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Abstract. This article analyzed two articles on 19th- century painting, published in the 
periodical “Bulletin of Fine Arts”, published by the Imperial Academy of Arts, in the 
period from 1897 to 1890. An article by M. P. Solovyov “Painting of the 19th Century” 
published in parts in 1889 and 1890 was selected for analysis and the article “Sternberg’s 
Painting” by V. V. Stasov published in 1887. The selection of articles for analysis allowed 
us to explore the different methodological approaches of the authors. M. P. Solovyov 
focused on the development of 19th- century painting through the prism of social and 
socio- political processes. At the same time, the scrupulous approach of the author made it 
possible to describe in detail the work of many artists of the 19th century, relying on locality, 
narratives, plots, artistic techniques and academic traditions. As a result of the study, it 
was possible to establish the methodological and conceptual framework of Solovyov’s 
research approach, as well as provide a brief analysis of the main trends and narratives of 
19th century painting in France, Germany, and Belgium. The value of V. V. Stasov’s article 
on the art of painting of the 19th century lies in the analysis of periodicals, letters, and 
memoirs of contemporaries. The critic, on the one hand, gives an artistic description of 
the work of V. I. Sternberg, on the other hand, reveals its value as a source of information 
that the artist presented in his letters about the life and everyday life of domestic artists. 
The research method is qualitative content analysis, historiographical analysis, as well as 
a methodological approach to the study of periodicals.
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Живопись XIX века в журнале  
«Вестник изящных искусств»

А. А. Омеликa, Н. А. Сергееваa, б, Т. К. Ермаковa

aСибирский федеральный университет  
бСибирский государственный институт искусств  
имени Дмитрия Хворостовского 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В данной статье был проведен анализ двух статей, посвященных живописи 
XIX века, опубликованных в периодическом издании «Вестник изящных искусств», 
издаваемом при Императорской Академии художеств, в период с 1897 по 1890 год. Для 
анализа были выбраны обширная статья М. П. Соловьева «Живопись XIX столетия», 
которая была опубликована по частям в 1889 и 1890 годах, и статья «Живопись 
Штернберга» В. В. Стасова, опубликованная в 1887 году. Выбор статей для анализа 
позволил провести исследование разных методологических подходов авторов. 
М. П. Соловьев сосредоточил внимание на развитии живописи XIX века через призму 
общественных и социально- политических процессов. При этом скрупулезность 
подхода автора позволила подробно описать творчество большого количества 
художников XIX века, опираясь на локальность, нарративы, сюжеты, художественные 
приемы и академические традиции. В результате исследования удалось установить 
методологические и концептуальные рамки исследовательского подхода Соловьева, 
а также дать краткий анализ основных тенденций и нарративов живописи XIX века 
во Франции, Германии и Бельгии. Ценность статьи В. В. Стасова об искусстве живописи 
XIX века заключается в анализе периодических изданий, писем, воспоминаний 
современников. Критик, с одной стороны, дает художественную характеристику 
творчества В. И. Штернберга, с другой стороны, раскрывает его ценность в качестве 
источника информации, которую художник излагал в своих письмах о жизни и быте 
отечественных деятелей искусства. Методом исследования выступает качественный 
контент- анализ, историографический анализ, а также методологический подход 
к исследованию периодических изданий.

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись XIX века, искусствоведение, 
Вестник изящных искусств, художник, периодика.
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Введение
В данной статье рассмотрены взгляды 

М. П. Соловьева и В. В. Стасова на живопись 
XIX столетия. В. В. Стасов –  художественный 
критик и искусствовед, который активно за-

нимался исследованиями искусства разных 
периодов, тогда как М. П. Соловьев –  госу-
дарственный деятель, увлеченный вопросами 
теории и практики искусства. Эти факты 
наложили отпечаток на работы авторов. Ста-
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сов в своих критических заметках активно 
использует анализ периодических изданий, 
писем, воспоминаний современников. Кри-
тик, с одной стороны дает художественную 
характеристику творчества В. И. Штернберга, 
с другой стороны, раскрывает его ценность 
в качестве источника информации, которую 
художник излагал в своих письмах о жизни 
и быте отечественных деятелей искусства, 
пребывающих за границей, в частности 
в Италии. Тогда как Соловьев, будучи погру-
женным в социально- политическую жизни, 
в анализе искусства активно использует этот 
подход –  анализ живописи в связи с обще-
ственными и политическими процессами 
в жизни государства.

Статья построена на анализе работ 
«Живопись XIX столетия», опублико-
ванной в журнале «Вестник изящных ис-
кусств» в 1889 и 1890 годах, и «Живопись 
Штернберга», опубликованной в 1887 году 
в этом же периодическом издании.

В ходе проведения исследования были 
выявлены основные методы исследования, 
примененные М. П. Соловьевым и В. В. Ста-
совым для анализа живописи XIX века 
и путей ее эволюционного развития в тече-
ние века.

Материалы и методы
Методом исследования выступает ка-

чественный контент- анализ статей Соло-
вьева, объединенных общим названием 
«Живопись XIX столетия», а также источ-
никоведческий анализ. В своей работе 
«Живопись Штернберга», том 5, выпуск 5, 
опубликованной в «Вестнике изящных ис-
кусств», издаваемом при Императорской 
Академии художеств, В. В. Стасов анали-
зирует периодические издания, такие как 
российский журнал «Иллюстрации», еже-
недельное издание «Иллюстрированная га-
зета», сборник «Российский художествен-
ный листок», приводит анализ около 30 
писем самого автора Штернберга, воспоми-
нания современников мира искусства.

Методологически исследование опи-
рается на исследовательский подход к пе-
риодическим изданиям (Koptseva, 2022; 
Koptseva, 2015; Koptseva et al., 2024; Koptseva 

et al., 2023), который также взят за основу 
в исследованиях таких авторов, как Н. М. Ле-
щинская (Leshchinskaya et al., 2024), Ю. С. За-
мараева (Zamaraeva et al., 2024) и др.

Обсуждение
Тема живописи XIX века в научных 

публикациях регулярно поднимается и раз-
вивается, а значит, не теряет своей акту-
альности. Н. Н. Калитина еще в 1990 году 
исследует тему связи французской живо-
писи XIX века с искусством итальянского 
Возрождения, проводя параллели и анали-
зируя влияние, оказанное на французскую 
живопись (Kalitina, 1990).

Однако интерес к искусству XIX века 
актуален и сейчас, например, Дарен-
ская К. А. (Darenskaya, 2022) в статье 
«Искусство романтизма во французской 
живописи и его влияние на общество» рас-
сматривает влияние политической обста-
новки во Франции и последствия Великой 
французской революции как основную при-
чину изменений в национальной живописи.

Также исследователей интересует вли-
яние западной живописи на становление 
российское искусство и развитие собствен-
но русского искусства в конце XIX –  начале 
XX века, так как этот период считается пе-
реломным для развития искусства в целом. 
Так, в статье «Отклик русской обществен-
ности на выставку французской живописи 
в 1896 году» Ю. В. Власова (Vlasova, 2023) 
анализирует отклик русской обществен-
ности на первую в России выставку фран-
цузских художников в конце XIX века. 
А Д. Н. Поленкова в статье «Эволюция рус-
ской живописи конца XIX –  начала XX века 
на примере творчества С. А. Виноградова» 
(Polenkova, 2022) рассматривает эволюцию 
русской живописи этого периода в свете 
социально- политических процессов.

«Живопись в XIX столетии»  
в трудах М. П. Соловьева, опубликованных 
в журнале «Вестник изящных искусств»  
в 1889 и 1890 годах

В первом номере журнала «Вестник 
изящных искусств» за 1889 год опубли-
кована первая половина большой статьи 
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М. П. Соловьёва «Живопись в XIX столе-
тии» (Soloviev, 1889), вторая часть статьи 
опубликована в первом и втором выпусках 
журнала за 1890 год (Soloviev, 1890, 1890а).

В данном исследовании мы обращаем 
внимание на некоторые особенности самого 
автора исследования. Согласно «Альмана-
ху современных русских государственных 
деятелей» (Goldberg 1897: 1063–1064) Миха-
ил Петрович Соловьёв родился 30 октября 
1842 года. Изначально получил юридиче-
ское образование и стал известен благодаря 
активному участию в решении вопросов, 
связанных с регулированием политической 
ситуации в Польше (в частности, там же 
были написаны первые теоретические ста-
тьи юридического толка). На момент изда-
ния статьи состоял в должности старшего 
помощника юрисконсульта военного дела. 
К этому времени же относятся и первые ра-
боты М. П. Соловьёва по истории искусства 
(Rozanov, 2007), которые были преимуще-
ственно посвящены истории зарубежного 
искусства и рецензиям на исторические 
работы других российских искусствоведов. 
При этом М. П. Соловьёв не был исключи-
тельно теоретиком, активно занимался из-
готовлением книжных миниатюр, на почве 
чего также сыскал определённую извест-
ность.

Таким образом, приступая к анали-
зу текста, мы должны иметь в виду, что 
представленный в нём взгляд –  это взгляд 
со стороны профессионального гумани-
тария, но не профессионального искус-
ствоведа. По сути –  это работа, созданная 
высококвалифицированным любителем 
искусства, чья основная деятельность тесно 
связана с более «прикладными» областя-
ми гуманитарных исследований XIX века. 
В ситуации, когда профессиональное ис-
кусствоведение только начинает своё ак-
тивное становление, такая позиция не яв-
ляется редкостью, поэтому нельзя считать 
М. П. Соловьёва исключительным деяте-
лем, но, скорее, одним из типовых приме-
ров историка искусства XIX века в Россий-
ской империи.

Первый ключевой нарратив связан 
с особенностями той или иной школы имен-

но как «национальной». Начиная рассма-
тривать особенности Германии как центра 
развития искусства, М. П. Соловьёв под-
чёркивает, что сама по себе страна, по сути 
дела, всегда синтезировала тенденции, 
получавшие развитие в других областях. 
Например, искусство XVII–XVIII веков 
оценивается исследователем как последова-
тельное развитие итальянских и француз-
ских традиций. В этом же смысле М. П. Со-
ловьёв оценивает и влияние античных 
традиций на немецкую живопись, однако 
подчёркивает, что именно античное насле-
дие в качестве своеобразного фундамента 
начинает трактоваться немецкими худож-
никами в особом ключе.

Второй нарратив логически вытекает 
из первого. Связан он с географическими 
передвижениями художника- лидера шко-
лы, влекущими за собой изменения в его 
творческом подходе и, соответственно, 
в направленности развития всего искус-
ства. В частности, выделяется единая уз-
ловая точка –  Рим, работа в котором даёт 
своеобразный старт двум из вышеперечис-
ленных школ. При этом одна и та же геогра-
фическая позиция влияет на художников 
различными способами. Например, пребы-
вание в Риме Карстенса привело к тому, что 
художник приобщился к античному насле-
дию и впитал в себя общемировые тради-
ции живописи, в то время как Корнелиус, 
напротив, находясь в Риме, активно раз-
вивал собственный художественный язык, 
в котором ярко проявляется именно немец-
кое живописное наследие.

Третий нарратив связан с теоретиче-
скими основаниями развития живописи. 
Говоря о первых двух школах, М. П. Со-
ловьёв определяет их источник не столь-
ко как художественный, сколько как 
теоретико- эстетический. Например, твор-
чество Карстенса связывается с теоретиче-
скими работами Винкельмана и Лессинга, 
которые обосновали новый способ видения 
античного искусства, который уже потом 
находит практическое воплощение в твор-
честве художника. Здесь стоит отметить, 
что подобная связь выявляется исследо-
вателем не столько как историческая за-
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кономерность, сколько как своеобразный 
автоматический закон. Дело не в том, что 
Карстенс знаком с работами Винкельмана 
и Лессинга, а в том, что эти работы в прин-
ципе существуют, формируя определённый 
теоретический ландшафт, практическим 
выражением которого становится живопись 
художника.

Четвёртый важный нарратив связан 
с взаимодействием между художественной 
школой и академической средой. Акаде-
мизм для М. П. Соловьёва –  это в первую 
очередь последовательная традиция обу-
чения художников, передача им определён-
ного набора технических и тематических 
приёмов, позволяющих создавать живо-
писные произведения. Ведущие художни-
ки, чьё творчество становится ядром для 
развития новой школы, всегда получают 
академическое образование, но затем отхо-
дят от навязанной им традиции, развивая 
свои собственные эстетические наклонно-
сти. Интересно, что этот сюжет находит 
своё развитие даже в описании собственно 
немецкого академизма (дюссельдорфская 
школа), новый виток развития которого 
связан с приходом в Академию Вильгельма 
Шадова, который начинает развивать более 
натурный и естественный подход к изобра-
жению сначала классических героических 
сюжетов, а позже (и преимущественно бла-
годаря своим ученикам) и видоизменяет те-
матику своих полотен, делая их более при-
ближенными к бытовому жанру.

Все обозначенные выше сюжеты вза-
имосвязаны с категорной решёткой, через 
которую М. П. Соловьёв анализирует исто-
рию немецкой живописи в XIX веке. Так, 
«национальный» сюжет обращается в мо-
дель патриотически- народного искусства. 
Конкретная школа оценивается М. П. Со-
ловьёвым с позиции её ориентированности 
на немецкий народ, при этом такая ори-
ентация вовнутрь становится не отличи-
тельной чертой конкретного направления, 
а задачей, которую каждая из школ с не-
обходимостью решает, пусть и различны-
ми средствами. Так, даже романтическая 
школа, которая описывается как наиболее 
мистически- туманная, а значит, и наиболее 

сложная для понимания простым народом, 
связывается с подъёмом патриотических 
настроений в связи с борьбой с Наполео-
ном, что, по мысли исследователя, обеспе-
чивает ей безусловно «народный» характер.

Вторая категория связывается с «ло-
кальностью» школы. Географическая при-
вязка того или иного художника приводит 
к тому, что на определённых этапах своего 
жизненного пути он работает на опреде-
лённых заказчиков. Причём сложная ре-
шётка взаимодействия этих заказчиков 
ведёт к прояснению некоторых особенно-
стей и художественных особенностей того 
или иного живописного направления. Так, 
уже упоминавшаяся выше разница между 
«восприятием» Рима в работах Карстенса 
и Корнелиуса связана с различной приро-
дой их заказчиков: если первый работал не-
посредственно на социальную элиту Рима, 
то второй был зависим от заказов немецкой 
диаспоры, проживающей в Италии.

Третьей категорией становится оппо-
зиция «интеллектуальное- эстетическое», 
определяющая пульсацию между 
практически- живописными приёмами ху-
дожников и эстетическими работами раз-
личных теоретиков. В частности, прямое 
влияние теоретиков на немецкую живопись 
М. П. Соловьёв связывает с рациональной 
природой самих немцев, их стремлением 
выражать идею, а не эстетический образ 
(что рефлексируется исследователем ещё 
в работах А. Дюрера). При этом чисто эсте-
тические потребности определяют успеш-
ность конкретного художника, который 
определяет свой стиль исходя из своего 
конкретного эстетического чутья (здесь 
очевидно влияние эстетических категорий 
«вкуса» и «гения» немецкой классической 
философии).

Наконец, важной является категория 
«традиции», которая находит своё букваль-
ное воплощение в моделях отношений меж-
ду художником и Академией. Традиция 
понимается М. П. Соловьёвым в контексте 
восприятия художниками классических 
античных, христианских и героических сю-
жетов и слабо связывается непосредствен-
но с живописной техникой. Традиция –  это 
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скорее канон изображения, который впо-
следствии перерабатывается конкретны-
ми мастерами для решения своих художе-
ственных задач.

В конце нашего обзора модели живо-
писи XIX века в работе М. П. Соловьёва 
в первой части, опубликованной в журна-
ле «Вестник изящных искусств» 1889 года 
(Soloviev, 1889), хотелось бы подчеркнуть 
важность географических локалей в его ка-
тегорной решётке. По сути, географические 
точки выступают для него своеобразными 
центрами консолидации художников, через 
которые происходит обмен приёмами и те-
матиками. В частности, благодаря Риму как 
точке притяжения, М. П. Соловьёв опреде-
ляет прямые связи между немецкой и рос-
сийской живописными школами в XIX веке.

Живопись Штернберга  
и обзор главных основ Эстетики

Одним из ключевых авторов журнала 
был русский художественный критик, исто-
рик искусства, также известный библио-
граф Владимир Васильевич Стасов. Первая 
часть выпуска журнала «Вестник изящных 
искусств», издаваемого при Императорской 
Академии художеств: выпуски за 1887 год, 
том 5, выпуск 5, посвящена творчеству рус-
ского живописца и графика, представителя 
романтического академизма Василия Ива-
новича Щтернберга (1881–1845).

В самом начале повествования 
В. В. Стасов дает оценку художествен-
ным способностям молодого художника- 
иллюстратора, отмечая, что художествен-
ная сторона, техника выполнения были 
у него прекрасны лишь в рисунках, так как 
он бойко владел карандашом, и акварелях, 
в масляных красках Штернберг был слаб 
(Stasov, 1887: 366). Однако критик отмеча-
ет, что Василий Иванович имел дар внеш-
ней наблюдательности, способность верно 
и метко схватывать и передавать правди-
вую, истинную, а чаще комическую сторону 
людей (Stasov, 1887: 367). Точно передавать 
типы и характеры персонажей. Несмотря 
на то что Стасов отдает Штернбергу роль 
иллюстратора и не более того, он говорить 
о том, что необходимо обратить внимание 

на его фигуру и те заслуги, за которые мы 
должны быть ему благодарны.

В поле интересов Штернберга лежал 
интерес к современным тому времени лю-
дям, он единственный, кто передал облики 
двух великих современников- художников: 
Александра Андреевича Иванова (1806–
1858), русского живописца и графика, и рус-
ского композитора Глинки Михаила Ива-
новича (1804–1857). И в России, и в Италии 
в окружении Штернберга было немало та-
лантливых и неординарных людей, в своих 
зарисовках он с точностью передавал обра-
зы, особенно интересны, по мнению Стасо-
ва, образы русских художников за границей 
в 40-х годах (Stasov, 1887: 368). В этом пла-
не ценными становятся не только рисунки, 
но и письма Штернберга, которые сохрани-
лись у друзей художника. В основу статьи 
Стасова легли отрывки воспоминаний со-
временников, писем, тем самым автор со-
ставляет портрет художника.

В перовой части статьи Стасов дает 
биографическую справку о Штернберге, 
который родился в Петербурге 12 февраля 
1818 года в семье горного чиновника. После 
смерти отца Василий остался на попечении 
матери, которая все свои немногочисленные 
средства вкладывала в образование сына. 
Любовь к рисованию проявлялась в рисун-
ках с натуры, деревьев, кустов, пейзажей. 
Основы техники юный художник пости-
гал самостоятельно. Всё изменила встреча 
Штернберга с юным живописцем и рисо-
вальщиков Михаилом Ивановичем Лебеде-
вым, который на тот момент был учеником 
выдающегося мастера романтического пей-
зажа Максима Никифоровича Воробьева, 
от которого и стал получать первые профес-
сиональные советы (Stasov, 1887: 369). Вско-
ре Штернберг поступил в качестве воль-
но приходящего в Академию. В 1835 году 
в 17-летнем возрасте Штернберг поступил 
в ученики Академии, в класс профессора 
М. Н. Воробьева. В Академии талант Штер-
нберга стал стремительно раскрываться 
и о юном даровании стали много и охотно 
говорить. Помимо пейзажной живописи 
Штернберг стал также рисовать и писать 
людей, группы, сцены и проявлял себя как 
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«жанрист», стал известен своими карикату-
рами и юмористическими набросками всех 
сколько-нибудь типических личностей, по-
падавшихся ему на глаза (Stasov, 1887: 371).

Лето юный художник проводил в Ма-
лороссии, где в 1838 году в Каченовке 
встретился с Глинкой и запечатлел его в не-
скольких своих работах. Из воспоминаний 
М. И. Глинки «Въ концѣ апрѣля 1838 года –  
говоритъ Глинка въ своихъ «Запискахъ» –  
я былъ посланъ, по Высочайшему повелѣнію, 
въ Малороссію, для набора пѣвчихъ для при-
дворной пѣвческой капеллы… Во все время 
пребыванія моего въ Малороссіи, гостилъ въ 
Каченовкѣ талантливый нашъ художникъ, 
очень пріятный молодой человѣкъ, Штер-
нбергъ. Но не всѣ предавались сну; у меня, 
въ оранжереѣ, собирались Марковичъ, 
П. Скоропадскій, Забѣлло и Штернбергъ, 
появлялся Палагинъ со скрипкой, Яковъ съ 

контрбасомъ и віолончелистъ; играли рус-
скія и малороссійскія пѣсни, представляли 
въ лицахъ и и бесѣдовали дружески иногда 
до трехъ и четырехъ часовъ пополуночи, къ 
нѣкоторой досадѣ аккуратнаго хозяина. 
Эти сцены повторялись часто, и Штер-
нбергъ удачно изобразилъ наши сходки.» 
(Stasov, 1887: 376–377). Ниже представлен 
рисунок Штернберга «Ночная музыкальная 
сходка в Каченовке» (рис. 1).

Еще одна картина (рис. 2.), которая, 
по словам М. И. Глинки, имеет не менее 
важное значение, написанная в период соз-
дания его произведения «Руслан и Люд-
мила», баллада Финна, Стасов В. В. пишет 
«Глинка сам рассказывает эту сцену в сво-
их «Записках»: «Мне очень памятно время, 
когда писал я балладу Финна: было тепло, 
собрались вместе я, Штарнберг и Марко-
вич. Покамест я уписывал приготовленные 

Рис. 1. В. И. Штернберг. Ночная музыкальная сходка в Каченовке  
(Репродукция в журнале «Вестник изящных искусств», 1887 г., Т 5(5), с. 381. 

Источник изображения: Сайт «Национальная электронная библиотека»  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)

Fig. 1. V. I. Sternberg. Night musical gathering in Kachenovka  
(Reproduction in the magazine “Bulletin of Fine Arts”, 1887, T 5(5), p. 381. 

Image source: Website “National Electronic Library”  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)
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уже стихи, Маркович грыз перо (нелегко 
ему было в добавочных стихах подделы-
ваться под стихи Пушкина), а Штарнберг 
усердно и весело работал своею кистью. 
Когда баллада была кончена, неоднократно 
я ее пел с оркестром» (Stasov, 1887: 378).

Давая в статье критическую оценку ху-
дожественного таланта Штернберга, говоря 
об отсутствии композиции, умении группи-
ровать людей, передавать типажи, В. В. Ста-
сов отмечает и ценность его работы в том, что 
не один из знаменитых и более талантливых 
художников так и не подарил миру портрет 
великого композитора, в этом кроется своего 
рода ценность работы Штернберга.

Далее автор статьи проводит анализ ра-
бот Штернберга, опубликованных в перио-
дических изданиях 1845–1867 года, среди 

которых российский журнал «Иллюстра-
ции», издателем и редактором которого был 
Нестор Васильевич Кукольник. Стасов В. В. 
отмечает такие работы, как трое малорос-
сов (старуха, молодая девушка, и мужчи-
на с палкой в руке) 1845 года, опублико-
ванные в номере 36; продажа шляп с воза, 
на ярмарке; ярмарка; два малоросса и жида; 
два малоросса и лошадь 1846 года в номе-
ре 25, в том же году, номер 27–продавец 
вина у бочки; малороссы отвешивает что- 
то на весах девушке. В печатном сборни-
ке «Российский художественный листок», 
издаваемом живописцем В. Ф. Тиммом, 
1851 года, номер 19: ярмарка в Малороссии, 
в местечке Ичне. В еженедельной газете 
«Иллюстрированная Газета» 1867 года, но-
мер 28, офицеры- ремонтеры покупают ло-

Рис. 2. В. И. Штернберг. М. И. Глинка в Каченовке за сочинением оперы:  
«Руслан и Людмила» (Репродукция в журнале «Вестник изящных искусств», 1887 г., Т 5(5), с. 397.  

Источник изображения: Сайт «Национальная электронная библиотека»  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)

Fig. 2. V. I. Sternberg. M. I. Glinka in Kachenovka composing the opera:  
“Ruslan and Lyudmila” (Reproduction in the journal “Bulletin of Fine Arts”, 1887, T 5(5), p.397.  

Image source: Website “National Electronic Library”  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)
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шадь у жидов и малороссов, и другие рабо-
ты (Stasov, 1887: 383–384).

Период работы в Малороссии принес 
художнику золотую медаль, работа, напи-
санная в 1838 году «Освящение пасх в Ма-
лороссии», считается наивысшим произве-
дением Штернберга, картина была куплена 
императором Николаем и подарена великой 
княгине Марии Николаевне. В своей ста-
тье В. В. Стасов приводит высказывания 
русского прозаика и поэта, который так-
же занимался периодическими изданиями 
искусствоведческого характера, Нестора 
Васильевича Кукольника: «Все в этой кар-
тине так живо, и вместе важно, мило и па-
триархально, что не оторвался бы от неё; 
прибавьте к этому небо, воздух, которые 
дышат теплотой, и тогда сами убедитесь, 
отчего можно смотреть и не насмотреть-
ся на эту картину» («Художеств. Газета» 
1838, № 14)» (Stasov, 1887: 382). Золотая ме-
даль Штернберга открыла возможность по-
ездки в Италию, которая случилась спустя 
два года, в 1840 году.

Итак, вторая часть статьи художе-
ственного критика В. В. Стасова начинается 
с итальянской поездки Штернберга. Италия 
была привлекательная для такого мастера 
своими останками древности, живопис-
ными пейзажами и яркими персонажами. 
Но для В. В. Стасова итальянский период 
В. И. Штернберга интересен его письмами, 
особенный интерес представляют мно-
жественные подробности и рассказы соб-
ственной жизни автора и жизни наших от-
ечественных художников в Италии. Также 
он часто в письмах высказывал свое мнение 
относительно окружающих его людей, при-
роды. Притом во многих письмах находят-

ся любопытные наброски пером и акваре-
лью многих из художников, пребывающих 
в Италии. Для библиографа и историка ис-
кусства письма, содержащие портретные 
характеристики, описание жизни худож-
ников за границей, проблемы, с которыми 
приходилось сталкиваться, стали бесцен-
ными источниками жизнеописания, в част-
ности, знаменитого русского художника 
А. А. Иванова. В четвертой части статьи 
В. В. Стасов обобщает и приводит выводы 
представленных писем. С точки зрения ста-
новления художника Штернберга Италия 
не обогатила его, но он смог передать до-
статочно много бесценных библиографиче-
ских данных, посвященных отечественным 
художникам, пребывающим за границей. 
Умер художник в возрасте 27 лет.

Заключение
Из проведенного в статье исследования 

можно сделать следующие выводы:
• М. П. Соловьев в своей развернутой 

статье «Живопись XIX столетия» опирает-
ся на четыре основных нарратива –  нацио-
нальный, географический, теоретический 
и взаимодействия между художественной 
школой и академической средой.

• Все обозначенные выше сюжеты 
взаимосвязаны с категорной решёткой, 
представленной моделью патриотически- 
народного искусства, локальностью школы 
живописи, оппозицией «интеллектуальное- 
эстетическое» и традициями.

• В статье «Живопись Штернберга» 
В. В. Стасов, говоря о живописи XIX века, 
использует источниковедческий метод ис-
следования, в том числе анализ периодиче-
ских изданий и большого количества писем.
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