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Владимир Л укич Боровиковский принадлежит к числу 
лучших живописцев X V I I I  века. Более чем за тридцать лет 
творчества он оставил обширную галерею портретов совре- 
менников разны х сословий и мировоззрений. Н о  особенно он 
прославился как певец женской красоты. Секрет неувядаю- 
щего с годами успеха полотен Боровиковского не в одной 
прелести моделей, но и в высоком уровне его живописного 
мастерства, в особой музыкальной гармонии красок и линий, 
в его способности вплести в живописную ткань произведения 
часть своей живой души.

О бразны й строй ранних произведений художника отмечен 
«нежной чувствительностью», которая исходила из всей эмо- 
циональной настроенности среды, его окружавшей. В то время, 
в конце X V I I I  века, в русской культуре складывалось новое 
направление —  сентиментализм, в котором особенно высоко 
ценился «мир чувств» и «ж изнь сердца». Это новое направ- 
ление в искусстве тесно связано с литературно-художествен- 
ным круж ком Н . А . Л ьвова —  Г. Р. Д ерж авина. Дом Л ьво- 
ва, архитектора, теоретика, музыканта, поэта и ученого, был 
очагом русской культуры и средоточием просветительской 
мысли. О бщение с этим кругом и ж изнь в доме Л ьвова сфор- 
мировали вкусы Боровиковского, здесь же он смог развить 
свое профессиональное мастерство.

Свою самостоятельную деятельность Боровиковский начи- 
нает с миниатюр. В силу своего назначения —  как память о 
близких — этот вид портрета вполне допускал интимный 
характер изображ ения и поэтому всего более соответствовал 
духу сентиментализма. Лю бовь к этой технике Боровиковский 
сохранил на всю ж изнь и зачастую предварял тему боль- 
шого портрета работами в миниатюре. П араллельно он 
пользуется и размером в четверть натуры, который давал 
большую свободу письма. Т аковы  портреты торжковской 
крестьянки Х ристиньи, дворовых девушек Л ьвова «Лизынь- 
ки и Д аш иньки», поэта Д ерж авина.

В портрете «Л изы нька и Д аш инька» дворовые девушки 
одеты барыш нями в духе увлечения «сельской простотой», 
воспетой в стихах В. В. Капниста. Д ве склонившиеся друг к 
другу головки удачно выражаю т идеал сентиментализма — 
нежную и чистую дружбу. Д обиваясь большей гладкости 
фактуры, соответствующей нежной свежести юных лиц, 
художник делает незаметными следы движения кисти и поль- 
зуется столь прозрачными красками, что даже тени каж утся 
исполненными света. Белые платья с золотой каемкой, жем- 
чужное ожерелье намечают сложную гармонию жемчужно- 
белых оттенков, которая так мастерски разработана в зрелых 
полотнах художника.

«Портрет поэта Гавриила Романовича Д ержавина» при- 
влекает своей многокрасочностью. Полный сил и энергии, с 
румяным лицом, поэт изображен сидящим в кресле у 
письменного стола, заваленного рукописями, среди которых — 
ода «Бог». В открытое окно видна голубая Н ева с кораблем 
под российским флагом. В целом, и композиция и многоцве- 
тие колорита еще вполне традиционны и могли быть подска- 
заны художнику Д . Г. Левицким. Они свидетельствуют, что 
Боровиковский уже овладел стилем и манерой своих пред- 
шественников, хотя не сумел еще раскрыть полностью внут- 
реннее богатство души великого поэта.

В период тесной связи с кругом Л ьвова был написан 
портрет Екатерины II на прогулке. Замы сел портрета — пред- 
ставить императрицу частным лицом, «казанской помещи- 
цей», как любила она себя назы вать,— безусловно, возник под 
влиянием сентиментализма с его культом частного человека. 
Х удож нику удәлось внести новое интимное начало в привыч- 
ную форму парадного портрета, сохранив его монументаль- 
ность. Обусловленный образной концепцией, скромен и бла- 
городен голубовато-холодный колорит произведения.

В 1796 году живописец получил заказ от двора на порт- 
рет принца М уртазы -К ули-Х ана, бежавшего в Россию из 
Персии от брата своего шаха А.га-Магомета. Большому порт- 
рету предшествовали эскизы, первый из которых, с пейзаж- 
ным фоном, хранится в Третьяковской галерее. Он невелик 
по размеру и выполнен в манере, близкой к миниатюре. 
Ж ивописцу импонировала восточная красота принца, обла- 
ченного в экзотический персидский наряд. Полон очарования 
пейзажный фон с тающим в дымке восточным городом.

К концу 1790-х годов живописное мастерство Боровиков- 
ского достигает совершенства и отточенности, а стиль его 
портретов получает законченное выражение. О дно из самых 
одухотворенных произведений этого времени — «П ортрет 
М арии И вановны Лопухиной». По-видимому, тип ее красоты 
был ближе всего к идеалу той эпохи. Х удож ник стремится 
передать мечтательное настроение юной красавицы, обаяние 
ее чувствительного и нежного сердца. Лопухина представле- 
на непринужденно облокотившейся на садовый парапет в 
уединенном уголке парка, под сенью дуба. Колосья, васильки, 
белые стволы берез на фоне нежно-голубого неба напоминают 
о тихой сельской природе и вместе с поникшими розами на 
мраморной плите создаю т поэтический фон, сливающ ийся с 
настроением человека. Л егкая грусть чувствуется в плавных 
стекающих линиях контура фигуры, многократно повторен- 
ных складками платья и рисунком стеблей. Е два уловимые 
полутона нежными серебристыми переходами от света к 
тени лепят форму, а приглуш енность колорита гармонирует 
с тихой задумчивостью модели. Увлеченный мечтой об иде- 
альной, чувствительной женской душе, Боровиковский в этом 
произведении соединяет черты идеала с индивидуальными 
чертами личности. И  эта особенность помогает ему в созда- 
нии органичного и цельного образа.

О баяние живой красоты юности, ее надежд и мечтаний 
Боровиковский воплотил в новую, открытую им форму лири- 
ческого портрета. О пираясь на свою творческую удачу, он 
превращ ает портрет Лопухиной в своего рода эталон женской 
красоты эпохи сентиментализма и использует этот тип порт- 
рета как основу для дальнейших поисков. П ечальные розы , 
небрежно наброшенная шаль, рука, облокотивш аяся о садо- 
вый парапет — эти детали переходят из картины в картину. 
Н о  врожденный дар портретиста — острое ощущение инди- 
видуальности — спасает художника от шаблона. О н исполь- 
зует такие, как будто незначительные изменения, как чуть 
заметный наклон головы, иное положение руки, направление 
взгляда, другую тональность —  и вот уже новый женский 
образ полон своеобразия. Потому так и похожи и непохожи 
портреты Н арыш киной, О рловой-Денисовой, Темкиной, Га- 
гариной, неизвестной в желтой шали.

Примером такого близкого несходства может служить 
«Портрет Варвары Алексеевны Ш идловской», выполненный 
в золотисто-зеленоватой гамме. О н несколько уступает в изы- 
сканности и отточенности портрету Лопухиной, но и рядом 
с ним остается прекрасным. О браз юной дамы каж ется ме- 
нее сложным, но все же привлекает душевной простотой и 
ясностью. Виртуозная живопись деталей туалета —  лишь так- 
тичный, ненавязчивый аккомпанемент сложной, сотканной из 
тончайших полутонов живописи лица. И м я изображенной 
считалось утерянным и лишь недавно было восстановлено 
сотрудником Третьяковской галереи И . М. Сахаровой.

В композицию портрета сестер Гагариных вводится жан- 
ровое действие. Д ве молодые девушки, одетые по-домашнему, 
на веранде среди зелени заняты  музицированием; одна из 
сестер, перебирая струны гитары, загляды вает в ноты, вторая 
изображена во время пения с полуоткрытым ртом. Зам ы сел 
картины — показать идиллию домашнего быта и нежные 
чувства, рождаемые музыкой,— вполне соответствует програм- 
ме сентиментализма. Х арактеры  девушек уже не скрыты под 
тенью неопределенной мечтательности: в них больше конк- 
ретности, отчетливости, чем в предшествующих полотнах. 
Композиция портрета отличается не меньшей выверенностью 
и совершенством, чем портрет Лопухиной. О ригинально 
использован непривычный формат холста, близкий к квад- 
рату. Н озое и в объемно-пластической трактовке формы: 
здесь художник пользуется неприемлемым для него прежде 
контрастом светотени на лицах. Ц ветовая гармония построе- 
на на сопоставлении сближенных тонов, без цветных рефлек- 
сов. К расота и звучность колорита достигается сравнением 
цвета соседствующих предметов: серого платья певицы с ее 
же розовой шалью, жемчужно-белого платья гитаристки с 
красно-коричневой гитарой, каштановых волос с зеленым 
фоном. Ж анровый элемент в портрете расш ирял его возможно- 
сти, предвосхищал поиск художников нового поколения.

К ак и все мастера X V I I I  века, Боровиковский работал 
на заказчиков, требования которых далеко не всегда совпа-



дали с творческими устремлениями мастера. Однако его 
художественный вкус и знания своего ремесла зачастую 
претворяли заказную  тему в высокое произведение искусства. 
В ыполняя заказ «бриллиантового» кн язя  Куракина, прозван- 
ного так за любовь к роскоши, художник должен был вновь 
вернуться к форме парадного портрета. Он представил вель- 
можу в рост, в богатом платье, в сиянии орденов и лент. 
Н аряду  с обязательной колонной и занавесом в композицию 
введены атрибуты службы кн язя  в роли посланника и пред- 
меты, указываю щ ие на близость изображенного к импера- 
тору: мраморный бюст П авла I, М ихайловский замок — ре- 
зиденция царя, черная мальтийская мантия с белым крестом 
(П авел I был магистром мальтийского ордена, а придвор- 
ные — членами этого ордена). О днако художник так удачно 
скомпоновал эти аксессуары, что в целом они создали впе- 
чатление дворцового интерьера, где парадное платье вельмо- 
жи каж ется вполне уместным. Л ицо К уракина сложно по 
характеру. В нем угадываю тся снисходительность и любез- 
ность, барское высокомерие и ум просвещенного аристократа. 
О но написано очень пластично и живо, моделировано тон- 
кими светотеневыми градациями. Красочная гамма составлена 
из контрастных сочетаний цветов: желтого и зеленого, темно- 
красного, черного, золотого и ярко-синего. Сгармонированные 
по светосиле, они придают портрету соответствующую случаю 
торжественность и нарядность. М астерски написаны тяжелые 
складки бархата, седеющего на сгибах, жесткие сборки золо- 
той парчи и блеск бриллиантов, унизывающих вышивку 
кафтана и камзола. Рельефно выполненные краской, драго- 
ценные камни, выступая над поверхностью живописного слоя, 
особым образом отражают свет и передают эффект перели- 
вающейся игры бриллиантов.

П ортрет Куракина — это лучший образец парадного 
портрета X V I I I  века. Н о  при всей парадности созданный 
образ несет в себе черты реализма и объективности, накоп- 
ленные за столетний период развития русской живописи, и 
заставляет вспомнить державинские оды, обличавшие вель- 
мож за их сибаритство и высокомерие.

П оворот от туманных мечтаний сентиментализма к изобра- 
жению реальности, отмеченной в портрете князя Куракина, 
означал возвращ ение к строгому классицизму. Он был связан 
с новыми устремлениями общественной и эстетической мысли. 
«Дней александровских прекрасное начало», как тогда каза- 
лось, наступившее после царства произвола и деспотизма 
П авла I, вновь возрождает веру в совершенство разума, в 
возможность справедливого переустройства общества. Пропо- 
ведь высокого самосознания человека, его гражданского долга 
и общественных добродетелей вновь обретают право на 
существование и оказывает влияние на все виды искусства.

В этих условиях Боровиковский не мог не обратиться к 
поискам новых образов. Теперь его герои не предаются лири- 
ческим мечтаниям, их влечет активная общественная деятель- 
ность. Вместо обаяния юносги художник изображает опре- 
деленность характера и глубину интеллекта зрелого возра- 
ста. М ягкая гармония полутонов, нежность колорита усту- 
пают место контрастным и локальным цветам, музыкальная 
гармония линий — четкости и лаконичности рисунка. Благо- 
даря усилению контрастности в светотеневой лепке формы, 
фигура человека сильнее выступает из картинного полотна, 
напоминая собой горельеф. Существенный шаг к созданию 
нового образа-типа намечается в портрете Дубовицкого-отца. 
Лицо Дубовицкого привлекает выражением ума и благо- 
родной сдержанности, внутреннего достоинства человека. 
Благородная красота колорита важна как средство характе- 
ристики изображенного. Ф он, слегка намеченный пейзаж, уже 
не участвует в изображении эмоционального состояния моде- 
ли: его темно-зеленые оттенки служат цветовым дополнением 
к пурпуру кафтана и серебру волос.

М ужские портреты Боровиковского отмечены большим 
разнообразием и глубиной. Порой эти характеры с их бла- 
городством и взволнованностью чем-то перекликаются с 
портретами эпохи романтизма. И  все же мир бурных страс- 
тей был чужд прославленному мастеру, привыкшему понимать 
красоту как внутреннюю гармонию чувств. П ортрет Дубо- 
вицкого-сына с садовым ножом имеет лишь внешние роман- 
тические черты, образ по-прежнему остается спокойным, яс- 
иым, даже немного суховатым. Среди мужских изображений

«Аллегорическое изображение зимы в виде старика, греющего 
руки у огня» — одна из лучших работ. Сама аллегория — оли- 
цетворение в человеческом образе явлений природы — типич- 
на для искусства X V I I I — X I X  веков. Боровиковский тракту- 
ет тему зимы как собирательный образ старости и нищеты. 
Лицо старика так же, как и морщинистые узловатые руки,— 
портретно, но имя модели неизвестно. Ж ивопись, не связан- 
ная заказчиком, здесь свободнее. В строгих тональных отно- 
шениях колористической композиции обретают красоту вы- 
цветший тулуп, спутанные седые волосы, морщины лица, на- 
труженные руки.

В начале X I X  века — годы возвращ ения к идеалам 
классицизма — расш иряется тематика изображений. Именно 
в эти годы Боровиковским было написано много семейных 
портретов. П ортрету Лабзиной, жены писателя и руководи- 
теля масонской ложи, придана общественная значимость. О на 
выступает в роли женщины-матери, исполняющей граждан- 
ский долг — воспитание детей. О тсю да спокойная уверен- 
ность, устойчивость облика Л абзиной, в противовес порыви- 
стости маленькой воспитанницы. П ортрет написан уже в 
новой манере, а лицо девочки — редкий по теплоте и душев- 
ности детский образ. Ж ивопись его легка и вдохновенна.

С юности и до глубокой старости Боровиковский зани- 
мался церковной живописью, главным образом расписывал 
иконостасы. Среди лучших религиозных композиций обра- 
щает на себя внимание «Богоматерь с младенцем». Б ли зкая  
по формату к большой миниатюре, она восхищает тонкой 
живописной техникой, непревзойденным мастером которой 
Боровиковский оставался до самой смерти.

М астерство этого художника практически не знало упад- 
ка. В последний период творчества написаны такие его ше- 
девры, как портрет Долгоруковой и известной французской 
писательницы мадам де С таль ( ? ) .  О ба эти портрета мону- 
ментальны и представляют женщин значительных по харак- 
теру. Величавый образ Долгоруковой таит мир пережитых 
страданий, его гармония строится на господстве разума над 
чувством. О блик мадам де Сталь поражает экспрессией: чув- 
ствуется, что это активная деятельная натура с не женским 
умом. И зысканной красотой отличается живопись обоих порт- 
ретов, особенно портрета мадам де Сталь. Х арактерны  изящ - 
ные руки мадам де Сталь с припухлыми коническими пальца- 
ми. Руки во всех портретах Боровиковского также портретны, 
как и лица.

Боровиковский своим творчеством замыкает тот ряд мас- 
теров X V II I  века, чья живопись, родивш аяся как ремесло, 
завоевывает себе право быть высоким искусством. Все свои 
душевные силы, терпение и трудолюбие Боровиковский 
отдал искусству. Он был добрым, бескорыстным человеком. 
Его душа искала правды и справедливости: он искал их в 
масонской ложе, затем религиозном кружке Татариновой, но 
разочаровался как в первой, так и во втором, оскорбленный 
сословным чванством и корыстолюбием своих «братьев по 
духу». Охотно и терпеливо воспитывал Боровиковский уче- 
ников, делился своим достатком, помогал неимущим и рабо- 
тал, не покладая рук, пока силы не оставили его. П равди- 
вость и чистоту, которую он не смог найти в жизни, Боро- 
виковский воплотил в своих полотнах. Н есмотря на широкий 
круг заказчиков, свидетельствующий о его популярности, он 
не был по достоинству признан современниками. Они видели 
в художнике лишь талантливого ученика иностранца Лампи, 
в то время как наследие Боровиковского неизмеримо глубже 
и значительнее.

Уступая Д . Г. Левицкому в широте и многогранности харак- 
теристик и Ф . С. Рокотову в богатстве внутреннего мира луч- 
ших его портретов, Боровиковский своей кистью сумел вопло- 
тить в конкретных человеческих образах высокие гуманистиче- 
ские идеалы сначала сентиментализма, затем классицизма. 
Работая на рубеже столетий, Боровиковский воссоединил за- 
воезания живописи прошлого и веяния грядущего, предварив 
тем самым новые задачи портретистов X IX  века — О. А . Кип- 
ренского, В. А . Тропинина, А . Г. Венецианова.

И. М. ЖАРКОВЛ
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К аж ды й альбом серии «О браз и 

цвет» составлен на материале собра- 

ния одного из художественных музе- 
ев Советского Союза.

З ад ач а  серии состоит в том, что- 
бы показать образное восприятие и 

живописную трактовку окружающ его 
мира в творчестве того или иного 
выдгю щегося художника.

Репродунирование в альбоме как 
целых композиций, так и фрагментов 
картин позволяет полнее раскрыть 

своеобразие живописного метода ху- 
дожника.

Готовятся к печати следующие 
альбомы этой серии:

Щ Е Д Р И Н

К Р А М С К О Й

Б О Г А Е В С К И Й

К О Р И Н

В альбоме «В. Боровиковский» 

воспроизведены работы выдающегося 

русского портретиста X V I I I  — нача- 
ла X I X  века из собрания Государст- 
венной Т ретьяковской галереи. Кол- 

лекция галереи дает возможность на 

блестящих образцах проследить твор- 

ческую эволюцию этого замечатель- 

ного мастера. Н ачало коллекции было 
положено Павлом М ихайловичем 
Третьяковы м , собравшим семь кар- 

тин, в числе которых были такие 
выдгющиеся работы, как «П ортрет 
М. И. Лопухиной», эскиз портрета 
М уртазы -К ули -Х ана и «П ортрет не- 

известной в желтой шали». Некото- 

рые произведения были затем приоб- 
ретены Советом галереи. Н о большая 
часть коллекции пришла в галерею 
после Великой О ктябрьской револю- 
ции при национализации частных соб- 
раний, а такж е во время реорганиза- 
ции музейных коллекций. Интересные 
работы В. Л . Боровиковского посту- 

пили в галерею в последнее время, в 
том числе впервые воспроизводимая 

в этом альбоме «Богоматерь с мла- 

денцем».

1757 Владимир Лукич
Боровиковский 
родился в М иргороде 
24 июля (4 августа), 
в семье художника- 
иконописца Луки 
Боровика

1774 Вступил в
М иргородский полк

1787 Был приглашен 
предводителем 
дворянства
В. В. Капнистом, 
известным поэтом 
эпохи сентимента- 
лизма, расписывать 
дом в Кременчуге, где 
останавливалась 
Екатерина II во время 
поездки в Крым

1788 П риезд в П етербург

1788— 1796 Ж ил в доме
Н . А . Л ьвова в 
«Почтовом Стану» в 
Петербурге. В этом 
доме бывали поэты 
Г. Р. Держ авин,
В. В. Капнист,
переводЧик,

А . С. Х востов 
баснописец 
И. И. Хемницер. 
композитор 
Е. И. Ф омин, 
художники 
А . Е. Егоров,
Д . Г. Левицкий.
Н е чужды были этому 
кругу идеи 
Н . И. Новикова

с 1792 Учился у Джованни
Баттиста Лампи — по 
протекции 
Н . А . Львова

1794 П олучил звание
назначенного в 
Академии художеств

1795 Получил звание
академика в Академии 
художеств

1796 Внесен в 
дворянскую 
родословную книгу 
Екатеринославской 
губернии. Это был 
первый русский 
художник, получивший 
звание дворянина

с 1802 Советник Академии
художеств

1802 Вступил в
масонскую ложу 
«Умирающего сфинкса» 
в Петербурге

1819 Принимал участие
в мистическом кружке 
Татариновой

1825 Скончался в Петербурге
6 (18 ) апреля







М О С К В А  • 1979


