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Иван Никитич Никитин
около 1680 – не ранее 1742 

• русский живописец-портретист, 
основатель русской портретной школы 
XVIII века



Биография

• Родился в Москве, сын священника 
Никиты Никитина, служившего в 
Измайлове, брат священника Иродиона 
Никитина, позднее протопопа 
Архангельского собора в Кремле, и 
живописца Романа Никитина.



 

• Учился в Москве, по всей видимости, при 
Оружейной Палате, возможно, под 
руководством голландца Шхонебека в 
гравировальной мастерской. В 1711 году 
переведен в Петербург, учился у Иоганна 
Таннауэра, немецкого художника, который 
одним из первых принял приглашение Петра 
Первого переехать в Петербург учить 
перспективной живописи русских художников. 



 

• Быстро завоевывает авторитет при дворе. В 
1716—1720 на государственную пенсию, 
вместе со своим братом Романом послан, в 
числе двадцати человек, учиться в Италии, в 
Венеции и Флоренции. Он учился у таких 
мастеров, как Томмазо Реди и 
И. Г. Дангауера. После возвращения 
становится придворным художником. Так, 
Никитину принадлежит портрет умирающего 
Петра Первого. 



 

• В 1732 году вместе с братом Романом, также 
художником, был арестован по делу о 
распространении пасквилей на Феофана 
Прокоповича. После пяти лет 
предварительного заключения в 
Петропавловской Крепости был бит плетьми 
и сослан в Тобольск пожизненно. В 1741 году, 
после смерти Анны Иоанновны, получил 
разрешение вернуться в Петербург. Выехал в 
1742 году и скончался по дороге. 



Работы
• Прасковья Ивановна (1694—1731) — царевна, младшая дочь царя Ивана V 

Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны (урожденной Салтыковой), 
племянница Петра I. Жила при матери в Измайлове под Москвой. 

• Петр выдавал своих племянниц замуж за иностранных герцогов, преследуя при 
этом политические цели. Но это удавалось не всегда: «...младшая — Прасковья 
Иоанновна, „хроменькая“, болезненная и слабенькая, „тихая и скромная“, как 
отмечали современники, долго противостояла железной воле царя и в итоге 
тайно обвенчалась с любимым человеком, сенатором И. И. Дмитриевьм-
Мамоновым. 

• На портрете Ивана Никитина Прасковье Иоанновне 19 лет, ее замужество еще 
впереди. Она облачена в синее с золотом парчевое платье, на плечах красная с 
горностаем мантия. Фон портрета нейтральный, темный. Как написан 
художником этот портрет?... В портрете Никитина нарушены многие из 
общепринятых (в европейском понимании, в понимании нового искусства) 
смысловых и композиционных особенностей станковой картины. Это прежде 
всего сказывается в отходе от анатомической правильности, прямой 
перспективы, иллюзии глубины пространства, светотеневой моделировки 
формы. Очевидно лишь тонкое чувство фактуры — мягкость бархата, тяжесть 
парчи, изысканность шелковистого горностая, — которое, не забудем, хорошо 
знакомо живописцам и прошлого столетия. В живописной манере ощущаются 
старые приемы высветления („вохрение по санкирю“) от темного к светлому, 
поза статична, объем не имеет энергичной живописной лепки, насыщенный 
колорит построен на сочетании мажорных локальных пятен: красного, черного, 
белого, коричневого, изысканно мерцающего золота парчи. Лицо и шея 
написаны в два тона: теплым, одинаковым везде в освещенных местах, и 
холодновато-оливковым — в тенях. 



 

• В портрете Прасковьи Иоанновны читается свой 
внутренний мир, определенный характер, чувство 
собственного достоинства. Центром композиции 
является лицо с печально глядящими на зрителя 
большими глазами. Про такие глаза народная 
поговорка гласит, что они — „зеркало души“. Плотно 
сжаты губы, ни тени кокетства, ничего показного нет в 
этом лице, а есть погружение в себя, что внешне 
выражено в ощущении покоя, тишины, статики. 
„Прекрасное должно быть величаво“». Ильина Т.В. 
Русское искусство XVIII века. 
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• 1673—1716) — дочь царя Алексея Михайловича и его второй жены, 

Натальи Кирилловны Нарышкиной, любимая сестра Петра I. 
• Наталья Алексеевна была сторонницей петровских реформ, слыла 

одной из образованнейших русских женщин своего времени. C ее 
именем связано развитие русского театра. Она сочиняла пьесы, в 
основном на агиографические сюжеты, устраивала при своем дворе 
театральные представления. Граф Бассевич, министр бывшего при 
петербургском дворе голштинского герцога, писал в своих Записках: 
«Принцесса Наталия, меньшая сестра Императора, очень им любимая, 
сочинила, говорят, при конце своей жизни две-три пьесы, довольно 
хорошо обдуманные и не лишенные некоторых красот в подробностях; 
но за недостатком актеров они не были поставлены на сцену» (Записки 
Голштинского министра графа Бассевича, служащие к пояснению 
некоторых событий из времени царствования Петра Великого 
(1713—1725) // Русский Архив. 1885. Вып. 64. Часть 5—6. С. 601). 

• Не случайно на портрете она одета уже по новому образцу: фасон 
платья, парик, поза — весь внешний облик говорит о ее 
принадлежности к новому времени, к эпохе преобразования России. 

• Вместе с тем среди изобразительных средств живописца имеются 
такие, которые еще относятся к иконному письму: однотонный фон, 
некоторая плоскостность фигуры; изгибы и складки платья условны и 
слишком жестки. Однако лицо царевны написано вполне объемно. 

• Художник портретировал Наталью Алексеевну незадолго до ее смерти. 
Она долго болела и умерла в том же 1716 году — ей было чуть больше 
сорока лет. Возможно, из-за этого в ее портрете читается некоторая 
грусть. Лицо выписано чуть отекшим, с болезненной желтизною, что 
делает честь зоркому глазу художника. 
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1725г.


