


Карл Павлович Брюллов
был

самы
м  
времени
.

художником своего  
рисовальщик, акварелис

т,исторический
живописец,

масте
р

знамениты
м  
Блестящий  
портретист,  
эффектных

композиций, впечатляющих
размахом декоративной фантазии, Брюллов  
снискал всеобщую славу, еще будучи 
учеником  петербургской Академии 
художеств. После ее  окончания в 1822 году 
он отправился в Италию  на средства 
недавно учрежденного Общества  
поощрения художников. Там и было создано 
его  главное произведение - картина 
"Последний  день Помпеи" (1833 г.).

Карл 
Брюллов(1799-1852)



«Последний день Помпеи» холст масло 456 x 651 см Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург



Археологические раскопки начались здесь в середине XVIII века. Они вызывали особый интерес 
не  только в Италии, но и во всем мире. Многие путешественники стремились побывать в 
Помпеях, где  буквально на каждом шагу находились свидетельства внезапно оборвавшейся 
жизни античного города.



В 1827 году в Помпеи приезжает молодой 
русский  художник Карл Брюллов. Отправляясь 
в Помпеи,  Брюллов не знал, что эта поездка 
приведет его к  вершине творчества. Зрелище 
Помпеи ошеломило  его. Он исходил все 
закоулки города, дотрагивался  до стен, 
шершавых от накипевшей лавы, и,  возможно, 
у него зародилась мысль написать  картину о 
последнем дне Помпеи.



От замысла картины до ее завершения пройдет долгих шесть 
лет.  Начинает Брюллов с изучения исторических источников. 
Он читает  письма свидетеля событий Плиния Младшего к 
римскому историку  Тациту. В поисках достоверности 
художник обращается и к  материалам археологических 
раскопок, некоторые фигуры он  изобразит в тех позах, в каких 
были найдены в затвердевшей лаве  скелеты жертв Везувия.



Почти все предметы  
написаны Брюлловым  
с хранящихся в  
неаполитанском музее  
подлинных вещей.
Сохранившиеся  
рисунки, этюды и  
наброски показывают,  
как упорно художник  
искал наиболее  
выразительную  
композицию. И даже  
когда эскиз будущего  
полотна был готов,  
Брюллов около  
десятка раз  
перегруппировывает  
сцену, меняет жесты,  
движения, позы.



В центре полотна находится распростертая 
фигура  убитой молодой женщины, как будто 
именно ею  К. Брюллов хотел 
символизировать гибнущий  античный мир 
(намек на такое истолкование  встречался уже 
в отзывах современников). Это  знатное 
семейство удалялось на колеснице,  
надеялось спастись поспешным бегством. Но, 
увы,
- поздно: смерть настигла их на самом пути.  
Испуганные кони сотрясают бразды, вожжи  
рвутся, ось колесницы надламывается, и 
сидевшая  в них женщина повергается наземь 
и гибнет.  Рядом с несчастной лежат разные 
украшения и  драгоценные предметы, которые 
она взяла с  собой в последний путь. А 
необузданные кони  дальше несут ее супруга - 
тоже на верную гибель,  и тщетно старается 
удержаться он в колеснице. К  безжизненному 
телу матери тянется ребенок...





В 1830 г. художник начал работу на большом холсте. Он писал на таком пределе духовного  
напряжения, что, случалось, его буквально на руках выносили из мастерской. Наконец, к  
середине 1833 г. картина была готова. Полотно выставлялось в Риме, где получило  
восторженные отклики критиков, и переправлено в парижский Лувр. Эта работа стала  
первой картиной художника, вызвавшей такой интерес за рубежом. Вальтер Скотт назвал  
картину «необычной, эпической».



Пылающий и отдалении Везувий, из 
недр  которого растекаются по всем  
направлениям реки огненной лавы. 
Свет от  них так силен, что ближайшие к 
вулкану  здания кажутся как бы уже 
горящими. Одна  французская газета 
отмечала этот  живописный эффект, 
которого хотел  достичь художник, и 
указывала: "Художник  обыкновенный, 
конечно, не преминул бы  
воспользоваться извержением Везувия,  
чтобы осветить им свою картину; но  
господин Брюллов пренебрег сим  
средством. Гений внушил ему смелую  
мысль, столь же счастливую, как и  
неподражаемую: осветить всю 
переднюю  часть картину быстрым, 
минутным и  беловатым блеском 
молнии, рассекающей  густое облако 
пепла, облегшее город,  между тем как 
свет от извержения, с  трудом 
пробиваясь сквозь глубокий мрак,  
набрасывает на задний план 
красноватую  полутень".

Действительно, основная цветовая гамма, которую К.  
Брюллов избрал для своей картины, была для того 
времени  чрезвычайно смелой. Это была гамма 
спектра, построенная  на синем, красном и желтом 
цветах, озаренных белым  светом. Зеленый, розовый, 
голубой встречаются как  промежуточные тона.



Перед лицом смерти обнажается суть 
человеческой  души. Вот юный Плиний 
уговаривает мать, упавшую  наземь, собрать 
остатки сил и попытаться спастись.

Вот сыновья несут на плечах старика отца, стремясь 
поскорее  доставить драгоценную ношу в безопасное 
место. Подняв руку  навстречу рушащимся небесам, 
мужчина готов грудью  защитить своих близких.



Брюллов построил картину как  
отдельные эпизоды, на первый  
взгляд не связанные между 
собой.  Связь становится ясной 
лишь при  одновременном 
охвате взглядом  всех групп, 
всей картины.



Задумав написать большой холст, К. Брюллов 
выбрал  один из самых трудных способов его 
композиционного  построения, а именно - свето-
теневой и  пространственный. Это требовало от 
художника точно  рассчитать эффект от картины на 
расстоянии и  математически точно определить 
падение света. А еще,  чтобы создать впечатление 
глубокого пространства,  ему пришлось обратить 
самое серьезное внимание на  воздушную 
перспективу.

Ищут спасения несчастные горожане, гонимые  
пожаром, непрерывными извержениями лавы и  
падающим пеплом. Это целая трагедия людского 
ужаса  и людских страданий. Город гибнет в море 
огня, статуи,  здания - все низвергается вниз и 
летит на обезумевшую  толпу. Сколько 
разнообразных лиц и положений,  сколько красок в 
этих лицах!







Языческий жрец,  
бегущий в страхе 
с  жертвенником 
под  мышкой.



Слева на втором плане — толпа беглецов на ступенях  
гробницы Скавра. В ней мы замечаем художника,  
спасающего самое дорогое — ящик с кистями и  
красками. Это — автопортрет Карла Брюллова.



На полотне также  
трижды изображена  
графиня Юлия 
Павловна  Самойлова 
— женщина  с 
кувшином на голове,  
стоящая на 
возвышении  в левой 
части полотна;  
разбившаяся 
насмерть  женщина,  
распростёртая на  
мостовой, и рядом с 
ней  живой ребёнок 
(обоих,  
предположительно,  
выбросило из  
сломавшейся  
колесницы) — в 
центре  полотна; и 
мать,  привлекающая к 
себе  дочерей, в 
левом углу  картины.











Слом судеб обнажает характеры.
Заботливые сыновья выносят из ада  

немощного отца. Мать закрывает  
собой детей. Отчаявшийся

юноша,собравшись с последними  
силами, не выпускает из рук  

драгоценный груз – невесту. А  
красавец на белом коне спешит  

прочь в одиночестве: скорее, скорее  
спасти себя, любимого. Везувий  

беспощадно демонстрирует людям  
не только свое нутро, но и их  

собственное. Тридцатилетний Карл  
Брюллов это отлично понял. И  

показал нам.





"И был "Последний день Помпеи" для русской кисти первый день", – ликовал поэт Евгений  
Баратынский.

Осенью 1833 года картина появилась на выставке в Милане и вызвала взрыв восторга и преклонения.
Еще больший триумф ожидал Брюллова на родине. Выставленная в Эрмитаже, а затем в Академии  
художеств, картина стала предметом патриотической гордости. Ее восторженно приветствовал А.С.  

Пушкин:

Везувий зев открыл - дым хлынул 
клубом - пламя  Широко развилось, как 

боевое знамя.
Земля волнуется - с шатнувшихся 
колонн  Кумиры падают! Народ, 

гонимый страхом,  Толпами, стар и 
млад, под воспаленным прахом,  Под 
каменным дождем бежит из града вон.

В глазах современников произведение Карла Брюллова было доказательством самобытности  
национального художественного гения. Брюллова сравнивали с великими итальянскими мастерами.  
Поэты посвящали ему стихи. Его приветствовали аплодисментами на улице и в театре. Спустя год  

Французская Академия искусств присудила художнику за картину золотую медаль после ее участия в  
Парижском Салоне.

В итальянских газетах и журналах печатались восторженные отзывы о "Последнем дне Помпеи" и его  
авторе. Брюллова приветствовали аплодисментами на улице, устраивали овации в театре. Поэты  

посвящали ему стихи. Во время переездов на границах итальянских княжеств от него не требовали  
предъявления паспорта — считалось, что каждый итальянец обязан знать его в лицо.



В 1834 г. картина
«Последний день  
Помпеи» была 
отправлена  в 
Петербург. Александр  
Иванович Тургенев  
говорил, что эта картина  
составила славу России 
и  Италии. В России 
полотно  Брюллова  
воспринималось не  
компромиссным, а  
исключительно  
новаторским  
произведением. 
Николай I  удостоил 
художника  личной 
аудиенцией и  наградил 
Карла лавровым  
венком, после этого  
художника называли  
"Карл Великий".



Анатоли
й  
картину

Демидов
подарил  Николаю I,

 которыйвыставил её в Академии 
художеств  как руководство для 
начинающих  живописцев. После 
открытия  Русского музея в 1895 
году полотно  переехало туда, и к 
нему получила  доступ широкая 
публика.
Искусство Брюллова оказало  
сильное влияние на живопись 
1840-  1850-х годов. Молодое 
поколение  художников, 
завороженных его  славой и 
мастерством, не избежало  
увлечения тем специфическим
брюлловским
качеством,

пр
о  которое писал Гоголь: "В

егокартинах целое море 
блеска".



Признаки романтизма в 
картине«П• оЭксстлреемадльнныий сйюждет-

екантасьтроПфао.мпеи»:• Событие, происходящее в глубине веков (79 год н.э.).

• Замысел картины строился на романтическом эмоциональном 
контрасте  между совершенством изображённых людей и 
неизбежностью их гибели.

• Красота поступков людей, пытающихся спасти близких.
• Поразительный пейзаж извержения вулкана Везувий.
• Насыщенный контрастный колорит сине-желто- красных цветов, 
смелый по  своему решению.

• Организующая роль света от вспышки молнии для создания 
цельной  композиции.

Признаки классицизма в картине

«
•ПНоекасялисекудсстнвеиннйостьдкеомнпоьзицПиио

, пмохопжаея ина
»
по

:
мпезный оперный финал.

• Театральная «крикливость» жестов, красивые, правильные пропорции 

лиц и
фигур, композиционный размах сочинения.



Презентация составлена преподавателем МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» 
Цибульник Н.Н.  на основе материалов сайтов:

• https://www.liveinternet.ru/users/leon_meusi/post396845969/

• http://nearyou.ru/100kartin/100karrt_47.html
• Газета «Искусство», издательского дома «Первое сентября», №2 (314), 

2005


