т е х н и к о 
к о т о р у ю Л а т р и л ю б и л и в которой часто работал . 

З а л № 12 

В этом зале представлены замечательные акварел 
поэта и х у д о ж н и к а М а к с и м и л и а н а Александровича В 
лошина (1877—1932) . Здесь м о ж н о понять и почувств 
вать т о н к у ю прелесть его п е й з а ж е й . 

Поразительно , как сумел М. А. Волошин, долгг 
годы ж и в ш и й в маленьком поселке Коктебель, изо дг 
в день находить все новые и новые черты в природ 
этого уголка Крыма, воплощать в ж и в о п и с и бесконе1 

ные варианты одной и той же, на первый взгляд, огр 
ниченной , темы и, не повторяясь, создать огромну 
ж и в о п и с н у ю коктебельскую сюиту, очень близкую ег 
поэтическим образам. 

З а л № 13 

Здесь помещаются произведения некоторых запа, 
н о е в р о п е й с к и х маринистов X V I I — X I X веков. О н и пс 
реданы галерее Айвазовского Государственным Эрм1 
тажем в 1937 году. 

К а р т и н ы Л. Б а к х е й з е н а (1631 — 1708) «Марина» 
И . Схотеля (1787—1838) « К о р а б л и в море» привлек; 
ют тонким мастерством, характерным для голландски 
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маринистов X V I I - X V I I I веков. Айвазовский высоко 
ценил марины классиков голландской школы и считал 
Б а к х е й з е н а и Схотеля своими наставниками. 

Очень типичны для своего времени интересная рабо-
та малоизвестного х у д о ж н и к а XVII века Дуббельса 
« М о р е » и «Марина» Б а в е р а (1767—1820) . П е р в ы й вно-
сит в и з о б р а ж е н и е моря черты л и р и к о - э м о ц и о н а л ь н о г о 
восприятия действительности . Его маленькая м а р и н а 
воздушна и тонка по колориту . Бавер стремится к реа-
листическому и з о б р а ж е н и ю морской стихии. 

В зале экспонируется и к а р т и н а известного ф р а н -
цузского мариниста , современника Айвазовского 
Ж . Гюдена ( 1 8 0 2 - 1 8 8 0 ) «Море». 

Здесь же помещены две работы известного ф р а н -
цузского мариниста Ф. Т а н н е р а (1795 — 1873) « Б у р н о е 
море» и « П о с л е кораблекрушения» . Айвазовский в го-
ды учебы в академии был ненадолго п р и к о м а н д и р о -
ван к Ф. Т а н н е р у в качестве ученика . В короткий с р о к 
постигнув секреты его мастерства , А й в а з о в с к и й рас-
ширил и обогатил свои п о з н а н и я в технике маринисти-
ческой живописи . Вместе с Т а н н е р о м он участвовал в 
академической выставке 1836 года. 

В этом зале интересны т а к ж е картины датских 
м а р и н и с т о в А. и В. Мельби, р а б о т а в ш и х в с е р е д и н е 
XIX века. 

Н е б о л ь ш о е собрание марин западных мастеров в 
галерее Айвазовского дает н е к о т о р о е представление о 
состоянии маринистической ж и в о п и с и в Е в р о п е 
X V I I - X I X веков. 

З а с л у г и Айвазовского в искусстве отмечены во 
всем мире. О н был избран членом пяти Академий ху-
дожеств . Его автопортрет п о м е щ е н в галерее П и т т и 
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бо Ф л о р е н ц и и среди портретов великих мастероь 
ж и в о п и с и . А й в а з о в с к и й п р о ж и л 82 года, оставив ог-
ромное творческое наследие — 6000 картин. 

А й в а з о в с к и й всегда стоял в первом ряду выдаю-
щихся мастеров русской живописи , но п о д л и н н о все-
народное п р и з н а н и е его творчество получило в нашу 
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю эпоху . К а р т и н н а я галерея в Феодо-
сии — наиболее к р у п н о е собрание произведений Ай-
вазовского — стала одним из самых п о п у л я р н ы х со-
ветских музеев. Ее ежегодно посещает свыше 200 00С 
человек . Х у д о ж е с т в е н н а я студия, организованная при 
галерее , растит м о л о д у ю смену художников . Галере* 
стала настоящей школой маринистической ж и в о п и с и 

Деятельность Ф е о д о с и й с к о й картинной галереи 
могла п р и о б р е с т и такой размах только в условиях со-
ветского культурного строительства , когда широчай-
шие массы трудящихся получили возможность приоб-
щиться к высокому искусству прошлых эпох. 

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений, — 
п и с а л В. И . Л е н и н , — творил только для того, чтобы 
дать одним все блага техники и культуры, а других 
лишить самого н е о б х о д и м о г о — просвещения и разви-
тия. Т е п е р ь ж е все чудеса техники, все завоевания 
кз 'льтуры станут о б щ е н а р о д н ы м достоянием, и отныне 
никогда человеческий ум и гений не будут обращены 
в средства насилия, в средства эксплуатации . М ы этс 
знаем, — и разве во имя этой величайшей историче-
ской задачи не стоит работать , не стоит отдать всех 
сил? И трудящиеся совершат эту титаническую исто-
р и ч е с к у ю работу, и б о в них з а л о ж е н ы д р е м л ю щ и е ве-
ликие силы р е в о л ю ц и и , в о з р о ж д е н и я и обновления» 1 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 436. 



1/2 5 С. Барсамова 

Памятник великому маринисту. 



В центральном зале галереи. 





И. К. Айвазовский. Гондольер. 



И. К• Айвазовский. У маяка. 



и. к. Айвазовский- Георгиевский монастырь. 



II. К. Айвазовский. Море. 



II. К• Айвазовский. Чесменский бой. 



и. К. Айвазовский. Буря ночью (деталь). 
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и. К. Айвазовский. На острове Крит. 

6* 



и. К. Айвазовский. Кораблекрушение. 



И. Л*. Айвазовский. Феодосия в лунную ночь. 



И. К• Айвазовский. Буря. 



и. К• Айвазовский. Обвал скалы. 



и. К. Айвазовский. Бой брига «Меркурий» с турецкими 



Айвазовский. Корабль «Мария» во время шторма. 



'7- Ф• Ф о » т а н Аннибала в Рокка-д„-Папа. 





Лагорио. У берегов Норвегии. 



Л. ф. Лагорио. Алушта. 



А. И. Фесслер. Пейзаж. 







А. И. Фесслер. Ялта. 





к. Ф. Богаевский. Воспоминание о Мантенье. 



К. Ф. Богаевский. Крымский пейзаж. 



Л". Ф. Богаевский. Феодосия (фрагмент) 



К. Ф. Богаевский. Тавроскифия 



М. А. Волошин. Коктебель. 



М. А. Волошин. Все замерло—холмы, деревья, тучи— 
В лиловом олове осенних вялых вод. 



М. А. Волошин. Пепельный свет. 



М. А. Волошин. Зллиры 



М. А. Волошин. Луна восходит над заливом. 



М. П. Латри. Свежий ветер. 



Г. Г. Нисский. Морской дозор. 



Н. С. Барсамов. Возвращение. 



О. Н. Дудина. Бурное море. 
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