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660 лет – Андрей Рублев

         Родился иконописец предположительно в 1360 году на территории 
Московского княжества (иные источники местом рождения Рублева 
указывают Великий Новгород). Сведения о детстве, юности и семье 
художника крайне скудны. Историки и искусствоведы, отталкиваясь от 
фамилии Рублев, выдвинули предположение, что предки Андрея по 
линии отца – ремесленники. В молодости Андрей Рублев прошел 
посвящение в монашеский чин. Он отказался от желания завести семью и 
детей. Вся его жизнь была посвящена служению Богу и творчеству во имя 
его прославления. Не сохранилось сведений о родных художника. 
Неизвестно, были ли у него братья, сестры и племянники.

         Для русских людей и мирового православия иконописец Андрей Рублев 
стал символом искусства и неким эталоном русского человека, величия 
славянского духа. Иконы и фрески мастера дышат гармонией с вселенной, 
напоминают об утерянном рае, счастье и безмятежности. Творчество 
иконописца поклонники сравнивают с поэзией Александра Пушкина. Оно 
так же основательно, вечно и гениально. Вглядываясь в лики рублевских 
святых, видишь самопожертвование, красоту и величие человека. Андрей 
Рублев понял суть и дух веры в Бога, поэтому Русская православная 
церковь канонизировала иконописца, причислив к ликам преподобных 
святых. 





Имя Андрей Рублеву дали после монашеского пострига в мужском 
монастыре на левобережье Яузы, знакомом нам как Андроников. 
Мирское имя художника не известно. Исследователи сошлись во 
мнении, что отчество Андрея Рублева – Иванович: на 
сохранившейся иконе того времени различили подпись «Андрей 
Иванов сын Рублев». Биография святого берет отсчет с 1405 года – 
это год первого письменного упоминания об Андрее Рублеве. В 
летописи говорится, что чернец Рублев вместе с прибывшим из 
Кафы Феофаном Греком и Прохором-старцем расписал стены 
Благовещенского собора в Московском кремле. Совместную работу 
с корифеями иконописи доверяли тому художнику, чье мастерство 
не подвергалось сомнению. Искусствоведы предполагают, что уже 
в юности Андрей Рублев имел опыт славянской художественной 
иконописи.





     Работа в тандеме с Феофаном, чью манеру письма 
называют живописной скорописью за точные и четкие 
мазки, была честью для молодого мастера. Иконы Грека 
поражают величием, лики изображенных им святых суровы 
и гениальны в каждом штрихе. Но переняв лучшее в 
технике, Андрей Рублев выработал собственный стиль 
иконописи, в котором нет драматизма и суровости Феофана 
Грека. Иконы Рублева наполнены спокойствием, ясностью 
и гармонией. Искусствоведы указывают на палитру 
художника, словно навеянную летним солнечным днем: 
здесь золотые нивы с васильковыми вкраплениями, алая 
заря и бирюзовая река.



      

     
    Роспись Благовещенского собора утрачена, но в соборном иконостасе 

сохранилось семь икон, которые приписывают кисти Андрея Рублева. 
Считают, что художник писал фигуры апостола Петра и архангела 
Михаила. Его руку узнают в изображениях мучеников Дмитрия и 
Георгия, а также в иконах, посвященных главным событиям 
христианской церкви. Работой Андрея Рублева называют фреску 
«Преображение», где легко узнается «рублевская» палитра. 
Силуэт Иисуса вписан в круг, полукругом расположены апостолы. 
Андрей Рублев считал круг идеальной геометрической фигурой, круг 
встречается в работах последнего десятилетия. В начале XV века 
Андрей Рублев вместе с соратником Даниилом Черным расписал 
Успенский собор под Звенигородом. Вероятно, иконописец получил 
приглашение от крестника Сергия Радонежского – князя Юрия 
Звенигородского. В сохранившихся фресках сквозит техника Рублева, 
но его кисти принадлежат, скорее всего, лишь изображения святых 
Флора и Лавра. Остальные иконы писали артельные художники, на 
стиль которых повлияло творчество Андрея Рублева. К работам 
иконописца относят три фрески «Звенигородского чина».





      В иконе «Спас» нашла воплощение новая традиция, 
ознаменовавшая золотой век расцвета русского искусства 
иконописи. К ранним творениям Андрея Рублева относят 
иллюстрации к «Евангелию Хитрову». Художник нарисовал 
миниатюры евангелистов и их символы. Завораживает миниатюра 
ангела – символа евангелиста Матфея. Снова встречается 
«рублевский» круг, в центре которого шагающий крылатый юноша. 
Композиция словно подталкивает к мысли о возвращении всего 
сущего на круги своя. Миниатюры к «Евангелию Хитрову» 
перекликаются с византийской традицией, но святые Андрея 
Рублева отличаются от изображений греков неким духовным 
спокойствием, углубленностью в духовную жизнь и отрешенностью 
от внешнего.



      Второе письменное упоминание о мастере датируется 1408 годом. В нем 
говорится о начале росписи Андреем Рублевым и Даниилом Черным 
Владимирской церкви. Мастера расписали Успенский собор, возведенный 
до нашествия монгольской орды. Фрески Страшного суда Рублев с 
Черным разместили в западной части храма, на его сводах. Эта работа 
мастера – наиболее прославленная из владимирских. Изображения 
представляют собой не разрозненные полотна, а единое целое. 
Большинство исследователей согласны, что кисти мастера принадлежит 
«Владимирская Богоматерь».



     Пророк Даниил с ангелом, указывающим на фреску Страшного 
суда, ведомые апостолом Петром в рай праведники, трубящие 
ангелы – в Апокалипсисе Андрея Рублева нет назидательности и 
свойственного византийским иконописцам желания напугать. 
Рублевский Страшный суд более милосерден, он дает надежду на 
избавление. В конце 1408 года на Русь двинулось татарское 
полчище хана Едигея. Войско разрушило Серпухов, Переславль, 
Нижний Новгород и Ростов, подошло к Москве. Троицкий 
монастырь уничтожили, а в 1410 году татары напали на 
Владимир, разорив Успенский собор.



     Следы иконописца теряются, о нем не слышно два десятилетия. 
Возможно, в эти трудные для Руси времена Андрей Рублев 
спасался в Андрониковом монастыре. Восстановление Троице-
Сергиева монастыря началось в 1422 году. К этому периоду 
относится третье упоминание о мастере. Над усыпальницей 
Сергия Радонежского вместо сгоревшего деревянного появился 
храм из камня. Для его росписи игумен Никон пригласил Андрея 
Рублева. Мастер создал в Троицком соборе икону, которую 
искусствоведы называют шедевром и вершиной творческого 
наследия Рублева.



    Знаменитая «Троица» поражает совершенством композиции. И 
снова Андрей Рублев прибегает к кругу, который создают 
склоненные над чашей фигуры ангелов. Искусствоведы 
соглашаются, что кисти Андрея Рублева принадлежат иконы 
«Спас», «Апостол Павел» и «Архангел Михаил», относящиеся к 
«Звенигородскому чину». Они хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее. Другие иконы и фрески, которые 
приписывают Рублеву, исследователи называют работами артели 
или современников Рублева, копирующих его стиль.



    
    Иконописец скончался поздней осенью 1428 года от 

бушевавшей в Москве эпидемии чумы. Смерть настигла 
Андрея Рублева в Андрониковом монастыре, где он весной 
вместе с Даниилом Черным трудился над четвертой 
работой – фресками Спасского собора (они не 
сохранились). Вскоре за иконописцем ушел и его верный 
соратник и друг. По преданиям, перед смертью к Даниилу 
Черному явился Андрей Рублев, «в радости призывающий 
его в рай». Даниилу облик Андрея показался радостным и 
светлым.

    Похоронили иконописца возле колокольни Спасского 
собора. В 1988 году художника канонизировали и 
причислили к лику святых, учредив днем его памяти 17 
июля. В середине 1990-х археологи обнаружили древний 
престол Спасского собора, а рядом с ним мощи. Их 
приписали знаменитому мастеру, но вскоре признали 
ошибочность утверждения.



      Исследователи называют ошибочной общепринятую дату смерти художника, 
утверждая, что Андрей Рублев умер в конце января 1430 года. Архитектор П. Д. 
Барановский настаивает на дате 29 января 1430 года. Зодчий уверял, что именно ее 
высекли на могильной плите Рублева до того, как утратили. На этом месте построен 
Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, основатель которого – 
зодчий Петр Барановский.

      В конце 1940-х в Спасо-Андрониковом монастыре появился заповедник. Помнят 
великого Рублева и во Владимире: памятник иконописцу стоит на входе в парк 
имени А. С. Пушкина. В честь преподобного святого назван кратер на Меркурии, 
выпущена серия памятных монет и почтовая марка. В 1966 году на киностудии 
«Мосфильм» режиссером Андреем Тарковским снята кинодрама «Андрей Рублев». 
От первоначального названия картины – «Страсти по Андрею» – отказались. Фильм 
состоит из восьми новелл, в которых глазами монаха Андрея Рублева описаны 
неурядицы средневековья. Художника сыграл актер Анатолий Солоницын.



Биография Левитана

        Исаак Ильич Левитан (1860-1900) – великий русский художник еврейского происхождения. 
Известен как мастер “пейзажных настроений”. Изучая непростую биографию Левитана, 
становится ясно, что это была сильная и страстная личность. Родился Исаак Ильич Левитан 18 
(30) августа, 1860 г., в интеллигентной еврейской семье.

        В 1870 г. семья будущего художника перебралась в столицу. Когда Исааку исполнилось 13 лет, он 
стал студентом столичного училища живописи. Обучался у Перова, Поленова, Саврасова. В 1875 
г. Исаак потерял мать. Финансовое положение семьи было настолько плохим, что училище 
периодически помогало ей деньгами. Через год юный Левитан, талант которого признавали и его 
великие учителя, и ректор училища, был освобожден от уплаты за образование. Еще через год, 
после смерти отца, Левитан стал студентом пейзажного класса А. Саврасова. После покушения 
на жизнь Императора, вышел специальный указ, запрещающий людям еврейского 
происхождения жить в Москве. Левитан, обосновался в Подмосковье. Там была создана картина 
“Вечер после дождя”. Продав это полотно, художник смог снять обставленную комнату в 
Москве. Весной 1885 г. Исаак Ильич окончил обучение. Но вместо звания художника ему выдали 
другой диплом, свидетельствующий о том, что он может работать учителем чистописания.



  
     Апрель 1885 г. ознаменовался знакомством Левитана с А. П. Чеховым. 

Дружба этих ярких, талантливых людей, была непростой и порой 
походила на яростное соперничество.

     Во второй половине 80-х годов финансовое положение Исаака Ильича 
стабилизировалось. Но непростое детство и беспокойная юность 
неблагоприятно сказались на состоянии здоровья. У художника резко 
обострилось сердечное заболевание.

     Здоровье нормализовалось после поездки в Крым. После этого 
художник организовал выставку 50 пейзажей.

     В 1888 г. состоялось путешествие Левитана на Волгу, о котором он 
давно мечтал. Во время этой поездки художник “влюбился” в 
местечко Плес, где провел три замечательных в плане творчества 
летних сезона. Именно там он создал около двухсот пейзажей, в том 
числе и картину “Над вечным покоем”. Критики признали это 
произведение “самым русским из всех существующих”.

     Его картины “Золотая осень” и “Март” были приобретены П. М. 
Третьяковым. В 1896 г. Левитан, А. Попов и В. Симов организовали 
совместную выставку. В 1898 г. художник стал Академиком 
пейзажного творчества. Ему поступило предложение преподавать 
училище живописи, студентом которого он когда-то был.

 



     Изучая краткую биографию Исаака Левитана, следует запомнить, что 
к наиболее известным картинам И. И. Левитана относятся полотна 
“Осенний день”, “Березовая роща” и “Вечер на Волге”. В 1896 г. 
художник вторично переболел тифом. Из-за этого обострилась аневризма 
сердца. В 1899 г. он по настоянию врачей отправился в Ялту на лечение. 
Но заболевание уже приобрело необратимый характер, и лечение не 
помогло. И. Левитан ушел из жизни 22 июля (4 августа) 1900 г. Около 300 
этюдов и 40 картин остались незавершенными. Для детей будет важно 
знать, что в 1901 г. в Санкт-Петербурге  и Москве состоялась посмертная 
выставка художника. На ней было представлено даже незавершенное 
полотно “Озеро”.

Сумерки. Стога - Исаак Ильич Левитан. 1899. Картон, масло



Золотая осень. Слободка - Исаак 
Ильич Левитан. 1889. Холст, масло.

Озеро. Русь - Исаак Ильич Левитан. 
1899-1900. Холст, масло.



Хмурый день - Исаак Ильич 
Левитан. 1895. Бумага, 

пастель. 

   Долина реки - Исаак Ильич 
Левитан. Осень. 1895. 
Бумага, пастель.



Июньский день - Исаак Ильич Левитан. 
1890-е гг. Холст, масло.

Осенний пейзаж - Исаак Ильич Левитан. 
1890-е гг. Картон, масло. 



Солнечный день - Исаак Ильич Левитан. 1898. 
Холст, масло. 

Березовая роща - Левитан. 1889. Холст, масло.



После дождя. Плес - Левитан. 1889.
 Холст, масло. 

Вечер. Золотой Плес - Левитан. 1889. 
Холст, масло.



Март - Левитан. 1895. Холст, масло.



110 лет – Валентин Александрович Серов

         Знаменитый русский художник Валентин Александрович Серов появился на свет 19 января 1865 г. в семье 
творческих людей. Его отец был знаменитым композитором и музыкальным деятелем, а мать – пианисткой и 
создателем нескольких опер. После смерти отца, воспитанием сына занималась мать, всячески поощряя его тягу 
к рисованию с самого детства.    Детство мальчик провел в Мюнхене, где познавал азы рисования с немецким 
художником Кеппингом. Позже семья переехала в Париж, где Валентин Александрович и познакомился с И. Е. 
Репиным, который потом стал его учителем. После возвращения в Москву в 1880 году, именно Репин ввел 
Серова в круг знаменитейших художников.   Учился Серов в Академии искусств под руководством знаменитого 
профессора и педагога П. П. Чистякова. Свою первую картину с названием «Волы» он создал в 1885 году. В 
возрасте двадцати двух лет художник создал свое знаменитое произведение «Девочка с персиками», которое его 
сразу же прославило.
 В девяностые годы художник увлекся написанием портретов, даже сотворил несколько полотен с изображением 
членов царской семьи. Сам же Серов с супругой воспитывал живопись поражает удивительной свежестью и 
ювелирной разработкой каждого миллиметра на холсте, а произведения искусства приобрели мировую 
известность, прославляя картины русских художников.
 Более десяти лет Серов занимался преподавательской деятельностью в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, выступая мастером и ориентиром для молодежи. Но, к сожалению, в связи со скоропостижной 
кончиной 5 декабря 1911г., так и не смог реализовать все свои идеи и замыслы. шестерых детей.



Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон с собакой - 
Валентин Александрович Серов. 1903. Холст, масло. 



Девочка с персиками - Валентин Александрович Серов. 1887. 
Холст, масло.



После Куликовской битвы - Валентин Александрович Серов. 
Холст, масло.


