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Во второй половине XIX в. многие крупные российские музеи открываются для посещения публикой. В этой связи 

становится важно проследить становление их роли в обществе и влияние на культурную память. В статье рассмат-

риваются экспозиции Городской галереи Павла и Сергея Третьяковых второй половины XIX – начала XX вв. с точки 

зрения их влияния на формирование культурной памяти и исторических представлений российского общества. В 

рамках исследования произведения искусства, выставленные в залах учреждения, были отобраны и распределены 

по историческим эпохам, которые они отражают: Библейская и раннехристианская история, Античность (до 476 г.), 

отечественное Средневековье (Допетровская Русь, до 1682 г.), зарубежное Средневековье (476–1500 гг.), Зарубежная 

история Нового времени (1500–1855 гг.), Новая Россия (1682–1855 гг.) и Современность (с 1855 г.). В рамках этого 

подхода автором был определен ряд наиболее популярных героев и событий истории, отраженных на экспозициях 

Третьяковской галереи, проведен анализ тех образов, в которых они демонстрировались через произведения искус-

ства, а также определена доля каждой эпохи в информационном пространстве музея и их изменения во времени. 

Как показывают материалы настоящей статьи, Третьяковская галерея создавала новый визуальный образ националь-

ной истории, отражающий заказ общества пореформенной России, в котором ведущую роль играли представители 

народа и «прогрессивной» интеллигенции, а не монархи и полководцы. 
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Введение. Исследователи уже давно за-

трагивают в своих работах вопрос влияния 

музеев на представления посетителей о про-

шлом и формирование культурной памяти 

[33]. Во второй половине XIX в. многие круп-

ные российские музеи открываются для по-

сещения публикой. В этой связи становится 

важно проследить становление их роли в об-

ществе и влияние на историческую память 

населения. 

В круг ведущих художественных рос-

сийских музеев рассматриваемого периода 

входили Императорский Эрмитаж, Русский 

музей императора Александра III и Городская 

галерея Павла и Сергея Третьяковых. В ходе 

исследования нами были выдвинуты осново-

полагающие предположения, что именно эти 

три музея имели наибольшее влияние на фор-

мирование представлений посетителей о 

прошлом1. В предыдущих работах мы уже 

проанализировали экспозиции Эрмитажа 

[35; 36] и Русского музея [32; 34]. В данной 

статье мы проводим аналогичное исследова-

ние Городской галереи Павла и Сергея Треть-

яковых, рассматривая, какой образ прошлого 

 
1 Проанализировав дореволюционные и послереволюционные книги по истории искусств, нами было выявлено, что 

большинство произведений, иллюстрируемых в них, были представлены в собраниях именно данных трех музеев. 

 © Раковский Д.О. 
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транслировался учреждением посредством 

произведений искусства, выставленных в его 

залах в 1893–1916 гг. 

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования является роль худо-

жественных музеев в культурной памяти рос-

сийского общества. 

Нами изучались каталоги экспозиций 

галереи за рассматриваемые годы. Среди 

всех произведений искусства отбирались те, 

которые несли наиболее существенную ин-

формацию об истории, значительно влияя на 

формирование представлений посетителей о 

героях и эпизодах прошлого. Из списка были 

исключены пейзажи, эскизы, работы, не свя-

занные с историческими персонажами или 

событиями, а также экспонаты, сюжет кото-

рых на сегодняшний день проблематично 

определить, в связи с отсутствием информа-

ции об авторе или измененным названием 

музейного предмета. 

Далее составлялись статистические 

таблицы по каждому исследуемому году. В 

данные таблицы вносились отобранные экс-
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понаты, которые распределялись по основ-

ным временным рамкам, иллюстрируемым 

сюжетами произведений. Затем нами добав-

лялась информация о числе предметов за 

каждый период, характере экспонатов, дан-

ные по основным действующим лицам и сю-

жетам и их описания. Эти таблицы послу-

жили основой для составления сводных таб-

лиц, для которых было необходимо произве-

сти расчет количества повторений на экспо-

зициях тех или иных исторических персона-

жей и событий и выявить наиболее часто 

встречающихся. Таким образом нам удалось 

выделить произведения искусства, на кото-

рых представлены наиболее популярные объ-

екты памяти и провести анализ образов исто-

рических персонажей и событий, которые де-

монстрировались через произведения искус-

ства в залах Городской галереи Павла и Сер-

гея Третьяковых на рубеже XIX–XX вв. 

В качестве основных источников высту-

пили каталоги экспозиций галереи за 1893 и 

1916 гг. [45; 48], литература по истории созда-

ния галереи и формированию ее коллекций [15; 

16; 22; 27; 61; 62], журналы заседаний и отчеты 

Совета по управлению Третьяковской галереей 

[46; 47], путеводители [9; 42; 63] и альбомы 

произведений [12; 13; 18]. Разумеется, в каче-

стве главного источника выступили сами про-

изведения искусства, размещенные в залах Го-

родской галереи Павла и Сергея Третьяковых и 

доступные для обзора публикой. 

Выставленные в залах галереи произве-

дения искусства анализировались по выделен-

ным и устоявшимся в научной литературе ис-

торическим периодам: Библейская и ранне-

христианская история, Античность (до 476 г.), 

отечественное Средневековье (Допетровская 

Русь, до 1682 г.), зарубежное Средневековье 

(476–1500 гг.), Зарубежная история Нового 

времени (1500–1855 гг.), Новая Россия (1682–

1855 гг.) и Современность (с 1855 г.). Герои 

библейской истории и Античности были 

включены в исследование намеренно. Посе-

тители музея воспринимали их как представи-

телей античной культуры и античного мира. 

Даже мифологические/легендарные персо-

нажи, тесно связанные в культурной памяти с 

 
1 Так как некоторые произведения мы относили сразу к нескольким историческим эпохам, их сумма не совпадает 

с 354, а число процентов превышает 100. 
2 Так как некоторые произведения мы относили сразу к нескольким историческим эпохам, их сумма не совпадает 

с 616, а число процентов превышает 100. 

конкретной культурой/эпохой, отражали для 

них образ европейского и отечественного ре-

ально существовавшего прошлого. 

Результаты и их обсуждение. Экспо-

зиция Городской галереи Павла и Сергея Тре-

тьяковых в 1893 году состояла из 1868 произ-

ведений. Среди них, согласно целям исследо-

вания, мы отобрали 354 экспоната – 18,95% 

от представленных в залах. Наибольшее 

число произведений относилось к Новой 

России (1682–1855 гг.) – 152 экспоната 

(42,94% от числа отобранных согласно цели 

исследования). На втором месте оказалась 

история Современной России (с 1855 г.) – 105 

произведений (29,66%). На третьем – Биб-

лейская и раннехристианская история с 61 

произведением (17,23%). Далее следуют дру-

гие эпохи: Допетровская Русь – 20 произве-

дений (5,65%), Зарубежная история Нового 

времени – 7 произведений (1,98%), Антич-

ность – 6 произведений (1,69%), Зарубежная 

современность (с 1855 г.) – 3 произведения 

(0,85%) и Зарубежное средневековье – 1 про-

изведение (0,28%)1. 

Что касается экспозиции Городской га-

лереи Павла и Сергея Третьяковых в 1916 

году, то распределение исторических перио-

дов произошло следующим образом. Со-

гласно целям исследования, из представлен-

ных в залах 2965 произведений, нами было 

отобрано 616 (20,77% всей экспозиции). Са-

мым популярным по демонстрирующим его 

произведениям историческим периодом 

осталась Новая Россия (1682–1855 гг.) – 235 

экспонатов (38,15% от числа отобранных со-

гласно цели исследования). На втором месте 

– Отечественная современность (с 1855 г.) – 

172 произведения (27,92%). На третьем – 

Библейская и раннехристианская история – 

148 произведений (24%). После следовали 

эпохи: Допетровская Русь – 33 произведения 

(5,36%), Античность – 15 произведений 

(2,44%), Зарубежная история Нового вре-

мени (1500–1855 гг.) – 9 произведений 

(1,46%), Зарубежная современность (с 1855 

г.) – 5 произведений (0,81%) и Зарубежное 

средневековье – 3 произведения (0,49%)2. 
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Если не учитывать персонажей библей-

ской и раннехристианской истории, а также 

мифологических героев античности, то наибо-

лее популярные личности и сюжеты в залах 

Третьяковской галереи будут следующие.  

В 1893 г. это: Иван Грозный (встречался 

на 11 произведениях искусства), М.И. Глинка 

(4), Н.В. Гоголь (4) и Л.Н. Толстой (4). Глав-

ными сюжетами же выступали: сюжеты с 

Иваном Грозным (10) и «Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.» (8). 

В 1916 г. самые популярные персонажи: 

Иван Грозный (встречался на 12 произведе-

ниях искусства), Н.В. Гоголь (8), Емельян Пу-

гачев и «пугачевцы» (8), Л.Н. Толстой (6), 

Екатерина II (5), М.И. Глинка (5), В.А. Жу-

ковский (4) и И.Н. Крамской (4). Сюжеты: 

«Отечественная война 1812 г.» (24), сюжеты 

с Иваном Грозным (10) и «Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.» (8). 

Далее мы рассмотрим образы, в кото-

рых данных героев и перечисленные сюжеты 

видели посетители экспозиции. 

Абсолютным победителем по числу 

представлений на экспозициях 1893 и 1916 гг. 

являлся Иван Грозный, олицетворяющий со-

бой эпоху Допетровской Руси. Рисунки В.Г. 

Шварца «Шествие Ивана Грозного к за-

утрене» [54] и «Опочивальня Ивана Гроз-

ного» [53], созданные в 1863 г. – иллюстра-

ции к роману А.К. Толстого «Князь серебря-

ный» [38]. На них царь представлен в камер-

ной обстановке старым, измученным челове-

ком в окружении слуг. На работах «Иван 

Грозный на соколиной охоте, встречающий 

слепых» [55] и «Обряд поднесения перчатки 

Ивану Грозному на охоте» [56], выполненных 

в 1868 г., Иван IV изображен в дорогих одея-

ниях, верхом на коне. Он занимает централь-

ное положение в обоих произведениях. Со-

провождающие его всадники – разместились 

в правой части, встречающие – в левой. На 

рисунке «Пир у царя» 1862 г. [52] Грозный – 

с интересом взирает на веселящихся оприч-

ников. Он восседает на троне, рука крепко 

сжимает посох. 

Нельзя не отметить, что самым попу-

лярным сюжетом с Иваном Грозным на экс-

позициях Третьяковской галереи в 1893 и 

1916 гг. являлся эпизод убийства им своего 

сына в 1581 году. Роковой момент изобразил 

на своем знаменитом полотне И.Е. Репин в 

1885 г. [3, с. 122–126] Царь, обезумевший от 

содеянного, обнимает умирающего Ивана. 

Грозный напуган и пытается зажать рукой 

нанесенную рану. Перед ними тот самый 

жезл, которым был нанесен удар царевичу 

[25, № 8408]. Картина И.Е. Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

– пожалуй, один из наиболее знакомых па-

мятников живописи для культурной памяти и 

массового исторического сознания россий-

ского общества [58; 1, с. 240, 256, 339, 391, 

392, 402, 436]. Как отмечает Е.В. Анисимов: 

«эмоциональное воздействие картины на 

зрителей было необыкновенным. Ею востор-

гался и Лев Толстой, и многие художники, и 

критики, и простые люди» [3, с. 126]. В 1860-

е гг. Н.С. Шустов и В.Г. Шварц же написали 

царя сидящим у тела Ивана. Его взгляд сосре-

доточен и отрешен. Одна рука покоится на 

подлокотнике, второй – у Шварца – Грозный 

сжимает простыню, которой накрыт его сын 

[25, № 21149]. У Шустова в опущенной руке 

царя книга [60]. 

Гравюра А.И. Шарлеманя (также 1860-

х гг.) изображает юного Ивана Грозного, про-

износящего речь на лобном месте в 1550 году. 

Он обращается к митрополиту Макарию, 

указывая рукой в небо. Под балконом распо-

ложились подданные [51]. 

Единственной скульптурой, представ-

ляющей Ивана IV в залах Третьяковской га-

лереи в 1893 и 1916 гг. было произведение 

М.М. Антокольского 1875 г. На ней царь об-

лачен в монашеские одежды, одна рука сжи-

мает подлокотник, во второй – четки. Посох 

в ярости воткнут в землю рядом с троном. 

Иван погружен в свои мысли, на его коленях 

покоится забытая книга [25, № 9135]. 

В 1916 году к вышеупомянутым произ-

ведениям добавляется картина В.М. Васне-

цова «Царь Иван Васильевич Грозный» 1897 

г., изображающая царя в полный рост. Он – в 

роскошных одеяниях – спускается по ступе-

ням своих палат и смотрит как бы сверху 

вниз на зрителя [25, № 22059]. Четки в пра-

вой руке царя подчеркивают его религиоз-

ность [26, с. 151]. 

Итак, Иван Грозный на экспозициях 

Третьяковской галереи в 1893 и 1916 гг. на 

большинстве произведений представал перед 

посетителями в виде несчастного, умудрен-
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ного опытом и отягощенным тяжелыми со-

бытиями прошлого бородатым старцем. По-

лотна и скульптура отражали неоднозначный 

психологический образ царя, который, не-

смотря на свою «грозность», все-таки имел и 

положительные черты характера. В то же 

время доминирующий посыл (тема «сыно-

убийства») закреплял у посетителей галереи 

соответствующие исторические представле-

ния об этом монархе. По числу изображаю-

щих его экспонатов Иван IV существенно 

опережал всех остальных героев, отобран-

ных нами в результате исследования. 

Период Новой России (1682–1855 гг.) 

демонстрировался через таких творцов куль-

туры, как М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, В.А. Жу-

ковский, а также политических деятелей – 

Екатерину II и Е.И. Пугачева. 

М.И. Глинка изображался в основном 

через поясные портреты, показывающие раз-

ные периоды жизни и его трансформацию от 

20-летнего талантливого юноши до великого 

русского композитора [10; 11; 43]. На картине 

И.Е. Репина 1887 г. М.И. Глинка предстает 

перед зрителем в процессе написания оперы 

«Руслан и Людмила». Он лежит на диване в 

домашнем халате, сосредоточенно постуки-

вая карандашом по губам. Все это, а также 

разложенные по столу бумаги и пустой ста-

кан с забытой в нем ложкой создают реали-

стичную, домашнюю атмосферу, в которой 

создавалось знаменитое произведение [25, № 

20959]. В 1916 г. к вышеперечисленным экс-

понатам добавился еще один – рисунок Н.А. 

Степанова «М.И. Глинка у Стунъевых». 

Н.В. Гоголь на экспозиции Третьяков-

ской галереи практически на всех произведе-

ниях был, напротив, героем различных сюже-

тов. На работе В.Г. Перова 1873 г. самого 

классика русской литературы среди героев 

его произведений найти с первой попытки не 

представляется возможным [28]. Также на 

полотне А.И. Иванова «Переправа Н.В. Го-

голя через Днепр» 1845 г. мы понимаем, кто 

перед нами, только благодаря названию про-

изведения [17].  Картина И.Е. Репина 1909 г. 

«Самосожжение Гоголя» демонстрирует пи-

сателя в момент сильного душевного потря-

сения во время сожжения второго тома 

«Мертвых душ». Его измученное лицо осве-

щено всполохами камина, безумные глаза об-

ращены к небу. Рубашка расстегнута, слуга, 

пытаясь предотвратить непоправимое хва-

тает Гоголя за руку [41]. 

Помимо вышеперечисленных произве-

дений, изображающих Н.В. Гоголя, послед-

ний представал на двух портретах Ф.А. Мол-

лера, выполненных для матери писателя, а 

также рисунках К.И. Рабуса (1840-е гг.) и 

В.А. Рачинского (1852 г.). В отличие от 

остальных, портреты Моллера показывали 

Н.В. Гоголя энергичным, веселым юношей с 

блеском в глазах [24]. К.И. Рабус изобразил 

писателя в его последние годы. Это можно за-

метить по сутулости Н.В. Гоголя и отсут-

ствию эспаньолки, которую тот не носил под 

конец жизни [31; 30, с. 20]. Карандашный же 

набросок В.А. Рачинского демонстрирует пи-

сателя на смертном одре – в профиль, с лав-

ровым венком на голове [37]. 

В 1893 г. Н.В. Гоголь изображался на 

четырех произведениях: работах К.И. Рабуса, 

В.Г. Перова и двух портретах-копиях Ф.А. 

Моллера. К 1916 г. к ним добавились полотна 

А.И. Иванова и И.Е. Репина, а также два схо-

жих рисунка В.А. Рачинского. 

Н.В. Гоголь на экспозициях Третьяков-

ской галереи имел образ человека незауряд-

ного и, в какой-то степени, даже мистиче-

ского, героя своих же собственных произве-

дений. Можно предположить, он производил 

впечатление талантливого, страдающего и 

эмоционального писателя. 

Поэта В.А. Жуковского посетители 

Третьяковской галереи наблюдали на портре-

тах Г.Р. Рейтерна (1833 г.), К.П. Брюллова 

(1838 г.) и Г.Г. Чернецова (1832 г.). В 1916 г. к 

ним добавляется портрет работы Н.С. Вол-

кова (1850 г.). Произведение кисти К.П. 

Брюллова изображает знаменитого поэта си-

дящим на стуле, со скрещенными руками на 

коленях и наклоненной головой к правому 

плечу. Его внимательный и грустный взгляд 

обращен на зрителя [5]. История портрета за-

мечательна. Художник обратился к В.А. Жу-

ковскому с просьбой помочь в выкупе Т.Г. 

Шевченко – талантливого молодого худож-

ника и поэта – из крепостных [4, с. 297, 312–

313]. Т.Г. Шевченко работал маляром в ма-

стерской Петербурга и посещал учебные 

залы Общества поощрения художников. Он 

находился в собственности помещика Эн-

гельгардта, который потребовал за него вы-
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куп в размере 2500 рублей. Чтобы собрать не-

обходимую сумму, К.П. Брюллов пишет дан-

ный портрет В.А. Жуковского и разыгрывает 

его в лотерею в Аничковом дворце. 

Г.Г. Чернецов же изобразил поэта в Лет-

нем саду в окружении И.А. Крылова, А.С. 

Пушкина и Н.И. Гнедича [50]. Впоследствии 

литераторы были перенесены без изменений 

на полотно 1837 г. «Парад по случаю оконча-

ния военных действий в Царстве Польском 6 

октября 1831 года на Царицынском лугу в Пе-

тербурге». 

Таким образом, галерея не только при-

влекала внимание к выдающимся представи-

телям русской культуры, закрепленных в 

пантеоне деятелей литературы и искусства (в 

галерее присутствовали также портреты А.С. 

Пушкина, И.А. Крылова, В.Г. Белинского, 

Н.М. Карамзина, А.Г. Варнека, П.А. Федо-

това, К.П. Брюллова и др.), но, отчасти и кон-

струировала их биографии и создавала свя-

занные с ними «культурные мифы». 

Императрица Екатерина Великая пред-

ставала перед зрителями галереи на портре-

тах Е.П. Чемесова (вторая половина XVIII в.) 

и В.Л. Боровиковского. В 1916 г. в экспози-

цию Третьяковской галереи вошли еще три 

произведения: «Екатерина II у гроба импера-

трицы Елизаветы» Н.Н. Ге (1874 г.) и два бю-

ста (мраморный и бронзовый) за авторством 

Ф.И. Шубина (вторая половина XVIII в.). 

Карандашный рисунок Е.П. Чемесова 

демонстрирует императрицу по пояс, обла-

ченную в траурные одеяния по кончине Ели-

заветы Петровны. Взгляд Екатерины II 

направлен за правое плечо зрителя, на губах 

– небольшая улыбка [49]. Екатерина на кар-

тине Н.Н. Ге изображена на церемонии по 

случаю кончины Елизаветы Петровны [3, с. 

281–284]. Автор запечатлел будущую импе-

ратрицу в центре полотна, на фоне мы можем 

увидеть удаляющегося Петра III, окружен-

ного придворными и одетого в неподобаю-

щие случаю белые одеяния. Сам же момент 

мы можем истолковать как олицетворение 

грядущей смены власти. На это намекает и 

солдат, стоящий рядом с Екатериной, гото-

вый защитить ее в любой момент, и лукавый 

взгляд самой будущей императрицы на зри-

теля [25, № 21429]. Ф.И. Шубин же предста-

вил Екатерину II в юности. Ее длинная коса 

спускается на правое плечо, голову венчает 

лавровый венок [59]. 

Екатерина Великая на экспонатах Тре-

тьяковской галереи производила впечатление 

мудрой и сильной правительницы, которая 

заботилась о народе и использовала любые 

возможности для достижения своих целей. 

Емельян Пугачев и его последователи 

также занимали существенное место в залах 

Третьяковской галереи в 1916 г. Все произве-

дения, которые их изображали, были выпол-

нены художником В.Г. Перовым: три порт-

рета 1879 г., зарисовки «Голова» и «Фигура» 

Пугачева (1879 г.), а также карандашные ри-

сунки «Казненные пугачевцы» (1878 г.) и 

«Пугачевцы конвоируют пленных» (1873–

1875 гг.). С 1893 г. на экспозиции остался и 

один из вариантов знаменитой картины ху-

дожника – «Суд Пугачева» (1875 г.). 

Таким образом, посетители галереи 

могли лицезреть Пугачева и «пугачевцев» в 

виде безумных и страшных бунтовщиков, 

глядя в яростные глаза и на неопрятную бо-

роду их предводителя [19, № 560986328]. 

«Пугачевцы» не гнушались проявлять наси-

лие на пути к своим целям [29; 19, № 

568841552]. На «Суде Пугачева» мы видим 

мрачный деревенский пейзаж, горящий город 

вдали, силуэты повещенных и птицы, пуг-

ливо улетающие от лысых веток. Повсюду 

царит хаос, на переднем плане есть раненные 

и пленные, которых привели к «Емельке» для 

признания в последнем Петра III. Отказав-

шихся ждет виселица. Сами бунтовщики вос-

принимаются как разбойники, преследую-

щие собственные цели, не обращающие вни-

мания на возможные жертвы на пути [29]. 

Крестьянское восстание 1773–1775 гг. было 

жестоко подавлено. Предводитель и его по-

следователи получили страшную расплату за 

свой бунт. Для устрашения непокорных по 

Волге были спущены лодки с мертвыми «пу-

гачевцами», болтающимися на виселицах 

[19, № 720590209]. Таким образом, какие-

либо симпатичные черты в образе «зло-

дея»/лидера крестьянской войны в представ-

ленных в коллекции полотнах найти нельзя. 

Самыми популярными персонажами 

Современной России (с 1855 г.) являлись та-

кие столпы культуры, как Л.Н. Толстой и И.Н. 

Крамской. 

На экспозиции 1893 г. Л.Н. Толстой был 
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изображен на четырех полотнах. На порт-

рете, выполненном И.Н. Крамским (1873 г.), 

писатель представлен вполоборота, лицом ко 

зрителю. Его руки покоятся на коленях [25, 

№ 8459]. Данный портрет схож по компози-

ции с аналогичным, написанным И.Е. Репи-

ным, который изображает Л.Н. Толстого в бо-

лее поздние годы жизни [40]. 

«Портрет писателя графа Л.Н. Тол-

стого» Н.Н. Ге (1884 г.) демонстрирует лите-

ратора, полностью поглощенного трудом. Он 

предстает перед зрителями в домашней об-

становке, за заваленным бумагами столом. 

Л.Н. Толстой сосредоточенно записывает 

свои мысли на листе, его лоб нахмурен [25, 

№ 8454]. В отличие от остальных своих изоб-

ражений, произведение И.Е. Репина «Л.Н. 

Толстой на пашне» (1887 г.) показывает писа-

теля за иной, далекой от интеллектуальной, 

работой. Он одет в подпоясанную голубую 

рубаху и белую кепку. Л.Н. Толстой, как 

настоящий русский богатырь, ведет за лоша-

дью плуг, его борода развевается от сильного 

ветра [25, № 22083]. В 1916 г. к вышеупомя-

нутым полотнам добавляются два бронзовых 

бюста писателя – П.П. Трубецкого (1899 г.) 

[25, № 9883] и Н.А. Андреева (1905 г.) [2]. 

Лев Николаевич Толстой представал пе-

ред посетителями Третьяковской галереи 

мудрым, проницательным человеком. Он не 

боялся тяжелой работы, был достаточно си-

лен, чтобы с ней справиться. Знаменитый пи-

сатель не гнался за славой и роскошью, до-

вольствуясь малым. 

И.Н. Крамской был изображен на двух 

портретах 1874 г., написанных Н.А. Яро-

шенко и им самим [64; 25, № 8456]. Первое 

произведение исполнено акварелью и явля-

ется парным к зеркальному портрету Н.А. 

Ярошенко, выполненному И.Н. Крамским. За 

23 года к этим произведениям добавляются 

еще два автопортрета художника: 30-летнего 

И.Н. Крамского в овале [20], а также 47-лет-

него живописца и рисовальщика. На послед-

нем художник изобразил и свою дочь – Со-

фью [25, № 21340]. 

Среди других персонажей портретного 

собрания – И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 

Н.А. Некрасов, В.В. Верещагин, Г.Г. Мясо-

едов, А.Г. Рубинштейн, П.А. Стрепетова, П.М. 

и В.Н. Третьяковы. Таким образом, галерея 

претендовала не только на конструирование 

образов культурных героев недавнего про-

шлого, но и в определенной степени способ-

ствовала формированию пантеона выдаю-

щихся деятелей национальной культуры вто-

рой половины XIX – начала ХХ вв. 

Наиболее часто встречающимися сюже-

тами в залах галереи с 1893 по 1916 годы оста-

вались события, связанные с Иваном IV и Рус-

ско-турецкая война 1877–1878 гг., кроме того, 

в 1916-м году к ним прибавились экспонаты 

на тему Отечественной войны 1812 года. 

Отечественная война 1812 г. занимала 

важное место на экспозициях Третьяковской 

галереи. Художник и карикатурист-сатирик 

П.М. Шмельков изобразил в акварели сцену 

московского пожара (1871 г.). На произведе-

нии Наполеон наблюдает за сожжением го-

рода, сидя на крыше. Император угрюм, на 

его лице мы можем наблюдать отчаяние от 

осознаваемой им безысходности, а сложен-

ные на груди руки и скрещенные ноги со-

здают образ обиженного ребенка [57]. 

И.М. Прянишников сосредоточился же в 

своем произведении на иллюстрации изгна-

ния наполеоновских войск прочь из России 

(1874 г.). На полотне мы можем увидеть 

остатки некогда великой французской армии, 

которую взяли в плен и конвоируют парти-

заны – простой русский народ, вооруженный 

вилами и топорами. Процессия движется по 

заснеженному полю в метель, пленники скло-

няются под сильным ветром [25, № 21889]. 

«Военный совет в Филях в 1812 году», 

написанный А.Д. Кившенко в 1882 г., демон-

стрировал ключевое событие, повлиявшее на 

весь ход дальнейшей войны с Наполеоном – 

совещание военачальников, созванное М.И. 

Кутузовым [3, с. 354–358]. На полотне изоб-

ражен момент спора главнокомандующего с 

генералами, которые отреагировали на пред-

ложение М.И. Кутузова о сдаче Москвы по-

разному. П.С. Кайсаров, стоящий позади Ми-

хаила Илларионовича, что-то записывает на 

листе бумаги. В правой части произведения 

художник изобразил П.П. Коновницына, Н.Н. 

Раевского, А.И. Остерман-Толстого, Л.Л. 

Беннигсена, М.Б. Барклая-де-Толли, Ф.П. 

Уварова, К.Ф. Толля, Д.С. Дохтурова и А.П. 

Ермолова. А.Д. Кившенко мастерски изобра-

зил также и избу крестьянина Михаила Фро-

лова, где происходило такое знаменательное 

для истории событие, красный угол, ребенка, 
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с любопытством смотрящего на происходя-

щее с печи [25, № 21817]. 

Помимо данных трех полотен, в 1916 г. 

на экспозиции Третьяковской галереи были 

выставлены гипсовые медальоны, выполнен-

ные Ф.П. Толстым в период с 1814 по 1836 гг. 

Они были созданы в память военных собы-

тий 1812–1814 гг. и изображали в том числе 

сцену битвы под Лейпцигом, Бородинское 

сражение и захват Наполеоном Москвы. 

Также медальоны демонстрировали следую-

щие сражения: под Красным, под Малояро-

славцем, на Березине, под Кульмом, под Бри-

енном, при Арси-сюр-Обе и при Фер-Шампе-

нуазе. Все сюжеты были оформлены в стили-

стике Античности и имели некоторую теат-

ральность [44; 25, № 21020, № 21035]. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

как в 1893, так и в 1916 гг. была представлена 

на восьми следующих произведениях. На 

картине И.Е. Репина 1878 г. посетитель гале-

реи мог увидеть усталого солдата, возвраща-

ющегося к семье с войны. Он опирается на 

палку, за спиной тяжелая поклажа, взгляд 

направлен прямо на зрителя [39]. Семь 

остальных полотен принадлежат кисти В.В. 

Верещагина. 

Как только началась русско-турецкая 

война, Василий Васильевич отправился в 

действующую армию и добился зачисления в 

ее состав. Известный художник-баталист 

стремился оказаться в самой гуще событий, 

чтобы запечатлеть войну такой, какая она 

была. В декабре 1879 г. серия картин была 

выставлена в Париже и имела ошеломитель-

ный успех. Кроме того, некоторым полотнам 

В.В. Верещагиным были даны настолько вы-

зывающие названия, что это вызвало волну 

негодования у будущего императора Алек-

сандра III. Цесаревич в гневе писал: «Читая 

каталог картин Верещагина, а в особенности 

текст к ним, я не могу скрыть, что было про-

тивно читать всегдашние его тенденциозно-

сти, противные национальному самолюбию, 

и можно по ним заключить одно: либо Вере-

щагин скотина, либо совершенно помешан-

ный человек!» [21, с. 13]. В феврале 1880 г. 

выставленные уже в Петербурге картины за 

40 дней посмотрели более 200 тысяч человек. 

Однако П.М. Третьяков приобрел для галереи 

лишь часть картин В.В. Верещагина, и Бал-

канская серия работ, несмотря на первона-

чальные замыслы художника, оказалась раз-

битой на части [21, с. 12–13]. 

 Полотно «Последний привал» (1877–

1878 гг.) демонстрирует пустынный засне-

женный пейзаж. На переднем плане – припо-

рошенные снегом трупы солдат. Рядом про-

стирается дорога, по которой неспешным ка-

раваном следует военный конвой [7]. Данное 

произведение сейчас является собственно-

стью Пермской государственной художе-

ственной галереи [14]. 

 «Побежденные. Панихида» (1878–

1879 гг.) изображает поле боя под Телишем. 

Священник и причетник из солдат совер-

шают панихиду по убитым турками русским. 

На полотне виднеется множество тел, в том 

числе отрезанные головы [25, № 8427]. 

«Александр II под Плевной 30 августа 

1877 года» (1878–1879 гг.) изначально было 

названо художником «Царские именины». 

Картина изображает третий штурм Плевны, 

когда плохо спланированная атака стоила 

жизни многим русским солдатам – командова-

ние торопилось, чтобы наступление было 

приурочено ко дню именин царя, чтобы пре-

поднести ему город в подарок. На полотне 

Александр II сидя на холме взирает с безопас-

ного расстояния на происходящий далеко 

внизу бой, за ним расположились генералы 

[25, № 8481]. В этот трагический день также 

погиб младший брат художника – Сергей. 

Картина «Башибузук (Албанец)» была 

выполнена позже, в 1880–1881 гг. На ней двое 

русских солдат конвоируют разбойника-баши-

бузука, которые, «по уверениям болгар, выре-

зали младенцев из утроб матерей» [6; 8, с. 306]. 

Главную роль на полотне «Перед атакой. 

Под Плевной» (1881 г.) занимают русские сол-

даты, готовящиеся к бою. Офицеры написаны 

В.В. Верещагины в левом углу. Они вглядыва-

ются в даль, некоторые даже смотрят в би-

нокль, силясь рассмотреть идущее впереди 

сражение, которое угадывается по поднимаю-

щимся к небу столбам дыма и растерзанным 

силуэтам деревьев [25, № 20707]. 

В результате третьего штурма Плевны 

было потеряно около 18 тысяч человек. Пере-

вязочный пункт не был готов принять 

столько бойцов. Как отмечал сам В.В. Вере-

щагин: «палаток в перевязочном пункте было 

всего четыре; надобно думать, не больше как 
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человек на сто каждая, но сколько в них было 

набито народа и сколько валялось, сидело и 

томилось между палатками, а также на до-

роге, к ним и за ними, трудно и передать – 

точно улей, разбредшийся без матки: все 

жужжит, движется, переговаривается. К быв-

шим налицо раненым всё прибывали новые, 

так как продолжали подбирать вчерашних – 

их оказалось ужасающее количество, – а на 

левом фланге и теперь шел бой, из которого 

беспрерывно подбавляли: носилок тащили, 

тащили, тащили без конца» [8, с. 127]. Это и 

было изображено на картине «После атаки. 

Перевязочный пункт под Плевной», создан-

ной также в 1881 г. [25, № 20494] 

Наконец, произведение «Шипка-Шей-

ново (Скобелев под Шипкой: «Именем отече-

ства, именем государя, спасибо, братцы!»)» 

(1878–1879 гг.) демонстрирует разгром турок 

под Шейновом 9 января 1878 года. Передний 

план сконцентрирован на снежном поле, усе-

янном замерзшими телами русских и турков. 

На дальнем – генерал М.Д. Скобелев по-

здравляет офицеров и солдат с победой, те 

подкидывают свои шапки выражая радость 

[25, № 21836]. Имеется повторение полотна, 

хранящееся в Государственном Русском му-

зее. Оно написано в более мрачных тонах, 

значительно увеличено число тел на перед-

нем плане. 

Вышеперечисленные произведения по-

казывают ужасы, лишения и тягости войны. 

Картина И.Е. Репина, как и все полотна В.В. 

Верещагина не героизируют русских солдат 

и, тем более, не превозносят командование. 

Война на них – зло, лишенное всякого 

смысла, которое подвергает простых солдат 

испытаниям в угоду прихоти военачальни-

ков. Несмотря на то, что полотна и полевые 

записи В.В. Верещагина несомненно явля-

ются важными первоисточниками русско-ту-

рецкой войны 1877–1878 гг., их следует рас-

сматривать совместно, чтобы получить более 

беспристрастную оценку произошедших со-

бытий в том числе в связи с пацифистскими 

настроениями самого художника [21, с. 15]. 

В отличие от русско-турецкой войны 

1877–1878 гг., Отечественная война 1812 г. 

была представлена на экспозиции в положи-

тельном ключе. В данной войне народ спло-

тился против общего врага, в результате 

французы потерпели сокрушительное пора-

жение. У посетителей складывался образ 

русских защитников как героев и спасителей 

мира от наполеоновской экспансии. 

Заключение. Будучи основанной как 

частное собрание Павла и Сергея Третьяко-

вых и впоследствии переданной в дар 

Москве, коллекция Государственной Третья-

ковской галереи проделала большой путь, 

чтобы стать современным музеем. Поначалу 

ее экспозиция отражала знания и опыт Павла 

Михайловича, затем (после его смерти) – 

преобразовывалась под влиянием Совета, ко-

торый ей заведовал. Однако, даже создание 

последнего имело свои изъяны: произведе-

ния приобретались и систематизировались в 

большинстве своем исходя из личных пред-

почтений одного конкретного человека – по-

печителя Совета. Несмотря на все это, вы-

ставленные в стенах галереи экспонаты отра-

жали историческое прошлое Российского 

государства и мира в целом и, соответ-

ственно, влияли на формирование представ-

лений о нем у посетителей. 

Большинство произведений как в 1893, 

так и в 1916 гг. олицетворяли период Новой 

России (1682–1855 гг.). Затем по убыванию 

следовали другие эпохи: Современная Рос-

сия (после 1855 г.), Библейская и раннехри-

стианская история, история Допетровской 

Руси (до 1682 г.), Зарубежная история Нового 

времени (1500–1855 гг.), Античность (до 476 

г.), Зарубежная современность (после 1855 г.) 

и Зарубежное средневековье (476–1500 гг.). 

Любопытно, что, несмотря на значительные 

подвижки в систематизации, развеске и атри-

буции произведений на экспозиции Третья-

ковской галереи в 1893–1916 гг., данный ран-

жированный список исторических эпох, 

представленных на ней, остался практически 

неизменным. Исключение составляют только 

Зарубежная история Нового времени и Ан-

тичная история, которые к 1916 г. поменялись 

местами (Зарубежная история Нового вре-

мени сместилась на 6 место, Античность – 

поднялась на 5-е). Однако, за 23 рассматрива-

емых года существования галереи произо-

шли следующие изменения: существенно 

увеличились количество и доля произведе-

ний, изображающих период Античной исто-

рии (с 6 до 15 экспонатов, с 1,69% до 2,44%), 
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и еще больше тех, которые относились к Биб-

лейской и раннехристианской истории 

(число экспонатов выросло с 61 до 148, а доля 

среди произведений, отобранных согласно 

цели исследования – с 17,23% до 24%). Также 

возросло число экспонатов, отражающих пе-

риод зарубежного средневековья (с 1 до 3 

произведений, с 0,28% до 0,49%).  

Доля зарубежной истории в залах гале-

реи в рассматриваемый период была незначи-

тельна: 4,8% в 1893 г. и 5,2% в 1916 г. (от ото-

бранных согласно целям исследования про-

изведений). Среди же экспонатов, отражаю-

щих отечественную историю, за 23 года 

наметилась тенденция к сокращению: 

78,25% в 1893 г. и 71,43% в 1916 г. Таким об-

разом, Библейская и раннехристианская ис-

тория, Античность и, в меньшей степени, за-

рубежное средневековье стали занимать бо-

лее весомое место на экспозиции за счет 

уменьшения доли истории России. К 1916 г. в 

Третьяковской галерее даже было отведено 

отдельное помещение для старинной русской 

иконописи с витринами, исполненными по 

рисункам В.М. Васнецова в Абрамцевской 

мастерской Е.Г. Мамонтовой [48, с. 11]. 

Самыми популярными персонажем До-

петровской Руси в залах Третьяковской гале-

реи был Иван Грозный. Как в 1893, так и в 

1916 гг. первый русский царь был абсолют-

ным лидером по числу экспонатов его отра-

жающих. Любопытно, что картины и скульп-

тура, сюжеты которых связаны с ним, в 1893 

г. занимали 55% ото всех произведений о пе-

риоде отечественного средневековья, а в 1916 

г. – более 36%! 

Период Новой России (1682–1855 гг.) 

был представлен в залах Третьяковской гале-

реи через таких творцов культуры, как М.И. 

Глинка, Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, а также 

политических деятелей – Екатерину II и Е.И. 

Пугачева. Самыми популярными персона-

жами Современной России (с 1855 г.) явля-

лись такие столпы культуры, как Л.Н. Тол-

стой и И.Н. Крамской. Наиболее часто встре-

чающимися сюжетами (помимо событий с 

Иваном IV) были войны: Русско-турецкая 

1877–1878 гг. и Отечественная война 1812 г. 

Как можно отметить, основными геро-

ями российской истории в залах Третьяков-

ской галереи в 1893–1916 гг. являлись деятели 

культуры и искусства. Самодержавие же пред-

ставало в двух ипостасях: тиранического аб-

солютизма (самоуправство Ивана Грозного) и 

просвещенной монархии (выведение России к 

светлому будущему Екатериной II). Образы 

войны на экспозиции галереи также различа-

лись. Отечественная война 1812 г. героизиро-

валась и изображалась как освободительная 

кампания. Ее участники принимали тяжелые 

решения на благо российского государства, а 

битвы сравнивались с мифологическими со-

бытиями Античной истории. В то же время 

«современная» война, такая как русско-турец-

кая 1877–1878 гг., всячески порицалась и вы-

ставлялась через полотна как результат само-

дурства и некомпетентности власти, из-за ко-

торых напрасно погибал ее народ. 

Таким образом, несмотря на дальней-

шее приобретение творений зарубежных ма-

стеров и, так или иначе, присутствие сюже-

тов и персонажей зарубежной истории, Тре-

тьяковская галерея оставалась такой, какой ее 

задумывал П.М. Третьяков – национальной 

исторической галереей. Она демонстриро-

вала развитие русского искусства и отече-

ственной истории в целом. Имея основу в 

виде личной коллекции Павла Михайловича, 

Третьяковская галерея обладала также его 

вкусом и мировоззрением, отражая порой 

противоречивые стороны российской исто-

рии и разные точки зрения даже на глав госу-

дарства. Будучи специалистом в сфере искус-

ства и обладая средствами для создания зна-

чительной коллекции, П.М. Третьяков имел и 

свободу в ее создании, отметая одни произве-

дения и покупая другие. Приобретение поло-

тен, не одобренных властью, воодушевляло 

художников, позволяло выходить за рамки 

государственного заказа и самоцензуры. Все 

это способствовало созданию уникальной и 

разносторонней галереи, где число произве-

дений с «Емелькой» Пугачевым могло опере-

жать таковое с Екатериной II. Создатель Тре-

тьяковской галереи относился к прогрессив-

ному обществу и стремился, чтобы его творе-

ние отражало неприукрашенную, «правди-

вую» историю и в то же время величие рус-

ского народа. Разумеется, такое искусство не 

могло не получать позитивные отклики про-

грессивно настроенной интеллигенции. В 

этой связи нельзя не привести весьма меткое 

суждение революционного деятеля, а затем 
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известного культурного функционера совет-

ского режима В.Д. Бонч-Бруевича: «Еще ни-

где не описаны те переживания революцио-

неров, те клятвы, которые давали мы там, в 

Третьяковской галерее, при созерцании таких 

картин, как «Иван Грозный и сын его Иван», 

«Утро стрелецкой казни», как «Княжна Тара-

канова», как та картина, на которой гордый и 

убежденный народоволец отказывается пе-

ред смертной казнью принять благословение 

священника» [23, с. 332].  

Таким образом, история России в сте-

нах галереи – не столько история царей, 

сколько история ее народа, духовных лидеров 

в лице представителей интеллектуальной 

элиты, деятелей культуры и науки. 
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THE PAVEL AND SERGEI TRETYAKOV CITY GALLERY IN THE SECOND HALF OF 

THE XIX – EARLY XX CENTURIES IN THE CONTEXT OF MEMORIAL STUDIES 
 

In the second half of the XIX century, many large Russian museums were opened to the public. In this regard it’s important 

to trace the formation of their role in society and the impact on cultural memory. The article examines the expositions of the 

Pavel and Sergei Tretyakov City Gallery in the second half of the XIX – early XX centuries from the point of view of their 

influence on the formation of cultural memory and historical perceptions of Russian society. As part of the study, the works 

of art exhibited in the halls of the Gallery were selected and distributed according to historical eras that they reflect: Biblical 

and Early Christian history, Antiquity (before 476), the Domestic Middle Ages (Pre-Petrine Russia, before 1682), the Foreign 

Middle Ages (476-1500), the Foreign History of Modern Times (1500-1855), New Russia (1682-1855) and Modernity (since 

1855). Within the framework of this approach, the author identified the most popular heroes and events of history reflected 

in the Tretyakov Gallery expositions, analyzed the images in which they were shown through works of art, and also deter-

mined the share of each epoch in the information space of museum and their changes over time. As this article shows, the 

Tretyakov Gallery created a new visual image of national history, reflecting the order of the society of post-reform Russia, 

in which the people and the «progressive» intelligentsia played a leading role, and not monarchs and generals. 

Keywords: historical memory, cultural memory, memorial research, memorial policy, museums of the second half of the 

XIX – early XX centuries, Tretyakov Gallery, museum exposition, memory studies. 
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