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Биография
⚫ Отец художника — 

Константин Григорьевич 
Айвазовский после 
переселения в Феодосию 
женился на местной 
армянке Рипсиме, и от 
этого брака родились три 
дочери и два сына — 
Ованнес (Иван) и Саргис. 
Первоначально торговые 
дела Айвазовского шли 
успешно, но во время 
эпидемии чумы 1812 
года он разорился.



Направление в искусстве 
⚫ Иван Айвазовский с детства обнаружил в себе 

художественные и музыкальные способности; в частности, он 
самостоятельно научился играть на скрипке. Феодосийский 
архитектор Яков Христианович Кох, первым обративший 
внимание на художественные способности мальчика, дал ему и 
первые уроки мастерства. Яков Христианович также всячески 
помогал юному Айвазовскому, периодически даря ему 
карандаши, бумагу, краски. Он также рекомендовал обратить 
внимание на юное дарование феодосийскому 
градоначальнику Александру Ивановичу Казначееву. После 
окончания феодосийского уездного училища Айвазовский был 
зачислен в симферопольскую гимназию при помощи 
Казначеева, который в то время уже был поклонником таланта 
будущего художника. Затем Айвазовский был принят 
за казённый счёт в Императорскую Академию 
художеств Санкт-Петербурга.



Творчество
⚫ Айвазовский приехал в Петербург 28 августа 1833 года. Первоначально 

он учился в пейзажном классе у Максима Воробьёва. В 1835 году за 
пейзажи «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха 
над морем» получил серебряную медаль и был определён помощником 
к модному французскому маринисту Филиппу Таннеру. Учась у Таннера, 
Айвазовский, несмотря на запрет последнего работать самостоятельно, 
продолжал писать пейзажи и представил пять картин на осенней 
выставке Академии художеств 1836 года. Работы Айвазовского 
получили благожелательные отзывы критики. Таннер пожаловался на 
Айвазовского Николаю I, и по распоряжению царя все картины 
Айвазовского были сняты с выставки. Художник был прощён лишь 
через полгода и определён в класс батальной живописи к 
профессору Александру Ивановичу Зауервейду для занятий морской 
военной живописью. Проучившись в классе Зауервейда всего несколько 
месяцев, в сентябре 1837 года Айвазовский получил Большую золотую 
медаль за картину «Штиль». Ввиду особых успехов Айвазовского в 
учении, было принято необычное для академии решение — выпустить 
Айвазовского из академии на два года раньше положенного срока и 
послать его на эти два года в Крым для самостоятельных работ, а после 
этого — в командировку за границу на шесть лет.



Крым
⚫ Весной 1838 года художник отправился в Крым, где провёл два лета. Он 

не только писал морские пейзажи, но и занимался батальной живописью, 
участвовал в военных действиях на побережье Черкессии, где, наблюдая с 
берега за высадкой десанта в долине реки Шахе, сделал наброски для 
картины «Десант отряда в долине Субаши», написанной позже по 
приглашению начальника кавказской прибрежной линии 
генерала Раевского. Картину приобрёл русский император Николай I и, 
покровительствуя молодому таланту, пожелал использовать его для 
изображения подвигов флота. В конце лета 1839 года вернулся в 
Петербург, где 23 сентября получил аттестат об окончании Академии, 
свой первый чин и личное дворянство. 



Дальнейшая карьера
⚫ В 1844 году Айвазовский становится живописцем Главного 

морского штаба России, а 
с 1847 — профессором Петербургской Академии художеств; 
состоял также в европейских 
академиях Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и 

Штутгарта.
⚫ Иван Константинович знаменит в основном своими 

морскими пейзажами и сражениями, но этим его творчество не 
ограничивалось. Художник создал серию портретов крымских 
прибрежных городов, изображал степи Украины, которые 
наблюдал во время многочисленных поездок из Феодосии в 
Петербург. Писал картины на библейские и исторические темы. 
Писал Айвазовский и портреты, но, не считая себя отличным 
портретистом, художник брался писать лишь близких ему 
людей. Так были написаны портреты бабушки, родителей, жены 
и брата Габриэла, градоначальника Феодосии Казначеева, 
генерала Лорис-Меликова и флотоводца Лазарева.



Ниагарский водопад
⚫ В 1892 году художник в возрасте 75 

лет вместе с женой 
посетил Соединенные Штаты Америки, 
после чего им была написана 
картина Ниагарский водопад.



В Федоссии
⚫ Айвазовский активно занимался делами Феодосии, её благоустройством, 

способствовал процветанию города. Его влияние на феодосийскую жизнь 
было огромно. Художник открыл в Феодосии школу искусств и картинную 
галерею, превратив Феодосию в один из центров живописной культуры на 
юге России и подготовив формирование своеобразной школы живописцев 
крымской природы, инициировал постройку городского концертного зала, 
заботился об устройстве в Феодосии библиотеки.

⚫ Весной 1846 года 6 военных кораблей 
во главе с флагманом черноморского флота
 «Двенадцать апостолов» под командованием 
впоследствии прославленного флотоводца
 В. А. Корнилова
 прибыли в Феодосию, чтобы поздравить
 Айвазовского, когда тот отмечал своё 
возвращение в родной город и первое
десятилетие своего творчества. На празднике
 также присутствовали адмирал М. П. Лазарев и
 А. И. Казначеев,
 который поддерживал художника в юности.



Смерть
⚫ Иван Константинович Айвазовский умер 19 

апреля (2 мая по новому стилю) 1900 года в 
своём родном городе Феодосия, в возрасте 
82 лет. В соответствии с его завещанием 
Айвазовский был похоронен во дворе 
феодосийской средневековой армянской 
церкви Сурб Саркис.

⚫ Айвазовскому также был поставлен памятник.



Семья 
⚫ В 1848 году Иван Константинович женился. 

Его первой женой стала Юлия Яковлевна 
Гревс, англичанка, дочь штабс-доктора, 
находившегося на русской службе. У них было 
четыре дочери: Елена, Мария, Александра и 
Жанна. Из-за нежелания Айвазовского жить в 
столице, Юлия Яковлевна ушла от мужа спустя 
12 лет. Однако брак был расторгнут лишь в 
1877 году. Примечательно, что несколько 
внуков Айвазовского также стали известными 
художниками.



И. К. Айвазовский. Девятый вал. 
1850



Бриг «Меркурий» после победы 
над двумя турецкими судами 
встречается с русской эскадрой. 
1848



Наваринский бой



Чесменский бой



Чёрное море



«Ночь в Гурзуфе» (1891)


