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Ìàêñèì Íèêèôîðîâè÷ Âî-ðîáüåâ (1787—1856) занимает значительное место в ис-
тории русской живописи как художник и наставник целого поколе-
ния русских пейзажистов. Будучи сыном вахтера Академии худо-
жеств, Воробьев в десятилетнем возрасте поступил воспитанником 
в это учебное заведение и показал большие способности в рисова-
нии, архитектуре и пейзаже. Его наставниками были такие масте-
ра, как Ф. Я. Алексеев и, вероятно, М. М. Иванов.
В 1813—1814 годах художник находился при главной квартире Алек-
сандра I в Германии и Франции, а в 1820 году по поручению прави-
тельства отправился в путешествие по Палестине, где он зари-
совал все почитаемые христианами святыни. За успешное выпол-
нение палестинского поручения Воробьев был удостоен пожизненной 
пенсии.
В числе произведений живописца было мало исключительно худо-
жественных, и это объясняется не отсутствием таланта, а тем, 
что много лет он был зависим от посторонних указаний в выборе 
сюжета и способах его реализации: художник выполнял заказы го-
сударя, писал картины для графа А. X. Бенкендорфа, князя М. С. Во-
ронцова и других высочайших особ, причем он нередко делал по их 
желанию копии некоторых своих лучших работ.

С 1840 года с потерей нежно любимой жены начинается печальный 
период в жизни Воробьева.
Самой оригинальной его художественной попыткой в это время 
стала картина «Гроза» с человеческой фигурой, скрывающейся от 
страшного явления. Здесь живописец попытался передать могу-
щество сил природы и бренность человеческого существования.
В дальнейшем Воробьев мало занимался художественной деятель-
ностью и писал преимущественно итальянские виды по этюдам, 
сделанным им в окрестностях Рима и Палермо во время путешес-
твия 1844—1846 годов.
Однако многие его произведения этого времени не были приобре-
тены, так что у мастера образовался целый музей его работ, ко-
торые разошлись по рукам лишь после его смерти, будучи разыгра-
ны в лотерею, не имевшую, впрочем, большого успеха.
В свое время Воробьев преподал хороший урок многим известным 
художникам — не только пейзажистам, но даже жанристам и ар-
хитекторам. Однако в длинном списке его учеников встречается 
больше тружеников (например братья Чернецовы), чем талантов. 
Тем не менее в числе последних есть такие имена, как безвременно 
умерший Лебедев и рано прекративший художественную деятель-
ность М. К. Клодт. Некоторое время учениками Воробьева были 
А. П. Боголюбов и И. И. Шишкин.

Вид Москов ского Крем-
ля со стороны Камен-
ного моста. 1819. 
42,6 52,5 см. Холст, 
масло. Государственная 
Третьяковская галерея, 
Москва.
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Набережная Невы у Академии художеств. 1835. 75 111 см.  Холст, масло. 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Приморский вид в Италии.  Около 1840. 39,5 49 см. Холст, масло. 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Дуб, раздробленный молнией (Аллегория на смерть жены художника). 1842. 
100 130 см. Холст, масло.  Государственная Третьяковская галерея, Москва.
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Исаакиевский собор и памятник Петру I. 1844. 102 131 см. 
Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Итальянский пейзаж. 
1847. 36 45 см. Холст, 
масло. Историко-архи-
тектурный и художе-
ственный музей «Но-
вый Иерусалим», Истра.

Закат в Риме. 1851. 73 103,5 см. Холст, масло. 
Областная картинная галерея, Тверь.
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Íàñòîÿùåå èçäàíèå çíàêîìèò ÷èòàòåëÿ ñ õàðàêòåðíûìè ñòîðîíàìè òâîð÷åñòâà ðóñ-

ñêèõ ïåéçàæèñòîâ êîíöà XVIII — íà÷àëà XX âåêà è ñ ñàìûìè èçâåñòíûìè èõ ðàáîòàìè.

À ïðåäñòàâëåííûå â êíèãå ðåïðîäóêöèè äàäóò âîçìîæíîñòü îöåíèòü âêëàä ýòèõ ìàñ-

òåðîâ â ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîãî õóäîæåñòâåííîãî èñêóññòâà.

Â äàííîì àëüáîìå ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå èçâåñòíûå ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîé ïåé-

çàæíîé æèâîïèñè èç êîëëåêöèé êðóïíåéøèõ ìóçååâ ìèðà è ÷àñòíûõ ñîáðàíèé. Èçäà-

íèå âêëþ÷àåò ðàáîòû Ì.Í. Âîðîáüåâà, È.Ê. Àéâàçîâñêîãî, À.Ê. Ñàâðàñîâà, Í.Í. Ãå,

È.È. Øèøêèíà, À.È. Êóèíäæè, Â.Â. Âåðåùàãèíà, À.Ì. Âàñíåöîâà, È.È. Ëåâèòàíà,

Â.À. Ñåðîâà è äð. Ïîëîòíà ðóññêèõ ïåéçàæèñòîâ, ïèñàâøèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èäåÿìè

êëàññèöèçìà, îòëè÷àëèñü íåîáûêíîâåííûì äóõîì âîñòîðæåííîãî îòíîøåíèÿ ê ïðè-

ðîäå, îíè è ñåãîäíÿ íå îñòàâëÿþò çðèòåëåé ðàâíîäóøíûìè è ïðèâîäÿò â âîñòîðã êàê

ëþáèòåëåé, òàê è èñòèííûõ öåíèòåëåé èñêóññòâà.

Íàñòîÿùåå èçäàíèå ÿâëÿåòñÿ ïîèñòèíå íåçàìåíèìûì äëÿ âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ

ðóññêîé ïåéçàæíîé æèâîïèñüþ.




