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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является раскрытие творчества 

Фердинанда Эдуардовича Рущица, мастера пей-
зажной живописи. Эта тема недостаточно изучена 
и актуальна. Историко-биографический метод по-
служил в исследовании основным; кроме того, ис-
пользовались элементы искусствоведческих мето-
дов в анализе картин. В результате автор приходит 
к выводу о том, что творчество Фердинанда Рущи-
ца обнаруживает влияние И.И. Шишкина, а затем и 
А.И. Куинджи. Ф. Рущиц был не только тесно связан 
с молодой русской пейзажной школой под руковод-
ством А.И. Куинджи в 1898–1905 годах, но и являл-
ся одним из тех, кто ее формировал и придавал ей 
свое лицо. Динамика художника от ранних работ 
к более поздним, его колористический талант за-
мечательно проявился в таких произведениях, как 
«Земля», «Мельница», «У костела», «Старые яблони» 
и других. Его произведениям присущи тонкое со-
четание цвета и точная композиционная завершен-
ность. Первым из белорусских живописцев, зало-
жившим основы национальной школы пейзажной 
живописи, он смог раскрыть через красоту родной 
природы повседневную жизнь своего народа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Живопись; изобразительное искусство; Фер-

динанд Рущиц; пейзажи.

ABSTRACT 
The purpose of this article is to reveal the 

work of the master of the extraordinary expressive 
landscape Ferdynand Ruszczyc. Because of the 
lack of knowledge of the topic, this goal seems 
relevant. The historical-biographical method served 
as the main method of research here. The author 
concludes that the work of Ferdynand Ruszczyc 
reveals the influence of Ivan Shishkin, and then 
Arkhip Kuindzhi. He was not only closely associated 
with the young Russian landscape school under 
the leadership of A.I. Kuindzhi in 1898–1905, but 
was also one of those who formed it and gave it its 
own unique identity. The dynamics of the artist from 
early works to later ones, his coloristic talent was 
remarkably manifested in such works as “Earth”, 
“Mill”, “Near the Church”, “Old Apple Trees”, etc. His 
works are characterized by a subtle combination 
of color and precise compositional completeness. 
The first Belarusian painter to lay the foundations of 
the national school of landscape painting, he was 
able to reveal the daily life of his people through the 
beauty of his native nature.

KEYWORDS: 
Painting; fine arts; Ferdynand Ruszczyc; 

landscapes.
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Введение
Творчество мастера необыкновенно вырази-

тельного пейзажа Фердинанда Эдуардовича Ру-
щица недостаточно изучено современными иссле-
дователями и представляет сегодня значительный 
интерес. Вопрос о национальной принадлежности 
Ф. Рущица чрезвычайно непростой. В белорусской 
искусствоведческой литературе его имя упомина-
ется очень редко. Советские и польские искусство-
веды рассматривают его творчество как яркую 
страницу польской национальной культуры. Так, 
искусствовед и коллекционер Б.Д. Сурис писал: 
«В этих ранних, наиболее ценных произведени-
ях Ф. Рущица, прочно вошедших в золотой фонд 
польской живописи и продолжающих лучшие ее 
традиции, несомненно, отразились и творчески 
преломленные традиции русской реалистической 
школы» [15, с. 63]. Архивные материалы, воспоми-
нания современников, знавших Ф. Рущица лично, 
а также изучение его живописи дают повод выска-
зать новую точку зрения на творчество художника, 
который был не только польским, но и белорусским 
живописцем [2; 14]. Постепенно, благодаря таким 
исследователям его творчества, как Л.Н. Дробов 
[5], М.С. Кацер [7], Л.И. Тананаева [16; 17], В.С. Ма-
нин [12], Т.А. Колесникова [8; 9; 10; 11], Т.В. Бубич 
[3], В.И. Прокопцов [13], В.А. Шуршина [19] и др. [1; 
18], к нам возвращается имя выдающегося бело-
русского художника, его произведения. Наибо-
лее интересной, на наш взгляд, представляется 
его пейзажная живопись, которой и посвящена 
данная статья. В работе используются историко- 
биографический и элементы ряда искусствовед-
ческих методов.

Обсуждение
Судьба Фердинанда Рущица — словно зеркало, 

в котором Белоруссия (совр. Республика Беларусь) 
конца XIX — первых десятилетий XX века, упор-
но ищущая свое место на географической карте 
мира, как птица Феникс, возрождающаяся, каза-
лось бы, из небытия, могла увидеть себя. Впрочем, 
если сквозь это зеркало заглянуть дальше в глубь 
веков, куда ведет своими корнями род Рущицев, 
то и там можно найти немало интересного.

Далекие предки Фердинанда Рущица были пра-
вославными шляхтичами, потом, во время упадка 
Великого княжества Литовского и расцвета Речи 
Посполитой приняли католическую веру. В хозяй-
ственных делах они разбирались неплохо. По край-
ней мере, известно, что начиная с XVI века они мог-
ли позволить себе приобретать имения, а дольше 
всего, около двух веков, жили в имении Мокряны, 
что в 50 километрах от Кобрина. В 1836 году ад-
вокат Фердинанд Рущиц, дед знаменитого худож-
ника, перевозит семью в купленное на аукционе 
и некогда принадлежавшее Богдану Сапеге имение 

Богданов, что было недалеко от Воложина. По на-
следству имение переходит к среднему сыну Эду-
арду и его жене — Анне Маргарите Альвине Мунх, 
по происхождению датчанке. В их семье, где уже 
было четыре дочери, 10 декабря 1870 года и рож-
дается Фердинанд Рущиц. В 13-летнем возрасте 
отец отдает его в минскую классическую гимназию, 
а затем, в 1890 году, несмотря на уговоры гимна-
зического педагога Кузьмы Яковлевича Ермакова, 
настаивающего на том, что у юноши большие спо-
собности к рисованию, — заставляет его поступать 
на юридический факультет Петербургского уни-
верситета. Во время учебы Фердинанд посещал 
выставки и музеи. Л.И. Тананаева в своей работе 
о творчестве этого видного живописца, графика, 
деятеля культуры приводит ряд важных биогра-
фических сведений: «Фердинанд Рущиц поступил 
в Академию художеств сначала вольнослушате-
лем, а с 1894 года стал учеником И.И. Шишкина. 
Шишкин отнесся к нему чрезвычайно вниматель-
но — в дневнике молодого Рущица, который он 
вел с юности (с 1894 г. регулярно, и впоследствии 
не изменял и не переделывал), сохранилось много 
записей, с симпатией обращенных к этому первому 
учителю. Шишкин представлял себе будущее моло-
дого художника как мариниста типа Айвазовского, 
и обе поездки Рущица в Крым в 1894 и 1895 гг. 
были подсказаны ему профессором» [17, с. 204]1.

Однако, отмечает затем автор, «в дальнейшем 
стало ясно, что такой путь неприемлем для юноши, 
очень чутко отзывавшегося на новые настроения 
и духовные искания своего поколения. После од-
ного из посещений И.И. Шишкина, при том, что он 
его очень хвалил, Рущиц записывает с горечью: 
“О, боже мой! Неужели они никогда не поймут, что 
я могу быть не только прилежным адептом искус-
ства, но могу дать и  что-то свое, новое! Неуже-
ли и впрямь у меня “столько ошибок”, что музы-
кальность, которую я в себе чувствую, не заметна 
в моих картинах? Я чувствую, что у меня есть дар 
божий, что тлеет в моей душе искра с алтаря кра-
соты, но когда же я найду такую, понятную всем, 
оправу, чтобы через ее посредство и другим свети-
ла эта искра?”. Очень характерно, что запись кон-
чается такими словами: “В эти дни я читал письма 
Васильева к Крамскому, а предисловие — даже два 
раза. Я себя не сравниваю с Васильевым, но ког-
да же я найду такого учителя- друга, который пой-
мет меня своим сердцем?”» [17, с. 204]. Эти записи 
относятся к 1894 г., а годом позже, «после ухода 
Шишкина из Академии, Рущиц с группой других 
его учеников перешел в мастерскую Куинджи. 
Молодые люди оказались в окружении тесной, 
сплоченной компании “куинджистов”, и некоторое 
время Рущиц, склонный к замкнутости и присту-
пам неуверенности в своих силах, тяжело это пе-
реживал. Однако атмосфера мастерской быстро 
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подчинила “шишкинцев” себе, а Рущиц обрел того 
идеального учителя, о котором тосковал еще год 
назад. О мастерской Куинджи написано очень мно-
го, и нет необходимости повторять, как именно ра-
ботал Архип Иванович с учениками. Скажем толь-
ко, что для тех, кто изучает эту группу художников, 
записки Рущица могут быть очень интересны. Он 
описывает визиты Куинджи к себе в мастерскую, 
скрупулезно фиксирует каждое его слово; дневник 
пестрит замечаниями учителя. Достаточно похва-
лы, оброненной Куинджи, чтобы Рущиц вернулся 
к брошенной, было, работе» [17, с. 205].

Интересно, что «впоследствии, живя в семье 
и удивляясь точности суждений своей матери 
об искусстве, Ф. Рущиц называл ее “своим Куин-
джи”» [16, с. 81]. «В 1897 году Ф. Рущиц представил 
на дипломную выставку три картины — “Вечерняя 
звезда”, “Тритоны” и “Весна” — и успешно окон-
чил учебу в Академии художеств, получив звание 
художника» [13]. Когда Фердинанд заканчивает 
учебу, его отец Эдуард Рущиц, считавший, что 
на рисование не проживешь, был очень дово-
лен, что одну из дипломных работ сына, картину 

«Весна» приобретает сам П.М. Третьяков (рис. 1). 
Эта картина «воспринималась многими как новое 
слово в пейзаже… Рядом с нею, в таких же по-
исках и сомнениях, рождались первые крупные 
работы коллег: Рылов выставил вместе с Рущицем 
конкурсную картину (нападение татар на русское 
селение, названное им, по совету Рериха, “Набежа-
ли злы татаровья”), Н.К. Рерих искал свои пути — 
рядом с работами коллег на той же выставке ви-
сел его “Гонец”. Эти полотна были также куплены 
П.М. Третьяковым. Успех молодых мастеров был 
отпразднован всей мастерской вполне достойным 
образом…» [17, с. 206].

Т.А. Колесникова в исследовании, посвящен-
ном символике в живописных образах художника, 
отмечает, что «источником вдохновения для соз-
дания почти всех пейзажей Рущица, за исключе-
нием ранних фантастических полотен “Вечерняя 
звезда” (1897) и “Тритоны” (1897), написанных под 
влиянием Беклина и Штука, стало родовое име-
ние Богданово. Вместе с тем реальность Рущиц 
воспринимал обостренно, постоянно отыскивая 
в ней духовные тайны. Самые простые явления 
наполнялись в его картинах таинственным зна-
чением» [11, с. 57]. Самую главную свою картину 
«Земля» (1898) Ф. Рущиц пишет именно в Богда-
нове (рис. 2). «16 сентября в своем богдановском 
дневнике он описал начало работы над картиной 
так: “Набросал углем “Землю”. Пользуясь чудес-
ной погодой, с мамой и с папой мы идем на поле, 
где копают картофель. Паутина, теплый и ясный 
день без ветра. На голубизне неба горят желтые 
листья деревьев”» [3, с. 77]. На картине, принесшей 
известность 28-летнему художнику, мы видим про-
стой крестьянский мотив, доведенный до большой 
эмоциональной напряженности.

1. Ф.Э. Рущиц. Весна. 

1897. 

Холст, масло. 

152 х 103. 

Государственная 

Третьяковская галерея

2. Ф.Э. Рущиц. 

Земля. 

1898. 

Холст, масло. 

171 х 219. 

Национальный 

музей в Варшаве. 

Фото: artmuseum.by
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3. Ф.Э. Рущиц. 

Мельница. 

1898. 

Холст, масло. 

112 х 162. 

Национальный 

музей в Кракове. 

Фото: artmuseum.by

Никто прежде не рисовал таких выразитель-
ных огромных облаков, которые словно бы осели 
на плечи пахарю, занятому своей работой. В этом 
произведении необыкновенно близко сошлись 
земля и небо. «На творческом подъеме автором 
создаются в Богданове и другие замечательные 
произведения: “Мельница” (1898), “Крево” (1898), 
“Последний снег” (1898–1899), “У костела” (1899), 
“Баллада” (1899–1900) и др.» [13]. С высоты птичье-
го полета художник смотрит на природу в карти-
не «Мельница» (рис. 3). Благодаря такому приему, 
он изображает только землю, исключая в целом 
небо. Мельница и окружающие предметы показаны 
в непривычном для зрителя ракурсе. Колорит кар-
тины очень напоминает значительные украинские 
пейзажи А.И. Куинджи с их яркой красочностью 
и декоративностью. Ф. Рущиц, по-видимому, стре-
мился создать нечто подобное и на белорусском 
материале. Он изображает ручеек с деревянной 
плотиной и с большим деревянным колесом, при-
водящим в движение мельничные жернова. Здание 
мельницы типично для белорусского пейзажа. Оно 
приземистое, с поросшей мхом соломенной кры-
шей. Все предметы в пейзаже окрашены в красно-
ватые и зеленоватые тона. Удивительное сочетание 

красок придает очарование этому красивому уголку 
белорусской природы. В отличие от ранее рассмо-
тренных работ художника общее настроение пейза-
жа здесь бодрое, приподнятое. Во всем ощущает-
ся своеобразная лирика и романтика. Неслучайно 
русский историк В.В. Стасов называл «Мельницу» 
Ф. Рущица «великолепной» и «оригинальной» карти-
ной [16, с. 85]. Добавим здесь еще, что С.Т. Морозов 
приобрел эту картину в год ее создания.

В работе «У костела» (1899), хранящейся в На-
циональном художественном музее Республики 
Беларусь, мы видим фасад Богдановского дере-
вянного костела Св. Михаила Архангела с отдель-
но поставленной звонницей (рис. 4). Перед ним 
в ожидании толпятся люди, несущие в храм свои 
печали. На сучьях деревьев — грачи, на необыч-
ном небе — экспрессивные бело-розовые облака, 
а вдали виднеются серые холмы. Эту грустную 
картину белорусские искусствоведы считают од-
ной из самых значимых в творческом наследии 
Ф. Рущица, поскольку спектр мотивов здесь очень 
широк. «Фигуры людей вливаются в пейзаж, кон-
кретизируя общий драматический, даже траге-
дийный образ, обнаруживая духовность природы» 
[11, с. 58].
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Т.В. Бубич и М.С. Шестернев отмечают: «Труднее 
всего ему далась работа над картиной: “Старые 
яблони” (1900), на которой деревья напоминают 
людей- мучеников» [3, с. 79]. При взгляде на эту 
работу невольно возникает предчувствие надвига-
ющейся катастрофы (рис. 5). Так и было на самом 
деле. На шестьдесят третьем году жизни Ф. Рущиц 
перенес инсульт, у него была парализована правая 
половина тела, он совсем не мог говорить. Бла-
годаря усилиям своих близких — жены и дочери, 
он научился рисовать левой рукой и не сдавался, 
создав много карандашных зарисовок («Семья ху-
дожника», «Деревья над водой» и др.). «Изогнутые 
стволы, переплетенные ветви деревьев напоми-
нают старческие руки пожилых людей, которые 
провели многие годы в тяжелой работе» [3, с. 80], 
они выделяются светлыми тонкими, изогнутыми 
линиями на темном зеленом фоне травы и неба. 
В октябре 1900 года картина «Старые яблони» 
была закончена, а спустя двадцать девять лет ее 
приобрел польский Сенат для своего парадного 
зала. Сегодня картина входит в собрание Нацио-
нального музея в Варшаве.

Ф. Рущиц в своих произведениях смог также 
передать через родные пейзажи драматизм жизни 

тех бедных людей, которые были вынуждены искать 
счастья на чужбине. Так, в 1902 году была создана 
картина «Эмигранты» (рис. 6). Анализируя это полот-
но, Т.В. Бубич и М.С. Шестернев обращают внимание 
на ключевые образы: «Мы здесь видим, как по бог-
дановской аллее в осенний час идут с вещами пе-
реселенцы. И холодный, беспощадный ветер гонит 
их с этой земли так же, как и пожелтевшие листья 
с высоких берез. Каждый из них хоть на мгновение 
бросает взгляд в сторону родного дома и не остав-
ляет веры в свое возвращение» [3, с. 81].

К этому времени относится следующий 
этап творческой биографии художника: «Че-
рез несколько лет после окончания Академии, 
в 1902 году Рущиц был принят в “Мир искусства” 
как постоянный член, участник выставок. Он был 
также избран вместе с О.Э. Бразом в ревизион-
ную комиссию товарищества и, таким образом, 
связи его с художественной жизнью России, ее 
наиболее активными в те годы художественны-
ми группировками, усилились. Он выставляется 
на Весенних выставках 1899 и 1900 гг., на выстав-
ках “Мира искусства”, пишет свои лучшие карти-
ны “Ручей (Лесной ручей)”, “Земля»”, “Мельница”, 
“Последний снег”, “Зимняя сказка (Зимняя исто-
рия)”» [17, с. 208] (рис. 7, 8). Работа «Зимняя сказ-
ка (Зимняя история)» была написана в 1904 году. 
В ней ощущается воздействие необыкновенного 
выразительного стиля модерн: декоративность, 
мягкость и плавность линий, тихая красота бе-
лорусского зимнего пейзажа. Кажется, что всё 
в зимнем лесу запорошено снегом, покрыто инеем 
и схвачено морозом. Только маленькое озерцо 
осталось не замерзшим, и перед ним таинственно 
склонили свои заснеженные ветви деревья.

«С 1904 года Ф.Э. Рущиц постоянно живет 
и работает в Польше, возглавляет кафедру жи-
вописи в Варшавском училище изящных искусств, 
а с 1907 г. — в Краковской Академии художеств, 
входит в общество: “Штука” (“Искусство”)» [17, 
с. 202]. Динамика художника от ранних работ 
к более поздним, его колористический талант за-
мечательно проявился и в этюде «Зима» (1908). Из-
умрудами, самоцветами переливаются на солнце 
снежинки. Занесенные снегом ветви старых елей, 
переплетаясь, создают причудливый узор, напоми-
нающий кружева искуснейших мастериц. Во всей 
живописной ткани этюда чувствуется неповтори-
мое очарование белорусской снежной зимы. Еще 
в 1898 году художник писал: «Мы видим красоту 
других стран, восхищаемся ими, но любим только 
свою, чувствуем, что она принадлежит нам, а мы 
ей» [3, с. 79].

Жизнь и вся дальнейшая деятельность Ф. Ру-
щица были прочно связаны с Вильно, в котором он 
активно работал с 1909 года (виленскую школу он 
возглавлял до 1934 года). «В вильненский период 

4. Ф.Э. Рущиц. 

У костела. 

1899. 

Холст, масло. 

103,7 х 78. 

Национальный 

художественный музей 

Республики Беларусь. 

Фото: artmuseum.by
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5. Ф.Э. Рущиц. 

Старые яблони. 

1900. 

Холст, масло. 

85 х 165. 

Национальный 

музей в Варшаве. 

Фото: artmuseum.by

6. Ф.Э. Рущиц. 

Эмигранты. 

1902. 

Холст, масло. 

88 х 168. 

Литовский 

художественный музей, 

г. Вильнюс. 

Фото: tg-m.ru

Рущиц очень много занимался театральной декора-
цией, особенно удачны были его оформления поль-
ских пьес, например “Лиллы Венеды” Словацкого, где 
действие переносится в доисторическое прошлое 
Польши. Здесь, в эскизах декораций и в моделях 
костюмов, нетрудно вновь заметить общность с ра-
ботами русских художников, в том числе со сцено-
графией Рериха, также обращавшегося (и в тот же 
период) к доисторическим временам» [17, с. 211].

«В 1910 году он сотрудничал с городским те-
атром “Ksiqzg nieugiety”; оформил литературный 

альманах Ю. Словацкого “Bociany”; иллюстри-
ровал программу Виленского театра и книгу 
Й. Вержиньского “Воспоминания великих дней. 
Грюнвальд. 1410–1910”. Вместе с тем Ф. Рущиц 
не оставлял и художественной деятельности. Так, 
12 марта 1911 года организовал в Минске свою 
первую персональную выставку, где предста-
вил не менее выразительную, чем его пейзажи, 
картину «Nec mergitur» (1904–1905)» [13] (рис. 9). 
По мнению искусствоведа Т.А. Колесниковой, «ко-
рабль — символ путешествия по жизни у древних 
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7. Ф.Э. Рущиц. 

Ручей (Лесной ручей). 

1900. 

Холст, масло. 

Национальный музей 

в Варшаве. 

Фото: tg-m.ru

8. Ф.Э. Рущиц. 

Зимняя сказка 

(Зимняя история). 

1904. 

Холст, масло. 

132 х 159. 

Национальный музей 

в Кракове. 

Фото: artmuseum.by

народов — в “Nec mergitur” олицетворяет совре-
менную художнику Польшу, ее многострадальную 
судьбу. Драматическая интонация в этом произве-
дении связана с темой рока, предзнаменования» 
[11, с. 60].

Фердинанд Рущиц «в конце 1911 года вме-
сте с Вацлавом Студницким, будущим директо-
ром Государственного виленского архива, издал 
первый номер “Tygodnik Wilenski”, посвященный 
художественно- культурным событиям края и его 
связям с Польшей. В начале 1912 года он органи-
зовал представление “В мире сказок и развлече-
ний”, создал для него эскизы костюмов; сделал 
обложку журнала “Литва и Русь” в память о Вла-
диславе Сырокомле и оформил его многочис-
ленными изображениями; издал альбом “Вильно 
через века” с репродукциями Франтишка Сму-
глевича и собственными рисунками» [13]. Работая 
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над сохранением памятников прошлого, Ф. Рущиц 
принял участие в учреждении «Городского архи-
ва фотографии» в городской управе, собравшего 
«под руководством замечательного фотографа 
и друга Яна Булгака… фотоснимки памятников 
архитектуры» [19, с. 27].

Как театральный художник Ф. Рущиц «работал 
над… постановками не только в Вильно. По заказу 
директора Польского театра в Варшаве Арнольда 
Шифмана он создавал эскизы декораций и костю-
мов к постановке “Balladyna” Юлиуша Словацкого, 
ставшей настоящим успехом художника и вошед-
шей в историю польской сценографии» [13].

Следующая веха в жизни художника связана 
с переездом обратно в Богданово в конце лета 
1915 года, и «в течение 1916–1919 годов он жил 

и работал в своем имении, перенес там тяжелые 
годы военной оккупации. 19 апреля 1919 года вер-
нулся в Вильно, где сразу же активно включил-
ся в творческую и общественную деятельность: 
приступил к организации Виленского универси-
тета, стал основателем и деканом факультета из-
ящных искусств, профессором» [13]. Не оставляя 
общественную деятельность, «в 1920–1930-х го-
дах Ф. Рущиц являлся председателем Комиссии 
по охране памятников древностей, много ездил 
по Беларуси (где тогда проживал), делал зарисов-
ки старинных замков и их руин, оформлял книги 
и журналы. В 1921 году Ф. Рущиц стал организа-
тором первой официальной выставки польских 
художников в Гран- Пале в Париже. В связи с этим 
он был награжден Орденом Почетного легиона» 

9. Ф.Э. Рущиц. 

Nec mergitur. 

1904–1905. 

Холст, масло. 

219 х 203. 

Литовский 

художественный музей. 

Фото: artmuseum.by
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[19, с. 27]. В 1932 году Ф. Рущиц тяжело заболел 
и вследствие этого не мог говорить, а также писать 
правой рукой. Он поселился в Богданове и про-
должал делать зарисовки.

По выходе Ф. Рущица на пенсию в 1935 году 
художнику было присвоено звание почетного про-
фессора Университета Стефана Батория. «Умер 
Фердинанд Рущиц 30 октября 1936 года. Его кар-
тины можно увидеть в музеях и частных коллекциях 
Польши, Литвы, Белоруссии, России (в музеях ГТГ, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина)» [19, с. 27].

Заключение и выводы
Творчество живописца, графика, карикатури-

ста, педагога, общественного деятеля Фердинанда 
Рущица считают своим белорусы, литовцы, поляки, 
французы. Очень высоко ценил его Н.К. Рерих, ко-
торый считал его корифеем польского искусства. 
Как художник Ф. Рущиц сначала формировался 
в мастерской И.И. Шишкина, а затем и А.И. Куин-
джи. Он был не только в 1898–1905 годах тесно 
связан с молодой русской пейзажной школой под 
руководством А.И. Куинджи, но и «являлся одним 
из тех, кто ее формировал и придавал ей свое 
лицо» [17]. Большой эмоциональной силой отлича-
ются такие произведения, как «Земля», «Мельница», 
«У костела», «Старые яблони» и др. Не менее вы-
разительной, чем его пейзажи, была картина «Nec 
mergitur» (1904–1905). Ее он представил на своей 
первой персональной выставке в Минске, которая 
была организована 12 марта 1911 года. Произведе-
ниям Ф. Рущица присущи тонкое сочетание цвета 
и точная композиционная завершенность. Первым 
из белорусских живописцев, заложившим осно-
вы национальной школы пейзажной живописи, 
он смог раскрыть через красоту родной природы 
повседневную жизнь своего народа.

Примечания

1. Методы преподавания И.И. Шишкина в пей-
зажной мастерской Императорской Академии ху-
дожеств исследованы А.А. Грибановой [4].
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