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на Дворцовой площади у Александрийского стол-
па, полотно с огромным количеством подтекстов 
и зашифрованных мыслей; и часть большой серии 
работ «Дуэль А.С. Пушкина». Задача, которую ста-
вили перед художником Государственный музей 
А.С. Пушкина и знаток военного костюма, автор 
исследований о роковой дуэли А.В. Кибовский, 
была в том, чтобы пошагово показать события 
трагического для русской культуры дня 27 января 
1837 года. Характерные для Д.А. Белюкина знания 
исторических фактов и точность здесь стали глав-
ными, это своего рода реконструкция события. 
При этом автору удалось сделать изобразительный 
ряд от встречи Пушкина и Данзаса у кондитер-
ской Вольфа и Беранже до толпы у дома Пушкина 
на Мойке невероятно живописным. Художнику уда-
лось показать гаснущий короткий зимний солнеч-
ный день, продолжая метафору «Солнце русской 
поэзии закатилось…».

Как член Студии военных художников 
им. М.Б. Грекова Министерства обороны РФ Дми-
трий Анатольевич выполнил ряд новых картин, 
интересных по содержанию и тематике: от «Кон-
троля духовенства за мерами и весами в Великом 

Новгороде в начале XIII века» до сюжета помощи 
русских моряков пострадавшей от землетрясения 
итальянской Мессине в 1908 году «Ангелы с моря». 
В наше время идеологической нестабильности 
Министерство является еще и меценатом, благо-
даря которому на свет появляются прекрасные 
произведения Д.А. Белюкина и его коллег по Сту-
дии Грекова.

Автор уже пятый год ведет курс композиции 
в Академии акварели изящных искусств Сергея 
Андрияки. Академией, которая приняла участие 
в организации выставки, специально были оформ-
лены в рамы подготовительные этюды и эскизы 
к представленным на выставке картинам. Это бес-
ценный материал для студентов художественных 
вузов, демонстрирующий традиции русской школы 
живописи от конца XIX века до советского перио-
да, метод поэтапного создания большого полотна. 
Приоткрытая «кухня» художника, его сомнения, 
поиски наиболее выразительного решения инте-
ресны и широкому зрителю.
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ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ИРИНЫ РЫБАКОВОЙ 

«ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО»

 В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 12–23 октября 
2022 года представила выставку произведений за-
служенного художника РФ и члена- корреспондента 
РАХ Ирины Владимировны Рыбаковой «Здесь 
Родины моей начало», приуроченную к юбилею 
автора. В экспозиции было представлено около 
пятидесяти этюдов и живописных полотен, выпол-
ненных в последние несколько лет.

Работы Ирины Рыбаковой в лучшем смысле 
традиционны, каноничны. В них счастливо сое-
диняются хорошая живописная школа и воспри-
имчивая к красоте мира душа автора. Творчество  

художника вбирает в себя лучшие традиции рус-
ского реалистического пейзажа. Основная тема 
полотен живописца — неброский, но одухотво-
ренный мир среднерусской природы.

Ее живописная манера отличается лакониз-
мом, стремлением раскрыть красоту житейско-
го, будничного. Творчество художника пронизано 
любовью к родной земле, к простому человеку- 
труженику. Художника привлекает человек, 
не утративший связей с природой, не потерявший 
способности взглянуть на вещи искренне и без-
ыскусно. Наверное, поэтому с такой любовью  
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живописец изображает детей: они воплощают те-
лесную и душевную чистоту, пытливый и добрый 
интерес к миру. Свет и сердечное тепло, кото-
рое источают эти работы, пробуждают у зрителя 
стремление вернуться в солнечный, гармоничный, 
волшебный мир детства.

Вся жизнь Ирины Владимировны есть осу-
ществление заветной мечты детства, и уже пото-
му она — человек счастливой судьбы. Рыбакова 
родилась на тверской земле, недалеко от знаме-
нитой Академической дачи — настоящей «мекки» 
русского реалистического искусства. Живописные 
тверские луга, леса и озёра, неописуемо красивая 
река Мста даже не побуждают задаться вопросом, 
почему художники облюбовали именно это место. 
К огда-то здесь проходили летнюю практику студен-
ты Императорской Академии художеств. В конце 
1940-х Академическая дача была передана в ве-
дение Академии художеств СССР и стала творче-
ской площадкой для советских мастеров пейзажной 
и пейзажно- жанровой живописи. В 1970–1980 гг. 
здесь появились современные мастерские и вспо-
могательные помещения, и Академическая дача 
(с 1964 г. носит имя И.Е. Репина) превратилась в кру-
глогодичный центр изобразительного искусства.

Первое и главное впечатление детства Ири-
ны — художник, работающий на пленэре. Девоч-
ка часами могла смотреть на то, как молчаливые 
и странные люди в заляпанных краской беретах 
священнодействуют у холстов — и на холстах ожи-
вают картины родной природы. Алексей и Сергей 
Ткачёвы, Николай Новиков, Анатолий Левитин, 
Валентин Сидоров, Алексей Грицай, Юрий Кугач — 
каждое имя художников, работающих тут, — яр-
чайшая страница в истории отечественного изо-
бразительного искусства. Деревенских девчонок 
и мальчишек известные мастера нередко пригла-
шали в качестве натурщиков. Братья Ткачёвы при-
гласили маленькую Иру позировать для картины 
«Хлеб республики». Вот она, эта хрупкая босоногая 
девочка в платке, которая, высоко задрав голо-
ву, смотрит, как красноармеец широко надрезает 
краюху черного хлеба. «Было мне тогда семь лет. 
Дебют, что и говорить, получился нервным. Все 
ребята пошли горох собирать, мне тоже хочется. 
А я стою с запрокинутой головой, как ошалевшая. 
Шея затекла. Но ничего — терплю! Пересилила 
себя, осталась. На десять лет. Каждое лето  кто-то 
из художников приглашал меня “на натуру”…». 
Тогда, в пору первого прикосновения к тайнам  
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творчества девочка- дошкольница не могла по-
нимать, с какими большими мастерами свела ее 
судьба, но пытливый взгляд ребенка схватывал 
главное: искусство — это и чудодейство, и труд.

«Художники казались мне волшебниками, 
и я сама хотела в этом волшебстве оказаться. 
Мы находили в траве брошенные тюбики из-под 
краски, пытались  что-то изобразить. Вот только 
беда: в нашей семье художников не было. Никто 
со мной не занимался. Пришлось встать на путь 
самообразования: я выпрашивала у родителей 
альбомы, краски и с головой погружалась в лю-
бимое дело. А было мне пять лет. Несмышлёныш! 
Но, видимо, уже тогда я поняла: я не могу не стать 
художником!» — отмечает автор выставки. Од-
нажды на маленькую деятельницу, которая сама 
ставила себе натюрморты и пыталась их писать, 
обратила внимание Лия Александровна Острова 
(1914–2009), дом которой находился неподале-
ку. Сложившийся мастер и известный в ту пору 
художник, она решила взять на себя творческое 
шефство над девочкой. Еще один творческий на-
ставник юной художницы — Пётр Иванович Стра-
хов (1921–2004).

Полгода Ирина Рыбакова находилась на Ака-
демической даче, полгода — в Костроме училась 
в школе и окончила ее с золотой медалью. Затем 
поступила на художественно- графический фа-
культет Костромского государственного педаго-
гического института им. Н.А. Некрасова. После 
окончания вуза Ирина Рыбакова недолгое вре-
мя работала во Всероссийском художественно- 
научном реставрационном центре имени И.Э. Гра-
баря, училась мастерству реставратора масляной 
живописи у известного художника Льва Богомо-
лова. Но своими главными художественными 
университетами Ирина Владимировна называет 
Академическую дачу. О на-то и стала для худож-
ника подлинной академией, точкой пересечения 
творческих исканий и маршрутов. Здесь Ирина 
Владимировна обрела своих лучших учителей.

Первым руководителем творческого пото-
ка, где она занималась, был Михаил Абакумов  

(1948–2010), выдающийся русский пейзажист. По-
том были потоки под руководством академика 
Анатолия Левитина (р. 1922). Он и Николай Соло-
мин в 1991 г. дали Ирине Рыбаковой рекоменда-
ции для вступления в Союз художников России. 
Хорошей школой для художников «Академички» 
были суждения и оценки Юрия Кугача (1917–2013): 
его критических комментариев и боялись, и жда-
ли. К ак-то Юрий Петрович подошел к стоящей 
за этюдником Рыбаковой, придирчиво осмотрел 
работу и сказал: «Маленькая, а пишет, как мужик!». 
Главная в жизни Ирины Владимировны встреча 
произошла тоже на Академической даче. Однажды 
сюда приехал для прохождения академической 
стажировки ученик Гелия Коржева, художник 
Николай Владимирович Колупаев. В 1988 году 
Рыбакова и Колупаев поженились. Именно своего 
супруга она называет главным своим наставни-
ком в изобразительном искусстве: «Иметь воз-
можность видеть, как работает Николай, учить-
ся у него, слушать его советы — для художника 
большое счастье. И школа серьезная, прочная…»

Сегодня Ирина Рыбакова — широко известный 
мастер пейзажа и жанровой живописи. Наиболее 
близок ей мир русской деревни, образ простого 
сельского труженика. Живописные работы автора 
пронизаны любовью к русской природе, к малой 
родине, к истокам русского характера и культуры. 
Любимые времена года художника Рыбаковой — 
ранняя весна и поздняя осень. В эти дни мир ста-
новится прозрачным и безыскусным. Ее работы 
нашли широкое признание коллег, специалистов 
нашей страны и за рубежом. И.В. Рыбакова ведет 
педагогическую деятельность и активно пропа-
гандирует современную реалистическую школу 
живописи. Имеет многочисленные награды, ди-
пломы, премии и поощрения различных органи-
заций, фондов, творческих союзов, министерств 
и ведомств.

Текст составлен на основе статьи Алексея 
Зябликова.
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