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Михаи́л Алекса́ндрович 
Вру́бель  — 
русский художник рубежа XIX—XX 
веков, работавший практически во 
всех видах и жанрах 
изобразительного искусства: 
живописи, графике, декоративной 
скульптуре и театральном 
искусстве. 



Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года в Омске. Его 
отец Александр Врубель служил военным юристом. Мать 
была дочерью астраханского губернатора, известного 
картографа и адмирала Григория Басаргина.



В 1859 году мать будущего художника умерла от чахотки. 
Через четыре года Александр Врубель женился снова: его 
второй супругой стала петербурженка Елизавета Вессель. У 
детей сложились добрые отношения с мачехой: она занялась 
их воспитанием, развитием и даже укреплением здоровья: от 
рождения Михаил Врубель был слабым и болезненным, даже 
ходить начал только в три года
Занимались детьми и родственники Елизаветы Вессель. Ее 
сестра Александра учила их музыке, а брат Николай, педагог, 
опробовал на детях новые методики — развивающие игры. К 
десяти годам Михаил Врубель увлекался музыкой, 
театральным искусством и рисованием.



Однако по настоянию отца он поступил на юридический 
факультет Петербургского университета. Все расходы за 
проживание и учебу взял на себя Николай Вессель. В 
студенческие годы Врубель увлекался философией и 
театром, создавал иллюстрации к литературным 
произведениям. Одна из самых известных работ того 
времени — графическая иллюстрация «Свидание Анны 
Карениной с сыном», выполненная черной тушью на 
коричневой бумаге. Учеба на юридическом факультете не 
особенно привлекала Врубеля: он два года учился на втором 
курсе и не смог защитить дипломную работу, из-за чего 
получил низшую ученую степень — действительный 
студент.



«Свидание Анны Карениной с сыном»



В университетские годы будущий художник подрабатывал 
гувернерством и репетиторством. Так он попал в семью 
сахарозаводчиков Папмелей: стал репетитором их сына, с 
которым вместе учился.
Папмели поддерживали увлечение Михаила Врубеля 
рисованием. Его познакомили со студентами Академии 
художеств, вскоре Врубель стал посещать там вечерние классы 
и в 1880 году поступил в Академию. Будущий художник попал 
в мастерскую Павла Чистякова, а параллельно занимался в 
акварельной мастерской Ильи Репина. Он изучал основы 
рисунка и живописи, осваивал акварель и особую методику 
Чистякова: выстраивать на холсте объем, подобно архитектору.



Осенью 1883 года Павел Чистяков порекомендовал Врубеля историку 
искусства Адриану Прахову — он искал художника для реставрации 
старинной Кирилловской церкви в Киеве. После окончания учебного 
года Врубель переехал в Киев. Он создавал эскизы для реставрации 
старых фресок, сам расписывал стены церкви и даже написал четыре 
иконы.

СВЯТОЙ 
КИРИЛЛ



Михаил Врубель. Святой Афанасий. Иконостас. 1885. Кирилловская 
церковь, Киев.



Михаил Врубель. Богоматерь с младенцем. Иконостас. 1885. 
Кирилловская церковь, Киев



Михаил Врубель. Христос Спаситель. Иконостас.1885. Кирилловская церковь, 
Киев



В 1885 году художник уехал в 
Италию — знакомиться с 
византийской и позднеримской 
живописью. В Равенне и 
Венеции он изучал 
средневековые витражи и 
мозаики в итальянских церквях. 
Во время путешествия Михаил 
Врубель много работал: делал 
эскизы, рисовал акварели, за 
одну ночь создал стофигурную 
композицию «Орфей в аду».

афиш
а



В Венеции Врубель познакомился с Дмитрием Менделеевым, который 
был женат на ученице Павла Чистякова. Ученый посоветовал художнику 
писать иконы не на холсте, а на цинковых пластинах, чтобы уберечь их от 
влаги. За следующие полтора месяца Врубель создал три такие иконы — 
«Святой Кирилл», «Святой Афанасий» и «Христос Спаситель».

После возвращения из Италии Врубель ненадолго съездил в Одессу, а 
потом вновь перебрался в Киев. Он писал картины на заказ, 
участвовал в реставрации Владимирского собора, давал уроки 
рисования. Тогда же появились первые наброски, связанные с его 
будущей легендарной темой Демона.





Врубель надгробный 
плач



Врубель Воскресение. Триптих. 
1887



В 1889 году Врубель переехал в Москву. В эти годы он вместе с 
известными художниками — Ильей Репиным, Иваном 
Айвазовским, Иваном Шишкиным — работал над иллюстрациями к 
Собранию сочинений Михаила Лермонтова. Среди них были рисунки 
к поэме «Демон»., 









А параллельно художник писал большое полотно «Демон сидящий». Позже 
художник создал целый «демонический цикл», состоящий из рисунков, 
скульптуры и живописных полотен.



В этот период стал вырабатываться особый стиль художника: полотна он 
писал филигранными угловатыми мазками, напоминавшими мозаику.
Вскоре Врубель переехал из Москвы в Абрамцево — имение Саввы 
Мамонтова. Он стал участником абрамцевского кружка, оформлял сказочные 
оперы Николая Римского-Корсакова. В имении Мамонтова художник 
возглавил майоликовую мастерскую, создавал гипсовые скульптуры и 
декоративные панно на заказ, несколько раз ездил в Италию — сначала с 
самим Мамонтовым, затем с его сыном Сергеем.



В начале 1896 года 
Михаил Врубель 
познакомился со своей 
будущей женой — 
оперной певицей 
Надеждой Забелой. Он 
сделал предложение едва 
ли не в тот же день, и 
Забела согласилась.
К моменту женитьбы у 
Врубеля практически не 
было денег, и он стал 
создавать на заказ 
театральные костюмы и 
декорации. В то же время 
художник писал картины 
на сказочно-
мифологические сюжеты 
— «Царевна-Лебедь», 
«Пан», «Богатырь».





Михаил Врубель. Пан. 1899. 



«Богатырь».



В 1900 году художнику присудили золотую медаль на Всемирной 
выставке в Париже за изразцовый камин «Вольга Святославич и 
Микула Селянинович».





В 1901 году у художника родился сын, Надежда Забела оставила сцену, и 
содержание семьи полностью легло на плечи Михаила Врубеля. Это 
ухудшило его душевное состояние: он стал замкнутым, вспыльчивым, 
страдал бессонницей. В эти годы он вновь писал демонов. Работа над 
«Демоном поверженным» буквально кипела: вместо обычных трех-четырех 
часов художник иногда работал по 14 часов в день.



 В 1902 году Врубеля поместили в психиатрическую лечебницу — с этого 
момента начался период его угасания. В моменты просветления художник 
узнавал окружающих, общался с ними, пытался рисовать. Уже во время 
болезни он создал полотна «Шестикрылый серафим»



«Роза в стакане» 



«Жемчужина».



В 1904 году художник ослеп. Последние годы жизни он провел на 
попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был 
погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, 
так и не узнав, что ему присудили звание академика.

«Бывают жизни художников — сонаты, бывают жизни художников — 
сюиты, бывают пьески, песенки, даже всего только упражнения. Жизнь 
Врубеля, какой она теперь отойдет в историю, — дивная патетическая 
симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия. Будущие 
поколения, если только истинное просветление должно наступить для 
русского общества, будут оглядываться на последние десятки XIX века 
как на «эпоху Врубеля».

Александр Бенуа, художник



В  творчестве Врубеля соединяются две 
тенденции реалистическая и романтическая, на основе 
данного соединения возникает семантическая 
двузначность образов. Символ у мастера – это знак с 
бесконечным множеством трактовок. Созданные им 
образы многогранны, это символы, вызывающие у зрителя 
многочисленные ассоциации.
Живописец через символический образ создаёт 
изображение мирового бытия. Все персонажи художника – 
это многозначные образы-символы, что заключают в себе 
авторское понимание мира, отражение авторского «я».



Художественные средства Врубеля
 
Основу колорита живописца составляют три цвета:

•золотистый;
•пурпурный (цвет зари)
•сине-лиловый (цвет ночи и неба).
Это цветовое сочетание – характерно для его творчества.
Цветовая гамма художника меняется с определённым этапом 
его творчества. Зрелый мастер использует более тёмные, 
насыщенные, мрачные оттенки его цветовой гаммы.



ВОПРОСЫ:
1. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА 
МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ.
2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ЕГО ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.


