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 Кузьма (Козьма) Сергеевич 

Петров-Водкин  — российский и 

советский живописец, график, теоретик 

искусства, драматург, писатель и 

педагог, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. Отец будущего художника, 

Сергей Фёдорович (1848—1916), свою 

двойную фамилию унаследовал от деда 

Петра, чьё прозвище «Водкин», 

закрепилось за потомками. Он родился в 

простой семье потомственных 

сапожников в городе Хвалынске 

тогдашней Саратовской губернии, в 1878 

году.  
 

 

 

 

 

Биография 



 Продолжил образование в 

Центральном училище технического 

рисования барона А. Л. Штиглица в 

Петербурге (1895–1897). В 1897 

поступил в МУЖВиЗ, занимался у 

В. А. Серова, Н. А. Касаткина, 

К. Н. Горского, А. Е. Архипова, 

Л. О. Пастернака. В 1900 работал на 

керамическом заводе Н. П. Сорохтина 

в селе Всехсвятском под Москвой.  

«Богоматерь Умиление злых сердец»  

(1914–1915) 

 Еще в ранние гимназические годы юноша 

увлекался написанием икон. Первоначальное 

образование получил в иконописных мастерских, 

затем обучался в классах живописи и рисования в 
Самаре (1892–1895) у Ф. Е. Бурова.  



 В 1901 путешествовал по 

Европе, посетил Варшаву, Прагу, 

Лейпциг, Мюнхен, где посещал 

школу А. Ашбе. В 1902 за 

картину «Семья художника» 

награжден Большой серебряной 

медалью и правом называться 

профессиональным живописцем.  

 В том же году вместе с 

П. В. Кузнецовым и П. С. Уткиным 

принял участие в росписи Церкви 

Казанской Божьей Матери в 

Саратове (росписи и майолики 

уничтожены в 1904), в 1903–1904 

создал эскизы майолик для 

оформления клиники Р. Р. Вредена 
в Петербурге.  

«Семья художника»  

(1903) 

Фрагмент Церкви лечебницы Вредена  

с майоликой Петрова-Водкина 



 В 1904 окончил МУЖВиЗ со 

званием неклассного художника. 

Предпринял поездку в Лондон, в 1905–

1906 — в Италию, в 1907 — в Северную 

Африку (Алжир, Тунис, пустыня Сахара) 

и Пиренеи. В 1906–1908 неоднократно 

бывал во Франции, занимался в школе 

Р. Коларосси и других частных 

академиях Парижа.  

 После возвращения в Россию в 1908 жил в Петербурге. 

В 1909 в редакции журнала «Аполлон» состоялась первая 

персональная выставка Петрова-Водкина, на которой 

экспонировались живописные этюды и рисунки путешествий 

в Париж, на Пиренеи, в Африку.  

«Негритянская деревня»  

(1907) 

«Вид музея Клони 

в Париже» (1908) 



 С 1910 (до 1923) — член и постоянный экспонент 

возобновленного «Мира искусства». На выставках «Мира 

искусства» 1912 и 1913 в Москве показал картины 

«Купание красного коня» и «Мать», имевшие громкий успех. 

Принимал участие в выставках Союза русских художников. 

В 1910–1917 преподавал в Школе Елизаветы Званцевой, а 

также на курсах Общества взаимного вспомоществования 

русских художников (1911–1912).  

«Купание красного коня»  

(1912) 
«Мать»  

(1913) 



 В 1910 выполнил росписи церкви Василия 

Златоверхого в Овруче, в 1913 — Морского собора в 

Кронштадте, в 1913–1914 русской церкви в 

итальянском городе Бари, в 1914–1915 — 

Троицкого собора в городе Сумы.  

«Эскиз росписи церкви  

Василия Златоверхого»  

(1910) 

«Эскиз росписи  

Троицкого собора»  

(1914-1915) 



«1918 год в Петрограде»  

(«Петроградская мадонна») 

 В произведениях 1918-го и последующих лет Кузьма 

Петров-Водкин размышляет о переустройстве мира, стремится 

понять новые взаимоотношения с ним человека. Одним из 

первых сюжетных полотен стала «Петроградская мадонна».  

  Проблемы страны 

художник сопоставляет с образом 

матери как символом вечного 

обновления жизни. Картина-

эпоха, исторический символ, 

повествующий нам о настроениях 

и событиях революционного 

города, поражает своей 
реальностью и простотой. 



 Полотно признали 

шедевром выставки 

Ассоциации художников 

революционной России, 

а искусствовед Яков 

Тугендхольд даже назвал 

его «гвоздем» всей 

экспозиции. 

«Смерть комиссара» 

(1928) 

 К 10-летнему юбилею Красной армии Кузьма 

Петров-Водкин написал картину «Смерть комиссара». 

На переднем плане он изобразил раненого мужчину 

в комиссарской форме, которому не дает упасть на землю 

его ординарец, на заднем плане ― подстреленного солдата 
и его уходящих однополчан.  



 Первым опытом Кузьмы Петрова-Водкина в рисовании 

был пейзаж с берёзами, который он написал масляными 

красками  на кусочке жести. Во второй раз будущий мастер 

изобразил на картоне речное судно. Своим художеством 

он хотел впечатлить сестру друга, в которую был влюблен. 

Но окружающие отнеслись к картине равнодушно, и затея 

не удалась. На какое-то время после этого Кузьма Петров-

Водкин забросил рисование, пока однажды в классе, прямо 

во время урока, не начал чертить карандашом в тетради. 

Пейзажи 



 На пригорке встречаются парень и девушка – рождается 

любовь. Под развесистым деревом молодая мать кормит 

новорожденного ребенка. Человек занят повседневным трудом: 

мужчина заготавливает дрова, ухаживает за скотом, женщина едет 

в телеге по каким-то своим хозяйственным делам. На лугу, отдыхая, 

безмятежно спят муж и жена. По дороге движется скорбная 

процессия – для кого-то это последний путь на земле. И снова 

женщина с младенцем на руках, и опять начинается новая жизнь. 

 Все это повествование венчает пышная зеленая ветка с ярко-

желтыми, словно налитыми солнечным светом, яблоками – 

символом жизненной силы.  

 Картина Петрова-Водкина 

«Полдень» - это поэтический рассказ 

о земном бытии человека. Перед 

зрителем в различных эпизодах 

проходят главные ключевые 

моменты жизни человека – 

рождение, любовь, материнство, 
труд, смерть.  «Полдень» (1917) 

 Самый лучший пейзаж – 

«Полдень». В картине дан 

собирательный образ хвалынской 

земли. Пейзаж, взятый сверху, 

воспринимается как символ 

Родины, образ родной земли. 



 «Весна» — одна из картин Петрова-

Водкина, где наиболее ярко проявляется 

принцип сферической перспективы. 

Художник передал свое ощущение земли 

как планеты. По его мнению, наше 

восприятие пространства неизменно 

связано с тем, что мы находимся 

на шарообразной планете, 

и в произведениях искусства это должно 

найти вполне определенное отражение. 

 Резкое смещение ближнего 

и дальнего планов создают «эффект 

присутствия» зрителя внутри, в центре 

изображенного на полотне. Сюжет 

картины «Весна» вечен, как сама жизнь. 

Весна как новая жизнь, пробуждение сил 

природы и надежды на счастье. Перед 

зрителем двое: мужчина и женщина — 

Адам и Ева наших дней.  
 

 
 Петров-Водкин использует открытые цвета (холодный синий 

цвет платья женщины, яркая желтая майка мужчины), однако 

картина не смотрится яркой за счет нежных лилово-розовых тонов 

окружающей природы.  

«Весна» 

(1935) 



Портреты 
 Особое место в творчестве  К. Петрова-Водкина занимал 

портрет. Человеческое лицо для мастера было «высшей на земле 

формой». Для портретов Петрова-Водкина характерен лаконизм 

формы, глубина проникновение в психологию, в особенности 

характера человека. Лучшие портреты, по словам художника, 

«сосредоточены в себе». 

«Жёлтое лицо» (1921) 

 Примечателен портрет 1921 года, 

известный под названием «Жёлтое лицо», 

действительно обладающий истинным 

монументализмом - цельностью цвета и формы, 

не измельченной ненужными нюансами и 

подробностями, спокойствием, опирающимся 

на композиционную устойчивость. Очень 

крупное (по крайней мере в два раза больше 

натуры) женское лицо с просто и выразительно 

моделированными чертами и пристально 

смотрящими на зрителя глазами, написанное в 

гамме желтых тонов, кажется вырезанным с 

мудрой скупостью движений резца из единого 

куска крепкого дерева.  



Портрет  

Анны Ахматовой (1922) 

 Самый значительный из 

портретов Петрова-Водкина – «Портрет 

Анны Ахматовой». Художник создал 

удивительный по лиризму образ поэта, 
погружённого в творчество. Он увидел в 

Ахматовой не просто знаменитую 

поэтессу, но человека глубокого и 

многогранного дарования, личность, 

достойную самого пристального 

внимания, художника, для которого 

поэзия - не форма выражения эмоций, а 

смысл жизни. Портрет характерен для 

живописи Петрова-Водкина тех лет: 

крупно взятая голова на стройной шее, 

ясный цветовой контраст светлых 

розоватых тонов лица и ультрамарина 

фона. Пристальное, в упор вглядывание 

позволяет живописцу проникнуть в 

самую душу своей темы и создать в 

небольшом и внешне непритязательном 

портрете образ серьезный и 

убедительный, лишенный внешней 

аффектации.  



 После рождения дочери Ленушки, К. С. Петров-Водкин 

создает целую серию работ с ее изображением. В 

многочисленных портретах дочери Лены Петров-Водкин 

предстает нежно любящим отцом и чутким к нюансам 

детского возраста художником. Образ дочери появляется в 

многочисленных бытовых зарисовках, в интерьерных и 

жанровых картинах. От младенца до угловатой и милой 

девочки-подростка запечатлел художник ее рост и взросление.  

Портрет  

дочери художника  

Елены (1923) 

Ленушка  

в кровати (1926) 

Портрет дочери на  

фоне натюрморта  

(1930-е г.) 

Портрет  

дочери художника (1935)  



 С пристальным вниманием смотрят на 

зрителя голубые глаза ребенка на портрете 

1923 года «Дочь художника». Особенно 

трогательно выглядят на непомерно большой 

голове крошечный носик и плотно сжатые 

губы девочки. Но композиция портрета – с 

резко обрезанной нижним краем холста 

фигуркой девочки, с ломанными линиями 

складок ее одежды и неровным, синим фоном 

– создает какое-то тревожное, а совсем не 
сентиментальное чувство.  

 Сдержанно-строгий и 

внутренне беспокойный образ 

создан в «Портрете дочери на 
фоне натюрморта» 

 Мягко-улыбчивый (что 

встречается очень редко у 

Петрова-Водкина) – в портрете 

1935 года «Портрет дочери 
художника». 



 В золотой фонд советского 

искусства вошли и многочисленные 

работы Петрова-Водкина в жанре 

натюрморта. В каждом из них 

находит неповторимое претворение 

тот синтез поэзии и точного 

знания, любовного внимания к 

«живой жизни» и умозрительного 

постижения всеобщих законов 

существования форм в 

пространстве и времени, который 

составляет основную особенность 

художественного мышления 

живописца. «Остраняя» восприятие 

привычных предметов 

неожиданными ракурсами и 

криволинейными перспективными 

построениями, Петров-Водкин 

заставляет как бы новыми глазами 

увидеть мир вещей и ощутить их 

причастность к бесконечности. 
Натюрморт  

«Черёмуха в стакане» 

(1932) 

Натюрморты 



 В натюрмортах небольшие предметы даются 

крупным планом, а поверхность под ними кажется 

безграничной, как, например, на картине «Яблоко и 

лимон». 

Натюрморт  

«Яблоко и лимон» 

(1930) 



 Художник подчеркивает материальность, 

индивидуальность и пластическую завершенность форм каждого 

предмета, то острых и граненных, то мягких и округлых. 

Буквально осязаемо он передает фактуру вещи – зеркальный 

блеск металлического чайника, прозрачность стеклянного 

стакана, грани которого преломляют и повторяют отражение 

яблока, лежащего на блюдце; чуть шероховатую поверхность 

столешницы и нежную легкость лепестков колокольчиков. 

Большую роль в создании образа в картине играет цвет. Легкий, 

чуть разбеленный, в «Утреннем натюрморте» он рассчитан на 

ассоциации с прозрачностью раннего летнего утра.  

  

«Утренний натюрморт» 

(1918) 

 Для своих композиций 

Петров-Водкин обычно выбирает 

самые простые предметы 

повседневного быта. В «Утреннем 

натюрморте» (1918) это стакан с 

чаем, чайник, яйца, коробок 

спичек, букет полевых цветов в 

стеклянной вазочке. Однако 

написаны эти предметы 
виртуозно.  



 Совсем в другом эмоциональном ключе написан 

натюрморт «Селёдка». Две картофелины, аккуратно 

отмеренный кусок хлеба и селедка, положенная на клочке 

помятой бумаги, вот и все, что изображено на картине. 

Однако содержание этого скромного полотна 

исключительно емко.  

  
  

Натюрморт «Селёдка» 

(1918) 

 В картине, написанной в 

1918 году, художник изображает 

типичный паек тех лет, от 

которого подчас зависела жизнь 

человека. Лаконизм и 

необыкновенная отточенность 

формы делают этот натюрморт 

особенно значительным, 

поднимают его на уровень 

символа. Здесь воплощена целая 

эпоха, тревожные и трагичные 

годы гражданской войны в 
России.  



  Натюрморты, занимающие в творчестве Петрова-

Водкина значительное место, рассчитаны на 
ассоциативное восприятие.  
 Полотно «Яблоки» создано в 1917 году. С этой 

картины начался новый этап творчества художника, 

когда он искал способы запечатлеть мир как целое.  
    

  

Натюрморт «Яблоки» 

(1917) 



 Кузьма Сергеевич умело сочетал в 

своей творческой деятельности 

изобразительное искусство с 

педагогической практикой и литературным 

трудом. Его литературное творчество было 
во многом живописно. В 1915 он попробовал 

свои силы как автор детских книг, что 

вполне соответствовало его внутреннему 

мировидению и художественному почерку.  

Литературное 

творчество 

 Его книги для детей, в особенности «Аойя. Приключения 

Андрюши и Кати в воздухе, под землей и на земле», изданная с 

его рисунками в 1914 году,  имели определенный успех, а для 

автора стали очень удачным лабораторным опытом, так как 

законы «сферической перспективы», пропущенные через детское 

сознание, получили в его глазах дополнительное оправдание. 



 Романтически эмоциональны, 

весьма самобытны по жанру его 

Хлыновск (1930) и Пространство 

Эвклида (1933) – своего рода 

«вымышленные автобиографии», где 

причудливо сочетаются черты 

авантюрного романа, теоретического 

трактата и мемуаров.  

 По содержанию «Хлыновск» (художник 

умышленно изменил название родного города 

Хвалынск на Хлыновск, чтобы дать 

собирательный образ типичного города на Волге) 

– история формирования конкретного человека, 

творческой личности, будущего художника по 

имени Кузьма Петров-Водкин. Книга повествует о 

его родословной, о традициях семьи и о 

событиях, повлиявших на его характер и выбор 

жизненного пути. Автор описывает свои детские 

и отроческие годы, рассказывает, что корни его 

уходят к крепостным крестьянам, которые своим 

трудом сумели завоевать волю и обучиться 

определенному мастерству. 



 «Пространство Эвклида» – 

повесть о формировании Кузьмы 

Сергеевича именно как художника: 

его видение мира, складывающиеся 

художественные предпочтения и так 

далее. Здесь уже описываются 

годы обучения в многочисленных 

училищах и первые поездки за гра- 

ницу. Прослеживается извилистый 

путь автора в искусстве, дается 

представление о том, чем дышал 

художественный и литературный 

мир на рубеже веков, какие 

проблемы стояли в искусстве. 



 Кузьма Сергеевич 

Петров Водкин скончался от 

туберкулёза 15 февраля 1939 

года в Ленинграде в возрасте 

60 лет, оставив после себя 

огромное материальное и 

духовное наследие. Его 

похоронили на Волковском 

кладбище в Ленинграде. 

 
 



 Имя Кузьмы Петрова-Водкина носят Самарское 

художественное училище и Хвалынская картинная 

галерея, которая входит в состав мемориального музея 

художника. 

Картинная галерея имени К. С. Петрова-Водкина  


