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М.И. Стихина 
(Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Николай Врангель — исследователь 
творчества Ф.С. Рокотова1

Введение
Ныне имя Федора Степановича Рокотова неотрывно от представления о высших до-

стижениях русского портрета и в целом отечественного искусства XVIII столетия. Тон-
кий поэтичный Рокотов стал для нас одним из самых любимых художников прошлого. 
Между тем в начале XX в. о портретисте было известно так мало, что мирискусникам 
пришлось открывать его заново. Благодаря организованным ими художественным вы-
ставкам русского портрета, изданию каталогов, публикациям в журналах усилилось вни-
мание к мастерам прошлого, в частности к Рокотову.

Нам представляется, что наиболее значительную роль в изучении творчества Рокотова 
в начале XX в. сыграл Николай Николаевич Врангель (1880–1915) — талантливый ху-
дожественный критик Серебряного века. В своей статье о Рокотове, опубликованной в 
журнале «Старые годы», в четвертом номере за 1910 г., Врангель выступил первым био-
графом художника, воссоздал образ живописца, дал оригинальную интерпретацию его 
творчества. Небольшая по объему статья содержала идеи, которые получили дальнейшее 
развитие в статьях и монографиях следующих поколений искусствоведов. 

Специального исследования о вкладе Николая Врангеля в «рокотоведение» нет. В тру-
дах, посвященных русскому искусству XVIII в. и Рокотову, искусствоведы давали раз-
личные оценки научным трудам исследователя: от отрицания его заслуг, концентрации 
внимания на неточностях и ошибках (А.В. Лебедев, Н.П. Лапшина) до признания вклада 
ученого и актуализации его идей (Д.В. Сарабьянов, Т.В. Ильина, О.С. Евангулова, А.А. Ка-
рев, И.Г. Романычева). Лишь сравнительно недавно (в конце 1990-х гг.) личность Вран-
геля, его просветительская деятельность и вклад в изучение русского искусства XVIII в. 
стали предметом серьезных исследований (А.П. Банников, И.А. Лаврухина, И.А. Золо-
тинкина). Однако статья Врангеля о Рокотове подробно не рассматривалась. 

Цель нашего исследования — определить значение Н.Н. Врангеля в изучении твор-
чества Ф.С. Рокотова, рассмотреть подход ученого к исследуемому материалу, выявить 
критерии его оценок. 

Имя Николая Николаевича Врангеля — критика, историка искусства, экспозиционера, 
поэта, — популярное в начале XX в., сегодня мало кому известно. Одной из причин забве-
ния стало то, что его старший брат Петр Николаевич Врангель («черный барон») был одним 
из лидеров Белого движения. В отечественном искусствоведении в советский период дол-
гое время отношение к Николаю Врангелю оставалось настороженным и его высказывания 
приводились без ссылок. Однако вклад ученого в изучение русского искусства значителен.

Научному интересу Н.Н. Врангеля к творчеству Рокотова способствовало его активное 
участие в организации выставок русского портрета, составлении каталогов, подготовке 

1 Научный руководитель — С.В. Голынец, академик Российской Академии художеств, заслуженный 
работник высшей школы РФ, профессор, заведующий кафедрой истории искусств Уральского федерального 
университета имени Б.Н. Ельцина.
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и публикации статей о русском искусстве XVIII в. Свою первую выставку «Русская пор-
третная живопись за 150 лет (1700–1850)» Врангель устроил в 1902 г. Вскоре он помог 
С.П. Дягилеву в организации «Таврической выставки» 1905 г. Эти большие ретроспектив-
ные выставки дали возможность не только познакомиться с лучшими портретами кисти 
Рокотова, но и сопоставить их с произведениями его иностранных современников, рабо-
тавших в России. В обзорной статье «Портретная выставка в Таврическом дворце» Вран-
гель пишет, что Рокотов, «истинно-прекрасный ученик Ротари», значительно обогнал 
своего учителя: «В нем нет неприятной Ротариевской сладости, нет банального, чисто 
итальянского отношения к работе, нет того однообразия типов и неприятной зеленовато-
сти письма» [2, с. 9]. Изучив коллекцию Русского музея Александра III, Врангель составил 
ее подробный каталог, изданный в двух томах. С 1907 г. он успешно сотрудничал в журна-
ле «Старые годы», ориентированном на коллекционеров и любителей старины, публикуя 
статьи, посвященные русскому искусству XVIII в. Кроме того, в собрании Николая Его-
ровича Врангеля, отца ученого, находились два полотна кисти Ф.С. Рокотова — портрет 
И.Л. Голенищева-Кутузова (между 1762 и 1764) и «Обнаженная девочка» (1780-е). Ныне 
обе картины находятся в собрании Русского музея [5, с. 142, 148].

В августе 1909 г. Н.Н. Врангель в Москве заключил договор с издательством И. Кне-
беля на написание серии монографий о творчестве русских художников XVIII – первой 
половины XIX в. (Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского, И.П. Аргунова, М.  Шибанова, 
Ф.Я. Алексеева, С.С. Щедрина, Д.Г. Левицкого) [3, с. 256]. Кстати, в 1905 г. С.П. Дягилев 
задумал грандиозное многотомное издание «Русская живопись в XVIII веке», в которое 
должны были войти монографии о Левицком, Рокотове, Боровиковском, Щукине. Изда-
ние не было осуществлено полностью. Свет увидела лишь первая книга, посвященная 
творчеству Левицкого. В ноябре 1909 г. Врангель поместил объявление в журнале «Ста-
рые годы» о своей работе по составлению «ряда монографий о русских художниках XVIII 
века» и попросил подписчиков сообщать ему о местонахождении не экспонировавшихся 
ранее произведений Ф.С. Рокотова и других художников. В начале 1910 г. текст моногра-
фии о Рокотове был передан в типографию И. Кнебеля. В апрельском номере журнала 
«Старые годы» за 1910 г. вышла статья о Ф.С. Рокотове, которая, как указывает Врангель 
в примечании, являлась главой готовящейся к печати монографии о художнике [4, с. 3]. 

Статья отражает серьезный научный подход Врангеля к исследуемому материалу. Уче-
ный по крупицам собирал сведения о Рокотове, чтобы создать целостный образ живо-
писца. Среди причин недостаточной изученности биографии портретиста Врангель вы-
деляет три: отсутствие потомков, которые могли бы сообщить некоторые сведения о его 
жизни, отсутствие авторских подписей на полотнах, редкое упоминание имени Рокотова 
в архивных документах.

Круг вопросов, поставленных Врангелем, широк: об учителях Рокотова, о влиянии 
западноевропейского искусства на русское искусство XVIII в., об особенностях манеры 
портретиста, о его моделях. В начале статьи Врангель характеризует Рокотова как «инте-
ресного, подлинного художника», окруженного притягательным ореолом тайны, влеку-
щей к себе зрителя и исследователя. 

В хронологической последовательности Врангель воссоздает события творческой би-
ографии портретиста. Врангель первым предположил, что «Рокотов через Ломоносова 
стал известен лично Шувалову еще до основания Академии художеств. Весьма вероят-
но, что именно о нем, называемом просто «Федором», говорится в письме к Шувалову 
от 27  сентября 1757 г., по поводу портрета императрицы Елизаветы Петровны. Этому 
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«Федору» приказано «наперво один лик скопировать с самого лучшаго» [4, с. 4]. В письме 
Ломоносова речь, несомненно, идет о копии с портрета Елизаветы Петровны кисти Луи 
Токе, по которой был создан мозаичный портрет императрицы. 

Обращаясь к периоду становления Рокотова, Врангель ставит вопрос о его учителях. 
В их числе исследователь называет имя французского живописца Ле Лоррена, ссылаясь 
на «Словарь русских гравированных портретов» 1889 г. Д.А. Ровинского. Последний, в 
свою очередь, опирался на записи академика Петербургской Академии наук Якоба Ште-
лина. Действительно, со второй половины 1750-х гг. приток иностранных художников 
усиливается, но их визиты кратковременны. Как было установлено Н.М.  Молевой, Ле 
Лоррен приехал преподавать в Академии художеств в 1758 г. и прожил в России всего 
девять месяцев, оставив в основном этюды и эскизы [10, с. 67]. Рокотов мог знать живо-
писные работы французского мастера, но никак не быть его учеником, тем более в стенах 
Академии, в которую он был зачислен только в 1760 г. по указанию И.И. Шувалова. 

Еще один предполагаемый учитель, названный в статье, — итальянский живописец 
Пьетро Ротари, в мастерской которого «обучалось много русских; среди них Алексей 
Антропов, Иван Аргунов и Рокотов» [4, с. 4]. По верному замечанию Врангеля, влияние 
Ротари проявилось в стиле, постановке модели и технических приемах ранних рокотов-
ских работ, как, например, в портрете И.И. Шувалова (Государственный Эрмитаж). Од-
нако данных для утверждения о непосредственном обучении Рокотова у прославленного 
итальянца, к сожалению, пока не найдено. У французского художника Луи Токе Рокотов, 
как пишет Врангель, перенял «мягкий сочный живописный мазок, немного «грязной» 
затуманенной живописи» и композицию. Рокотовский портрет П.Г. Демидова Врангель 
сопоставляет с портретом М.И. Воронцова, написанным Токе, указывая на «особенное 
сходство здесь в аксессуарах, в композиции “околичностей”» [4, с. 6]. 

На основании найденных в архиве Академии художеств сведений о поручениях Ро-
котову Врангель делает вывод о том, что Рокотов играл в ней «довольно скромную роль 
незаметного труженика», который аккуратно выполнял свои обязанности: следил за уче-
никами в классах, покупал в Москве кисти и краски [4, с. 8]. 

Анализируя произведения Рокотова, Врангель выделяет «петербургский» и «москов-
ский» периоды его творчества, предвосхищая тем самым исследования будущих исто-
риков искусства [6, с.  88]. Он отмечает характерные изменения живописной палитры 
Рокотова, проявившиеся, по его мнению, в переходе от «варварской» симфонии красок 
в портрете Екатерины II из Гатчинского дворца к гармоничным взаимно-вибрирующим 
тонам в портрете Варвары Суровцевой. Также Врангель подчеркивает любовь художника 
к декоративной стороне портрета, к «entourage лица» модели, то есть к платью, цветам на 
корсете, украшениям. Исследователя восхищает сама живописная маэстрия портрети-
ста, передающего различные фактуры. Это можно увидеть в следующих строках статьи 
Врангеля: Рокотов «с особым, ему одному присущим мастерством взбивает пышные при-
чески, оживляя их тусклый блеск мерцанием ювелирных изделий и шелковых ленточек» 
[4, с. 10]. 

Еще одна примета художника, которую тонко уловил Врангель, — это два типа глаз ро-
котовских моделей: прищуренные, лучистые и добродушно веселые глаза, как в портрете 
Василия Майкова, или томные, мистически неясные, загадочные, как в портрете графини 
Елизаветы Санти. Слова Врангеля наводят на мысль о параллелях между живописью Ро-
котова и творчеством художников Серебряного века. Вспомним загадочные глаза Царев-
ны-Лебедь Врубеля или героини бакстовского «Ужина»…
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Еще один вопрос, до сих пор не получивший однозначного ответа в литературе о Роко-
тове, — это вопрос о позднем периоде творчества художника. Автор монографии о Роко-
тове Н.П. Лапшина считает, что Рокотов с середины 1760-х гг. безвыездно живет в Москве 
[8, с. 58]. Врангель, ссылаясь на архивные документы, первым высказал мысль о том, что 
в конце 1780-х гг. Рокотов уезжал в Петербург и был принят там «смотрителем» в Акаде-
мию художеств [4, с. 12].

В конце статьи Врангель, определяя круг заказчиков Рокотова, выделяет три катего-
рии: придворные (Шуваловы, Голенищев-Кутузов, Шереметев, Орловы), представите-
ли русского дворянства (Воронцовы, Гагарины, Голицыны) и писатели (С.Г. Домашнев, 
В.И. Майков, А.С. Сумароков). Исследователь подчеркивает значение Рокотова-портре-
тиста, который «так изысканно красиво рассказал о внешнем облике и душах целого по-
коления людей» [4, с. 12].

Статью сопровождали репродукции произведений Рокотова, в том числе портреты 
неизвестных дам, назвать имена которых предстояло следующему поколению историков 
искусства. 

Статья Врангеля о Рокотове отражает особенности метода исследователя. Во-первых, 
это серьезная работа с архивными и литературными источниками. Свои рассуждения о 
художнике он основывал на фактах, найденных им в архиве Академии  художеств, в спра-
вочных изданиях XIX в. Врангель часто ссылается на «Сборник материалов для истории 
Санкт-Петербургской Академии художеств за 100 лет ее существования» (1864–1866) под 
редакцией историка искусства П.Н. Петрова и «Словарь русских гравированных пор-
третов» (1889) Д.А. Ровинского. Однако в отличие от своих предшественников Врангель 
утверждает эстетическую ценность русского портрета XVIII в. и его самобытность, проя-
вившуюся в творчестве Рокотова: «В каждом изгибе своего творчества он всегда остается 
самобытным и, воспринимая чисто технические особенности своих учителей, в глубокой 
сущности все-таки не меняется» [4, с. 4]. 

Вторая особенность метода Врангеля — это непосредственное и очень внимательное 
изучение самих живописных произведений. Исследователи уже отмечали редкую чувст-
вительность к художественному классу памятника, которой обладал Н.Н.  Врангель [2, 
с. 3]. Им была составлена картотека произведений Рокотова, разработаны общий план 
будущей книги о художнике и описания портретов, которые войдут в нее. Каждый пор-
трет, упоминаемый Врангелем в статье, имел указание на местонахождение и фамилию 
владельцев. И из этих многочисленных деталей, дат, имен постепенно проступает образ 
прошедшей эпохи.

Один из критериев оценок Врангеля — это уровень таланта и самобытности художни-
ка. Говоря об эстетических представлениях XVIII в., он приводит цитату из книги А. Ива-
нова «Канон» (1789), регламентирующую изображение человека, его осанки, постановки, 
выбор цвета и костюма. По верному замечанию Врангеля, Рокотов не более других следо-
вал этому канону в силу своей самобытности: «Он был слишком увлекающийся, слишком 
непостоянный, слишком “живописец”» [4, с. 5]. 

Публикация Врангеля о Рокотове не была исчерпывающей. Она напоминает эскиз к 
большому полотну о жизни и творчестве портретиста. Статья не вместила связей насле-
дия Рокотова с художественной ситуацией Серебряного века. Но если исследователь и не 
сопоставляет Рокотова с художниками рубежа веков, то это возникает подспудно. Ведь 
он писал и о своих современниках, в частности о В.Э. Борисове-Мусатове, в его «музы-
кально-символических симфониях» критик увидел мечту о вечной женственности. Зыб-
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кие образы живописных «гобеленов» Борисова-Мусатова перекликаются с портретами 
кисти Рокотова, который был для своего времени в какой-то мере «ретроспективистом». 
Он, в отличие от Левицкого, видел своих современников словно погруженными во «тьму 
былого». Так и мусатовские незнакомки, по Врангелю, словно призраки прошлого, «их 
нельзя коснуться — они рассыпятся; их нельзя приласкать — они исчезнут; уйдут, разве-
ются, как лепестки почти увядшего цветка, пробормотав невнятно последнюю сказку...» 
[1, с. 43]. 

Творческую связь Рокотова и Борисова-Мусатова можно проследить и в ином аспекте. 
Последний в своем творчестве ознаменовал при всех его саратовских истоках и париж-
ских влияниях одно из самых ярких явлений московской живописной школы. А пред-
ыстория этой школы — в московском периоде творчества Рокотова.

Выводы
Статья Н.Н. Врангеля о Ф.С. Рокотове явилась результатом огромной и кропотливой 

исследовательской работы ученого. Публикация позволяет увидеть его подход к русско-
му искусству XVIII в., понять его эстетические взгляды, представить научные методы. 
Последовательный анализ картин Рокотова позволил ему выявить этапы развития твор-
чества портретиста, проследить эволюцию его живописной манеры. Субъективность 
оценок Врангеля, некоторые неточности говорят о том, что научные принципы искусст-
воведения в начале XX в. только складывались. По-настоящему ввести Рокотова в кон-
текст истории отечественного искусства предстояло будущим исследователям. Однако на 
все, что будет сказано о Рокотове, ляжет отпечаток восприятия художника Серебряным 
веком и прежде всего Николаем Врангелем, обнаружившим романтические начала его 
творчества. 
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