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    Архип Куинджи 
(1841-1910) родился 
в Мариуполе (совре
менная Донецкая 
область Украины) в 
квартале Карасу, в 
семье бедного 
сапожника-грека. 
Куинджи по-
турецки — «золотых 
дел мастер». В 
метрике он значился 
под фамилией 
Еменджи, «трудовой 
человек»



     Рано лишился 
родителей и жил в 
большой бедности, 
пас гусей, служил у 
подрядчика по 
постройке церкви, 
потом у 
хлеботорговца.

    С ранних лет 
Куинджи увлекался 
живописью, рисовал 
на любом 
подходящем 
материале — на 
стенах, заборах и 
обрывках бумаги.

Портрет работы В. М. Васнецова, 
1869



15 сентября 1868 года Совет Академии художеств в 
Санкт-Петербурге удостоил Куинджи звания свободного 
художника.
 За картину «Осенняя распутица» он в 1872 году получил 
звание классного художника.

Осенняя распутица, 1872



     В 1877 году Куинджи стал членом Товарищества 
передвижников

Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок (1886 г.). 
Сидят (слева направо): С.Н. Аммосов, А.А. Киселёв, Н.В. Неврев,В.Е. Маковский, А.
Д. Литовченко, И.М. Прянишников, К.В. Лемох, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, Иванов 
(служащий в правлении товарищества), Н.Е. Маковский. Стоят (слева направо): Г.Г. 
Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Д. Поленов, Е.Е. Волков, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, Н.
А. Ярошенко, П.А. Брюллов, А.К. Беггров.



Иллюзия света была его богом, и не было 
художника, равного ему в достижении этого чуда 
живописи
— Илья Ефимович Репин

Лунная ночь на Днепре, 1880



Когда в 1876 году Куинджи показал на выставке передвижников 
свою «Украинскую ночь», газеты писали, что этот пейзаж 
совершенно убивает все другие находящиеся на выставке 
пейзажи.

Украинская ночь, 1876





    Секрет воздействия картин Куинджи таился не только в 
поразительной иллюзии света. «Сами по себе луна и солнце, - 
писал Крамской, - не предмет для живописи». «Но, - говорил он о 
произведениях Куинджи, - глядя на такие картины, я могу 
сделаться лучше, добрее, здоровее».

Днепр утром, 1881





Иван Иванович Шишкин — не только один из 
крупнейших, но и едва ли не самый 
популярный среди русских пейзажистов. Уже 
сама фигура Шишкина олицетворяла для 
современников русскую природу. Его 
называли “лесной богатырь-художник”, “царь 
леса”, “старик-лесовик”, его могли 
сравнивать со “старой крепкой сосной, мохом 
поросшей”, но, скорее, он подобен одинокому 
дубу со своей знаменитой картины, несмотря 
на множество поклонников, учеников и 
подражателей.



Изящные искусства ведут ко всему 
прекрасному, искреннему, благородному — ко 
всему, что зовется надеждою, советом и 

утешением... Свойства художника: 
трезвость, умеренность во всем, любовь к 

искусству, скромность характера, 
добросовестность и честность… 
Посвятить себя живописи — значит 

отказаться от всяких легкомысленных 
занятий жизни».

Иван ШишкинЛесной богатырь-художник», «царь леса» — так называли 
Ивана Шишкина современники. Он много путешествовал 

по России, воспевая сегодня известны каждому.

«Никогда еще в роду Шишкиных не было художника!» 
величественную красоту ее природы в своих картинах, 

которые 



































«Никогда еще в роду Шишкиных не было художника!»
Иван Шишкин родился в купеческой семье в 

небольшом городе Елабуге Вятской губернии (на 
территории современного Татарстана). Отец 

художника, Иван Васильевич, был весьма уважаемым 
в городе человеком: несколько лет подряд избирался 
городским главой, провел в Елабуге деревянный 

водопровод на собственные средства и даже создал 
первую книгу об истории города.

Будучи человеком разносторонних увлечений, он 
мечтал дать сыну хорошее образование и в 12 лет 

отправил его в Первую казанскую гимназию. Однако 
молодой Шишкин уже тогда интересовался 
искусством больше, чем точными науками. В 

гимназии ему было скучно и, не закончив обучение, он 
вернулся в родительский дом со словами, что 
чиновником делаться не хочет. Тогда же начали 
формироваться его взгляды на искусство и 

призвание художника, которые он сохранил на 
протяжении всей жизни.





Мать Шишкина, Дарью Александровну, расстраивала 
неспособность сына к учебе и домашним делам. Она не 
одобряла его увлечения рисованием и называла это 
занятие «пачкотней бумаги». Отец хоть и 
симпатизировал страсти Ивана к прекрасному, также не 
разделял его отстраненности от жизненных проблем. 
Шишкину приходилось прятаться от родных и рисовать 
при свечах по ночам.
Всерьез о профессии художника Шишкин задумался 
впервые, когда в Елабугу приехали московские 
живописцы, чтобы расписать иконостас местной 
церкви. Они и рассказали ему о Московском училище 
живописи и ваяния — и тогда Иван Иванович твердо 
решил следовать за своей мечтой. С трудом, но он 
уговорил отца позволить ему уехать, и тот отправил 
художника в Москву, надеясь, что из сына однажды 
вырастет второй Карл Брюллов



В 1852 году Шишкин поступил в Московское училище 
живописи и ваяния, где обучался под руководством 

художника-портретиста Аполлона Мокрицкого. Тогда в 
своих еще слабых работах он мечтал приблизиться к 
природе настолько, насколько возможно, и постоянно 
зарисовывал интересные ему виды и детали пейзажа. 

О его рисунках постепенно узнала вся школа. 
Сокурсники и даже учителя отмечали, что «Шишкин 

рисует такие виды, какие еще никто до него не рисовал: 
просто поле, лес, река, — а у него они выходят так 

красиво, как и швейцарские виды». К концу обучения 
стало ясно: у художника был несомненный — и 

действительно единственный в своем роде — талант.



• В 1865 году Шишкин возвращается в Россию. 
Шишкин быстро входит в круг интересов 
отечественной художественной жизни, 
бывает на четвергах Артели художников. 
“Громче всех, — вспоминает Репин, — 
раздавался голос богатыря И. И. Шишкина. 
Немало нарисовал он пером на этих вечерах 
превосходных рисунков. Публика, бывало, 
ахала за его спиной, когда он своими 
могучими лапами ломового и корявыми от 
работы пальцами начнет корежить и 
затирать свой блестящий рисунок, а рисунок 
точно чудом или волшебством каким от 
такого грубого обращения автора выходит 
все изящней и блистательней”.



• Теперь он с наслаждением пишет “русское раздолье 
с золотой рожью, реками, рощами и русской далью”, 
которые снились ему в Европе. Один из первых его 
шедевров можно назвать песней радости — 
“Полдень. В окрестностях Москвы” (1869 ). И. Н. 
Крамской, высоко ценивший искусство Шишкина , 
писал о достоинствах Шишкина: “Шишкин нас 
просто изумляет своими познаниями... И когда он 
перед натурой, то точно в своей стихии, тут он и 
смел, и не задумывается, как, что и почему... тут он 
все знает, я думаю, что это единственный у нас 
человек, который знает природу ученым образом... 
Шишкин — : это человек-школа”.



Не останавливаясь на достигнутом, в 1856 году 
Шишкин поступил в Императорскую Академию 
художеств в Санкт-Петербурге, где быстро 
зарекомендовал себя как блестящий студент с 
выдающимися способностями. Подлинной 
школой для художника стал Валаам, куда он 
отправился для летней работы на натуре. Он 
начал обретать собственный стиль и отношение к 
природе. С вниманием биолога он осматривал и 
ощупывал стволы деревьев, травы, мхи, 
мельчайшие листья. Его этюд «Сосна на 
Валааме» принес автору серебряную медаль и 
зафиксировал стремление Шишкина передать 
простую, не романтизированную красоту 
природы.





«В художественной деятельности, в 
изучении натуры, никогда нельзя 
поставить точку, нельзя сказать, что 
выучил это вполне, основательно, и что 
больше учиться не надо; изученное 
хорошо только до поры до времени, а 
после впечатления бледнеют, и, не 
справляясь постоянно с натурой, 
художник сам не заметит, как уйдет от 
правды». 

Иван Шишкин




























































