
175 лет со дня рождения Никола́я Алекса́ндровича Яроше́нко 

 

 

13 декабря 1846 г. родился Никола́й Алекса́ндрович Яроше́нко — русский 

живописец и портретист, активный участник Товарищества передвижных 

художественных выставок; военный по образованию, закончил службу в 

звании генерал-майора. 

Родился будущий художник в 1846 году в Полтаве в семье русского офицера, 

в последствии генерала. В 1855 году был зачислен в Петровский полтавский 

кадетский корпус. Наряду с ежедневной военной учебой и строевой 

подготовкой на плацу Николай занимался и живописью. 

 

В городском кадетском корпусе рисование преподавал Иван Кондратьевич 

Зайцев, сын крепостного художника, окончивший Академию художеств. 

Спустя два года Ярошенко был переведен в Первый Кадетский корпус в 

Санкт-Петербурге. В 1860 году в возрасте 14 лет Ярошенко по выходным и 

праздникам стал заниматься в мастерской художника Адриана Марковича 

Волкова, известного картинами "Демьянова уха", "Прерванное обручение" и 

"Сенная площадь". 

Окончив Кадетский корпус и поступив в Павловское военное училище, 

Ярошенко начал посещать вечерние классы рисовальной школы Общества 

поощрения художников, где преподавал Иван Крамской. 

 

В 1867 году Ярошенко поступил в Артиллерийскую академию, 

одновременно он в качестве вольного слушателя стал посещать классы 



Академии художеств. Требовалась сила характера и страстная любовь к 

искусству, чтобы учась в военной академии, а затем служа на петеребургском 

патронном заводе, довести до конца свое художественное образование. 

 

В начале 1870-х годов появляются первые портреты художника "Старик с 

табакеркой", "Крестьянин", "Старый еврей", "Украинка".  

 

1  Портрет крестьянина. 1893 

 

В те времена новое демократическое искусство развивалось за стенами 

Академии. Ярошенко стал частым завсегдатаем рисовальных вечеров у И. Н. 

Крамского и П. А. Брюллова. Вскоре, по окончании Академии художеств в 

1874 году Николай Александрович Ярошенко женился на Марии Павловне 

Навротиной, ставшей ему верной спутницей и другом до конца жизни. К 



этому же периоду относится и первое посещение Кисловодска молодыми 

супругами. 

 

2   Старый еврей. 1896 г. 

После первых портретов летом 1874 года Ярошенко начал писать свою 

первую большую картину "Невский проспект ночью", которую представил на 

IV Передвижной выставке.  

 

Мнения критиков о работе молодого художника разделились, но даже самые 

отъявленные скептики признавали, что картина популярна у публики. В 

марте 1878 года после открытия VI Передвижной выставки о Ярошенко 

заговорил Петербург. В своих работах художник стремился выразить дух 



времени, символами эпохи реформ императора Александра II стали картины 

"Кочегар" и "Заключенный", представленные на выставке передвижников. 

 

 

3  «Кочегар», 1878 

 
4  «Заключённый», Николай Александрович Ярошенко 

 

Замечательным вкладом Ярошенко в русскую живопись стал цикл картин, 

посвященный передовой русской молодежи, разночинному революционному 

студенчеству. Ярошенковская "Курсистка", юная, обаятельная, стала не 

меньшим откровением, чем картины "Кочегар" и "Заключенный".  

 

5  Николай Ярошенко. Курсистка 



Полотно "Курсистка" стало первым в русском искусстве изображением 

учащейся женщины. Тяга женщин к образованию, к самостоятельности в ту 

эпоху была чрезвычайно высока.  

Картина 1888 года "Всюду жизнь" стала венцом расцвета творческой 

зрелости Ярошенко и получила всенародное признание на XVI Передвижной 

выставке.  

 

Композиционно картина решена оригинально и представляет собой как бы 

выхваченный из жизни отдельный кадр: окно вагона, люди за решеткой, 

доски перрона, птицы. Это создает видимость случайно промелькнувшей 

сцены и делает картину правдоподобной и жизненной.  



Прослужив на петербургском патронно-минном заводе свыше двадцати лет, 

Ярошенко в июле 1892 года "за отличие по службе" был произведен в 

генерал-майоры с зачислением в запас пешей полевой артиллерии по 

Петербургскому уезду. В следующем году Николай Александрович 

Ярошенко вышел в отставку и уехал в Кисловодск; в последние годы жизни 

художник страдал тяжелой горловой чахоткой и часто болел. 

 

В музее-усадьбе художника "Белая вилла" в Кисловодске Ярошенко написал 

множество портретов и создал много жанровых произведений. Кроме работы 

"В теплых краях", Ярошенко написал здесь картины "На качелях", 

"Проводил", "Девушка-крестьянка" и другие. Но лучшим и трогательным 

явилось большое жанровое полотно "Хор". К концу своей жизни художник 

главным образом занимался пейзажной живописью. Одной из главных тем в 

творчестве Ярошенко стал Кавказ. Художник объездил глухие ущелья 

Кавказского хребта, пробирался пешком через снежные перевалы и заходил в 

такие дебри, до которых в то время "еще не добирался ни один становой". Из 

больших пейзажей следует отметить работу "Шат-гора – Эльбрус на 

рассвете, освещенный лучами восходящего солнца". К лучшим по живописи 

следует отнести пейзажи "Тебердинское озеро", "Эльбрус в облаках" и 

"Красные камни" - очень небольшую по размеру работу, написанную сочно, 

смело и красочно. 

В петербургской квартире художника проходили знаменитые 

"Ярошенковские субботы", которые стали своеобразным клубом 

прогрессивной петербургской интеллигенции. Здесь бывали знаменитые 

писатели: Гаршин, Успенский, Короленко, художники Репин, Поленов, 

Максимов, артисты Стрепетова, ученые Менделеев, Соловьев, Павлов. Эту 

же атмосферу супруги Ярошенко перенесли в Кисловодск, на дачу, которую 

приобрели в 1885 году. Здесь собирались друзья генерала, а также большое 

общество знаменитых художников, артистов, ученых пребывающих на 

отдыхе и лечении в летний сезон. С веранды усадьбы художника, 

расписанной в помпеянском стиле, звучал рояль, на котором исполняли свои 

произведения композиторы Аренский, Танеев и молодой Рахманинов. Здесь 

часто бывали артисты – Станиславский, Савина и другие деятели русского 

театра. 

 

Из многочисленных живописцев-гостей художника Ярошенко в Кисловодске 

достаточно назвать лишь некоторых: это художники М. В. Нестеров, Н. А. 

Касаткин, Н. Н. Дубовской, А. М. Васнецов, И. Е. Репин, А. И. Куинджи, В. 

Э. Борисов-Мусатов. Устраивались большие пикники, поездки к Замку 



коварства и любви, на Седло-гору, на плато Бермамыт. Предпринимались и 

более дальние поездки: по Военно-Грузинской, Военно-Осетинской дорогам, 

в Теберду, к подножию Эльбруса. И отовсюду привозилось большое 

количество картин, этюдов, зарисовок. В 1897 году Ярошенко предпринял 

поездку в Сирию, Египет и Италию, пополнив свою коллекцию большим 

количеством картин, этюдов, портретов и графических работ. 

 

Николай Александрович Ярошенко скончался в 1898 году в Кисловодске. 

Похоронили художника недалеко от дома, в ограде Свято-Никольского 

собора. Через год на его могиле был установлен памятник – бронзовый бюст 

художника на черном постаменте, на фоне гранитной стелы с рельефным 

изображением креста, пальмовой ветви и палитры с кистями. 

 

Преподаватель отделения  

изобразительного искусства  

Недогреева М.В. 

 


