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Введение 

Статья посвящена вопросу генезиса жанра 

горного пейзажа в изобразительном искусстве 

России XVIII – начала XIX века. Актуальность 

этого вопроса обусловлена крайне редкими науч-

ными публикациями по данной теме, в то время 

как именно рубеж XVIII–XIX веков является той 

точкой отсчета, когда зарождается искусство пей-

зажной живописи в России.  

Жанр пейзажа всегда представлял интерес 

для художников всех направлений и стилей. 

Горный пейзаж в общем жанровом ряду всегда 

занимал особое место и эстетически соотносил-

ся с категорией возвышенного. Вершины гор, 

улетающие в небо, всегда сообщают зрителю 

состояние некого «космизма», свойственного 

живописным полотнам русских художников. 

Достаточно вспомнить картины Н. Рериха с их 

символикой выражения запредельных основ ми-

роздания, с их сияющим «звучанием» узнавае-

мой цветовой палитры, свойственной живописи 

этого художника.  

Поэтому цель данной работы заключается  

в том, чтобы представить краткий обзор процесса 

становления данного жанра в названный истори-

ческий период в России. Для этого обратимся  

к персоналиям художников, которые внесли свою 

лепту в развитие жанра горного пейзажа в процес-

се творчества. То есть наша задача – проследить 

появление и развитие горного пейзажа (предмет 

исследования) в живописных работах российских 

художников XVIII – начала XIX века (объект ис-

следования): С. Ф. Щедрина, Ф. Я. Алексеева,  

Ф. М. Матвеева, В. П. Петрова. 

Обзор литературы 

Прежде чем говорить о литературе, необхо-

димо сделать небольшой экскурс в историю отече-

ственного изобразительного искусства и отметить, 

что сюжеты ландшафтной живописи, написанные 

по установленным законам, условно появились 

еще в древнерусской иконописи. Пейзаж на ико-

нах изображался условно и служил фоном для со-

здания образа святых. Горы обычно изображались 

абстрактно в виде геометрических форм «лещад-

ками» и «кремешками» [1]. Из вышеперечислен-

ного можно сделать вывод, что русские иконопис-

цы уже имели опыт в написании гор. 

Время в контексте истории определяет воз-

никновение пейзажного жанра в России XVIII – 

начала XIX века. Так, по мнению Е. Варламовой, 

сентиментализм стал отправной точкой для раз-

вития пейзажа как самостоятельного жанра  

[2, с. 2]. 

Искусствоведами подмечено, что взлет и ста-

тичность в развитии пейзажа тесно связаны с раз-

витием науки и техники.  
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В статье актуализируется важный для истории изобразительного искусства России вопрос 

генезиса горного пейзажа в истории русской живописи. Актуальность этого вопроса также обу-

словлена крайне редкими научными публикациями по данной теме. Авторская концепция отно-

сительного этого вопроса связывает историю зарождения данного пейзажного жанра с XVIII – 

началом XIX века. Именно этот период является той точкой отсчета, когда зарождается искус-

ство пейзажной живописи в России.  

Именно в это время жанр горного пейзажа привлекает внимание русских художников, ко-

торые проходят обучение в Италии. Поэтому живопись итальянских и французских мастеров, 

работающих в стиле классицизма, заметно повлияла на формирование пейзажного жанра в ра-

ботах русских художников, где горный пейзаж занимает особое место. Однако в истории искус-

ства этой теме не уделяется достаточного внимания. Поэтому основная задача данной статьи за-

ключается в том, чтобы представить краткий обзор процесса становления данного жанра  

в названный исторический период в России. В качестве исследуемого материала выступает 

творчество художников: С. Ф. Щедрина, Ф. Я. Алексеева, Ф. М. Матвеева, В. П. Петрова. Мето-

дологическая база исследования, наряду с общенаучными подходами и методами, представлена 

некоторыми методами и приемами герменевтической логики, которая является универсальной 

методологией для всего спектра наук гуманитарного цикла, что сообщает статье методологиче-

скую значимость. Публикация данной работы предполагает в дальнейшем цикл статей, посвя-

щенных пейзажной тематике в отечественной живописи. 
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Так, А. А. Федоров-Давыдов относит к гра-

вюре петровских времен начало появления ви-

дового пейзажа в России [3, с. 13].  

Декоративное направление в живописи по-

служило той силой, которая объединила цветовые 

и светотеневые качества в пейзаже. Методику 

преподавания пейзажной живописи в декоратив-

ном ключе продолжили трое итальянских худож-

ников: Перезинотти (1708–1778), Градицци-отца 

(ум. 1770), Валериани (ум. 1762).  

Под руководством этих мастеров «…воспиты-

валось много молодых русских художников. Они 

сохраняли в декоративной живописи иллюзорный 

перспективизм, столь развитый в Италии XVII 

века» [4, с. 19]. По данному разделу можно сде-

лать выводы, отметив обобщающий характер ра-

бот упомянутых авторов, в которых пейзажный 

жанр рассматривается как таковой, не акцентируя 

внимание на горном пейзаже. 

Методы исследования 

Приступая к рассмотрению творчества ху-

дожников с целью выявления истоков горного 

пейзажа в истории русской живописи, обозначим 

ту методологическую базу, специфика которой 

соответствует характеру исследуемого материала. 

История искусства предусматривает использова-

ние исторического подхода с использованием двух 

его основных методов: синхронного (исследуется 

горизонтальный срез истории искусства) и диа-

хронного, который применяется при рассмотрении 

исторической «вертикали».  

Сегодня в современной методологии передо-

вые позиции принадлежат системному подходу.  

Ни одну научную проблему нельзя рассматривать  

в жесткой автономии, не связывая ее с целым 

спектром общественных, исторических, общена-

учных явлений. Поэтому с целью воспроизведения 

целостной панорамы истории возникновения  

и формирования горного пейзажа в русской живо-

писи в статье используется системный подход.  

Традиционные, общенаучные методы анализа, 

синтеза, описания, сравнения, обобщения также 

используются в данной работе. 

Кроме этого, специфика искусства требует 

специального методологического инструментария, 

в качестве которого здесь используются некоторые 

приемы герменевтической логики: «вживания», 

«вчувствования», а также приемы «интерпрета-

ции», «абстрагирования» и «идеализации». 

Результаты и дискуссия 

В этой части рассматривается конкретный ма-

териал, представленный работами художников, 

историей их создания с целью выявления истоков 

горного пейзажа в контексте истории русской жи-

вописи. Приступая к представлению персоналий 

мастеров и их творчества, в первую очередь нужно 

назвать имя русского художника Щедрина Семена 

Федоровича (1745–1804). Его творчество находи-

лось в сопричастности жанров декоративного пей-

зажа XVIII века и академического пейзажа в духе 

классицизма. С. Щедрин немало времени посвятил 

педагогической деятельности, вел группу пейзаж-

ной живописи, и в связи с вышеизложенным мож-

но предположить, что русский академический пей-

заж начинается с его творческой и преподаватель-

ской работы. Изучая истоки русской пейзажной 

живописи и горного пейзажа, можно с уверенно-

стью называть основоположником Щедрина Се-

мена Федоровича [5, с. 187]. 

Так, в своем программном произведении 

«Полдень» (1778, ГРМ) художник обращается  

к жанру горного пейзажа, в котором трактует тра-

диционную тему условного «ландшафта со скоти-

ною» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Щедрин Семен Федорович «Полдень» 1778, холст, 

масло, 108х89 см. Государственный Русский музей 

Fig. 1. Semyon Shchedrin «Noon» 1778, oil on canvas, 108x89 

cm. State Russian Museum 

 

На картине мы видим далекий горный пейзаж, 

в центре которого изображена небольшая роща. 

Деревья расположены так, что между стволами 

проходит небольшая дорожка, а сплетенные ветви 

кроны на светлом небе выглядят цельным, брос-

ким, единым пятном. Следующим планом является 

озеро, которое замыкается узкой полосой берега  

и невысокими горами. С правой стороны картины 

расположен разрушенный античный храм с мости-

ком и статуей.  

На мостике изображены два осла с поклажей 

и погонщиком. Под деревьями расположился 

пастух со своим стадом. Здесь формируется как 

бы вторая пастораль, входом в которую служит 

ручей. Таким образом, композиция картины, цен-

тром которой выступает группа величавых дере-

вьев, включает ближний, собственно сюжетный 
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план, и дальний план – изображения гор, нечет-

кие, светлые силуэты которых мы видим словно 

сквозь плотную, воздушную пелену. Прием 

«пейзаж в пейзаже» (открытый французским 

художником классицистом Клодом Лорреном)  

с центрированием декоративной группы деревь-

ев придает композиции картины гармоническое 

единство. 

Горный пейзаж также находит свое отраже-

ние в лучших произведениях художника акаде-

мического пейзажа Ф. М. Матвеева. Как класси-

цист, он преисполнен верности традициям этого 

стиля в своих картинах, а именно: цветовой «ор-

ганизации» художественного пространства кар-

тины [4, с. 21]. Если говорить обобщенно,  

то ближний план его картин обязательно корич-

невый (условно! земля), средний зелёный (зелё-

ные кущи деревьев), дальний голубой (голубые 

небеса, морские просторы). Однако широкое 

тональное «интонирование» этих основных цве-

тов значительно разнообразит традиционную 

для классицизма «трёхцветку». Кроме того, осо-

бенностью живописной манеры художника яв-

ляется и то, что, детально прописывая листья 

крон деревьев, он использует приём «подсве-

ченной» листвы, что создает эффект естествен-

ного освещения [3, с. 81]. 

С учетом отмеченных особенностей пейзаж-

ной живописи Ф. М. Матвеева его программной 

работой можно назвать картину «Вид на Лаго-

Маджоре» (1808, ГРМ), на которой горы распо-

ложены на третьем плане, и их масса довольно 

значительна относительно переднего плана. Све-

товоздушная перспектива сглаживает контуры 

гор, уводя их в глубину картины, но зритель ви-

дит точный рисунок горных массивов, что свиде-

тельствует о том, что Ф. М. Матвеев писал  

с натуры, в условиях, где какие-то академические 

ограничения и предписания невольно могут быть 

опущены. При этом отметим то, что он по-

прежнему учится мастерству живописи, копируя 

работы мастеров классического пейзажа Н. Пус-

сена и К. Лоррена, изучая их приёмы организации 

пространства, линейной, воздушной и цветовой 

перспективы, освещения, продолжая при этом 

свое настоящее обучение в «мастерской» немец-

кого пейзажиста Я.-Ф. Хаккерта [6]. Безусловно, 

европейская пейзажная живопись уже в XVIII – 

начале XIX века укоренилась на почве отече-

ственного искусства, обогатившись впоследствии 

реалистичным подходом и особой эмоциональ-

ной окрашенностью, обусловленной спецификой 

русской ментальности.  

Дальнейшим этапом развития горного пейза-

жа в творчестве Ф. М. Матвеева было отступление  

от приема «рядоположенного» сочетания отдель-

ных видов в одной картине. Произошел переход  

к целостному, панорамному изображению, в кото-

ром композиционная повествовательность уводит 

зрителя в глубину картины. Пространственные 

глубины открываются последовательно: от плана  

к плану. Поэтому для пейзажей Матвеева, как  

и для пейзажей других художников-классицистов, 

характерно использование такого приема, как «ку-

лисное» обрамление левой и правой сторон карти-

ны раскидистыми кущами деревьев. Деревья-

«кулисы» сразу концентрируют внимание зрителя 

на подробно выписанном первом плане и опреде-

ляют вектор развития пространства в глубину кар-

тины [7]. 

Пейзажи Матвеева воспринимаются единой, 

целостной композицией, в которой отдельные мо-

тивы подчиняются главной идее произведения. 

Таким образом, пейзаж у Матвеева окончательно 

приобретает видовой характер, при соблюдении 

общих требований классицизма. 

Ярким примером такого пейзажа  

у Ф. М. Матвеева является «Вид в Сицилии. 

Горы» (1811) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Матвеев Федор Михайлович «Вид в Сицилии. Горы» 

1811, холст, масло, 108х159 см. 

Государственная Третьяковская галерея 

Fig. 2. Fyodor Matveyev «A view in Sicily. Mountains» 1811, oil 

on canvas, 108x159 cm. The State Tretyakov Gallery 

 

При этом следует отметить очень точный, де-

тализированный рисунок; не плоскостное, силуэт-

ное изображение гор, но вполне убедительный, 

объемный вид горной гряды; использование 

«твёрдого», насыщенного колорита, что делает 

картину более гармоничной и живой. Авторское, 

самобытное исполнение и профессиональное ма-

стерство Ф. М. Матвеева, несомненно, является 

новым явлением в пейзажной живописи рассмат-

риваемого периода.   

Во второй половине ХVIII века в России 

наблюдается очередной подъем в искусстве  
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и культуре в целом. В пейзаже намечаются пока 

еще робкие реалистические черты, художники  

в своем творчестве обращаются к родному рус-

скому пейзажу. Сюжеты и мотивы российских 

деревень, городов, лесов и рек становятся главной 

темой живописных произведений. 

Указанная черта очень характерна для творче-

ства Алексеева Федора Яковлевича (1753–1824). 

Творчество Алексеева не ограничивается написа-

нием городских пейзажей, он много работает 

непосредственно с натуры над живописным гор-

ным пейзажем, будучи художником при Екатерине 

II в путешествии по Крыму. Свободный, непосред-

ственный взгляд на мир, зарождение романтиче-

ского восприятия природы способствовали появ-

лению такого пейзажа, в котором художнику уда-

валось запечатлеть все обаяние естественной, не-

прихотливой жизни природы, показать ее связь  

с человеком, с его настроением и переживанием. 

Поэтически-возвышенные представления о чело-

веческой личности, воплотившиеся в жанре порт-

рета, нашли свое отражение и в пейзаже, наполнив 

его новым содержанием, способствуя рождению  

в нем более эмоциональных и свободных форм 

воплощения идеи единства человека и природы  

[3, с. 131]. 

Творческое наследие другого русского ху-

дожника Петрова Василия Петровича (1770–1810) 

связано в первую очередь с его знаменитым цик-

лом «итальянских видов». Все картины этого цик-

ла несут в себе романтичный образ природы Си-

цилии, чья идеальная красота, воспетая еще по-

этами классической древности, всегда являлась 

источником вдохновения для европейских худож-

ников. 

Горный пейзаж, исполненный этим мастером 

живописи в романтическом стиле, нашел отраже-

ние в таких работах, как «Вид Тавриды» (1791), 

«Пейзаж с рекой и стадом» (1800, ГРМ), «Ита-

льянский пейзаж» (1806) (рис. 3).  

Его работа «Итальянский пейзаж» выполнена  

в соответствии с требованиями классицизма.  

Для композиции характерны такие черты, как 

симметричность, уравновешенность, четкое обо-

значение первого, второго и третьего планов, бо-

ковые «кулисы», в качестве которых традиционно 

выступают кроны деревьев, обрамляющих картину 

с двух сторон. Такое построение композиции спо-

собствует восприятию художественного произве-

дения живописи как гармоничного, ясного, понят-

ного для зрителя, чего, собственно, и требуют ка-

ноны классицизма. Колорит классического письма 

требует также отображения локального, собствен-

ного цвета предметов, без каких-либо изменений 

под воздействием света или воздуха. Кроме того, 

на этой картине художник демонстрирует скульп-

турную трактовку формы как дань классицизму. 

Все это делает пейзажи, в которых присутствуют 

горы, идеальными, возвышенными, соответству-

ющими духу классицизма.  

 

 
Рис. 3. Петров Василий Петрович «Итальянский пейзаж» 

1806, холст, масло, 186х237 см.  

Государственная Третьяковская галерея 

Fig. 3. Vasily Petrov «Italian Landscape» 

1806, oil on canvas, 186x237 cm. State Tretyakov Gallery 

 

Однако при всей своей идеальности и воз-

вышенности пейзажи Петрова Василия Петрови-

ча не превращаются в застывшую схему, они 

несут в себе живое чувство, живые человеческие 

эмоции. Именно профессиональным мастерством 

художника, его трепетной чуткостью по отноше-

нию к миру обусловлено это живое чувство при-

роды, которое невозможно не увидеть в его кар-

тинах.  

В. П. Петров в своей знаменитой работе 

«Итальянский пейзаж» в очередной раз проявляет 

себя в качестве непревзойденного мастера с осо-

бенным умением писать дальние планы, видимые 

сквозь воздушную пелену. Далекие голубые горы, 

их очертания несколько размыты, они вибрируют 

в потоках воздуха, который обнаруживает себя  

и свои свойства благодаря визуальному эффекту 

огромного расстояния между зрителем и уходя-

щими под небеса вершинами. И вдруг мы понима-

ем, что специальной терминологии недостаточно, 

чтобы говорить об этой картине. Требуются еще 

какие-то, более точные, метафорические катего-

рии, способные передать то непосредственное, 

спонтанное чувство, которое возникает у зрителя. 

Это так далеко и высоко, что … захватывает дух. 

Это мир необъятных, не «прозреваемых» челове-

ком пространств и недосягаемых высот, где нет 

места человеку. Это и есть переживание возвы-

шенного, где только … молчание.  
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Молчание... В состоянии покорного, мо-

литвенного молчания перед входом в малень-

кую часовенку (слева) опустились на колени 

две маленькие фигурки. Услышат ли их зем-

ные, человеческие молитвы такие высокие, 

недосягаемые, молчаливые Небеса? Картина 

носит, безусловно, философский характер,  

и это выводит ее на уровень мировоззренческо-

го осмысления, что сообщает ей дополнитель-

ную статусную ценность. 

Образно-смысловая ткань картины при ее 

гармоничной целостности, безусловно, имеет 

двуполярный характер: верх – низ. Ближний, 

земной план наполнен привычной, суетной жиз-

нью человека, которая выписана автором по-

дробно, детализированно, с явной симпатией. 

Обращают на себя внимание две группы людей  

и животных, которые можно рассматривать в по-

зиции условной, образно-смысловой симметрии 

относительно друг друга (диагональ), благодаря 

разновекторной, прямо противоположной направ-

ленности их движения.  

Первая группа расположена в левом нижнем 

углу и находится ближе к зрителю. Мы успеваем 

в деталях рассмотреть двух осликов, на одном  

из которых восседает девушка. Трое ее путников 

следуют рядом. Один из них палкой подгоняет 

заупрямившееся животное. Одежды путников 

аккуратны, возможно, праздничны: на девушке-

всаднице кокетливый головной убор белого цве-

та, на мужчине безукоризненный черный пи-

джак. Вероятно, их путь лежит в село. Такой 

вывод можно сделать, поскольку на мосту  

(в левой части картины) мы видим группу коров 

с пастухом, следующих на пастбище, то есть, 

идущих в противоположную сторону от уже 

упомянутой группы. 

При первом взгляде на картину описывае-

мые группы действительно воспринимаются  

в состоянии их передвижения. Однако, всматри-

ваясь, мы обнаруживаем эффект «стоп-дви-

жение» в первой группе (кроме одного животно-

го!), обусловленный упрямством ослика. Груп-

па, находящаяся на мосту, также прервала свое 

движение (кроме пастуха!), поскольку коровы 

никуда не идут, они дружно повернули головы  

в сторону ли зрителей, или их внимание привле-

чено криками людей и ревом упрямого животно-

го в первой группе. Картина «живет», картина 

«звучит». 

Эти жизненные, сложные, взаимодействую-

щие сюжетные коллизии делают картину живой, 

повествовательной, понятной и близкой зрителю. 

Здесь уже нет сельской пасторали в духе класси-

цизма. Это та собственно «человеческая» состав-

ляющая картин-пейзажей В. П. Петрова, о которой 

упоминалось выше. По сути, картина «Итальян-

ский пейзаж» – это модель мироздания, где орга-

нично сопряжены все планы бытия: недосягаемое 

и близкое; божественное и человеческое; духовное 

и телесное. 

Однако лучшими произведениями В. П. Пет-

рова официально признаны живописные картины 

видов Алтайских гор. По именному Указу  

от 8 июня 1801 года за личной подписью Алек-

сандра I художник назначен на Уральские, а так-

же Сибирские заводы и рудники для «снятия ви-

дов».  

Находясь на Алтае и в Восточной Сибири, 

В. П. Петров значительно совершенствует свое 

художественное мастерство. Выполненные здесь 

такие картины, как «Горный пейзаж», «Озеро 

Колывань», в полной мере свидетельствуют  

о стремлении мастера точно и достоверно изоб-

разить сибирский пейзаж, абстрагируясь от сво-

его устоявшегося романтического стиля. Ху-

дожник вырабатывает свою особую манеру по-

чти пунктирного рисования, в которой он очень 

хорошо передает складки, трещины гор, листву 

деревьев [9, с. 29]. Если сравнить изображения 

гор на картинах, написанных на Алтае, с видами 

Италии, то мы заметим, что рисунок и цвет ста-

ли более реалистичными. Из вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что В. П. Петров, 

являясь первопроходцем в художественном 

освоении Горного Алтая, избрал реалистиче-

скую линию развития пейзажной живописи, что 

оказало существенное влияние на дальнейшее 

становление пейзажного жанра в художествен-

ной жизни России. 

Период конца XVIII и начала XIX века  

в России можно назвать особенной, знамена-

тельной эпохой в истории русской пейзажной 

живописи. К этому времени пейзаж выделяется 

в самостоятельный, особый жанр, вырастает 

первое поколение мастеров, работающих ис-

ключительно в жанре городских и природных 

видов. Воспитанники Академии художеств вос-

приняли и продолжили общеевропейскую клас-

сическую традицию. Имена самых прославлен-

ных из них: С. Ф. Щедрин, Ф. Я. Алексеев,  

Ф. М. Матвеев, В. П. Петров.  

Преследуя цели и задачи настоящей статьи, 

но учитывая ограниченные возможности этого 

жанра, мы лишь «эскизно» отметим имена дру-

гих художников, которые внесли свою суще-

ственную лепту в историю становления пейзаж-

ной живописи, в частности в развитие горного 

пейзаж, в России в интересующий нас период. 

Имена этих художников известны не только 

специалистам в области искусства и культуры, 

но и широкой, просвещенной общественности. 

Это Мартынов Андрей Ефимович (1768–1826), 

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830), 

Брюллов Карл Павлович (1799–1852), Иванов 

Александр Андреевич (1806–1858). Творчество 

этих художников, рассматриваемое в русле обо-

значенной нами проблемы, представляет  
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для истории развития «горного» пейзажа в Рос-

сии огромный интерес [10]. 

Выводы 

Краткий обзор процесса становления жанра 

горного пейзажа в творчестве русских живопис-

цев, предпринятый в рамках нашей статьи, поз-

воляет констатировать тот факт, что именно  

в период XVIII – начала XIX века в изобрази-

тельном искусстве в России закладываются ос-

новы и происходит развитие жанра «горного» 

пейзажа как романтического, так и реалистиче-

ского «звучания».  

В связи с этим актуализируется тема нацио-

нальной «художественной школы», поскольку 

именно представители «русской академической 

школы», как было продемонстрировано выше, 

сыграли важную роль в формировании националь-

ных особенностей, художественных традиций рус-

ской пейзажной живописи.  

Чувство родины, ее образ, связанный с бес-

крайними горизонтами и мощью горных хреб-

тов, представленные в картинах художников 

«русской академической школы», нашли даль-

нейшее развитие, авторское осмысление и реа-

листическое отражение в творчестве И. Шишки-

на, Ф. Васильева, А. Саврасова, Л. Каменева,  

И. Левитана. Именно творчество художников-

«передвижников» явилось вершиной в станов-

лении русской пейзажной школы и «горного» 

пейзажа, в частности. 
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THE ORIGIN OF «THE MOUNTAIN LANDSCAPE» IN RUSSIAN 
PAINTING OF THE 18th TO EARLY 19th CENTURIES 
S. А. Zhuk, O. N. Kuznetsova 
Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation 
 

This article discusses the genesis of the mountain landscape in the history of Russian 

painting, which is important for the history of fine arts in Russia and which has been rarely 

studied. The article connects the history of the origin of this landscape genre with the period  

of the 18th to early 19th centuries. At the turn of the 18th century, the art of landscape painting 

was born in Russia. It was at this time that the mountain landscape genre attracted the attention  

of Russian artists who had been trained in Italy. Therefore, the painting of Italian and French 

masters, working in the style of classicism, significantly influenced the landscape genre  

in the works of Russian artists, where the mountain landscape occupies a special place. As the 

history of this topic has not been given enough attention, the main task of this article is  

to provide a brief overview of the formation of this genre in Russia. The material studied are 

the works of the artists Semyon Shchedrin, Fyodor Alekseev, Fyodor Matveyev, and Vasily 

Petrov. The methodological basis of the study, along with general scientific approaches  

and methods, is represented by hermeneutic logic, which is a universal methodology for the en-

tire spectrum of sciences in the humanities. The publication of this work assumes a series of ar-

ticles on landscape themes in Russian painting. 

Keywords: mountain landscape, painting, visual arts, national landscape, artists. 
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