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Павел Рыженко (1970–2014) является выдающимся художником XXI 

века. В 1996 году он окончил Академию живописи, ваяния и зодчества, где 

обучался у народного художника СССР И.С. Глазунова. С 2007 года начал 

работать в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. 

Большую часть своих работ живописец посвящал истории государства 

Российского. С их помощью он стремился донести до людей важность 

изучения и сохранения исторического наследия.  

Историческое творчество Павла Рыженко мало изучено. Авторами, 

изучавшими работы мастера, являются: Н.В. Космачева [1], Д. А. Сосницкий 

[2], однако живопись художника не получила должного искусствоведческого 

анализа. Поэтому целью данной статьи является выявление стилистических 

особенностей в триптихе П.В. Рыженко «Царская Голгофа». 

Н.В. Космачева в своей статье отмечает, что «в живописи Павла 

Викторовича Рыженко придерживается стиля классического реализма, 

который наиболее глубоко способен отразить суть и дух исторических 

событий».[1, с. 69] 

На основании событий из жизни Николая II 1917–1918 гг. Павел 

Викторович Рыженко (1970–2014) и создал свой триптих «Царская Голгофа». 

В 2001 году живописец посетил Храм на Крови в Екатеринбурге, 

построенный на месте дома инженера Ипатьева, а также Ганину Яму, место 

упокоения последнего русского царя и его семьи. Все это произвело на 



художника огромное впечатление: в ходе поездки он сделал наброски 

будущих полотен, а по возвращении домой занялся написанием картин. 

Первой работой триптиха является «Прощание с конвоем» (рис. 1). На 

данной картине художник показывает момент прощания уже бывшего 

императора с Собственным Его императорского Величества конвоем, 

основной массой которого были казаки. Для творчества живописца 

характерна вольная трактовка исторических сюжетов, эта работа не стала 

исключением. Павел Викторович специально изображает момент прощания 

на улице: для большего драматизма ситуации он добавляет на картину 

метель. Полотно выполнено в холодных тонах, однако красным цветом 

мастер выделяет важные детали: банты на груди казаков показаны как 

символ февральской революции. С их помощью художник словно намекает 

на всеобщее предательство императора. Кроме этого, в левой части картины 

Павел Викторович изображает красный флаг. Его история начинается с 1905 

года – первой российской революции, именно тогда начали образовываться 

советы рабочих и депутатов. 

Для придания картине динамизма мастер размещает солдат в два ряда 

по диагонали. Кроме этого, фигурой Николая II мастер словно делит работу 

на две части: многофигурную левую и практически пустую правую. Павел 

Викторович с особой тщательностью прописывает мелкие детали, а также он 

придает индивидуальные черты всем изображенным людям. В изображении 

бывшего императора присутствует портретное сходство. 

Центральной работой триптиха является «Александровский дворец. 

Заточение» (рис. 2). Для создания этой картины художник лично ездил в 

Царское село, вАлександровский дворец и изучал предметы быта, 

оставшиеся от императорской четы, а также детали их заточения. 

На картине зритель видит только что прибывшего царя, уставшую 

императрицу и спящего цесаревича Алексея. Он страдал гемофилией, при 

которой любое неосторожное движение может привести к серьезной травме, 

что и случилось в этот раз. Павел Викторович наполняет комнату 



различными элементами декора, предметами быта и детскими игрушками – 

все это он выписывает с особой тщательностью, прорисовывая даже 

мельчайшие детали. Для композиции данной работы характерна 

фрагментарность, а также диагональное построение. Источником освещения 

является свеча, изображенная на переднем плане. С ее помощью живописец 

высветляет образ Николая. Художник мастерски передает портретные черты 

императорской семьи. 

 Заключительной работой триптиха является полотно «Ипатьевский 

дом. Расстрел» (рис. 3), на котором Павел Викторович изображает одну из 

комнат в доме инженера Ипатьева. Мастер тщательно прорабатывает 

разбросанные личные вещи императорской семьи: игрушки детей, посуду, 

одежду, фотографии, даже книгу с изображением свастики, однако это не 

вызывает удивления, потому что свастика в начале XX века – очень 

популярный символ. В верхнем правом углу художник изображает 

единственного человека, скорее всего, это кто-то из охранников. Возможно, 

он пришел чем-нибудь поживиться: забрать оставшиеся драгоценности и 

вещи. Чтобы показать большее пространство комнаты, живописец строит 

композицию данной работы по диагонали. Излюбленный прием мастера – 

фрагментарность – находит свое отражение и в данной картине. Павел 

Викторович не показывает зрителю источник света, однако освещение, 

идущее с правой стороны полотна высветляет пол на переднем плане и 

разбросанные на нем вещи. 

В заключение можно сделать следующие выводы: при построении 

композиции данных картин для художника характерна фрагментарность, 

которая довольно часто встречается в его работах. Кроме этого, мастер умело 

строит композицию полотен по диагонали.С особой тщательностью Павел 

Викторович выписывает мелкие детали. Колорит в картинах данного 

триптиха преимущественно насыщенный, с помощью красного цвета 

выделяются важные детали. Героям своих работ художник придает 



индивидуальные черты, а в изображении императорской семьи достигает 

портретного сходства. 
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Рисунок 1. «Прощание с конвоем», 2004 г. Левая часть триптиха. 

 

Рисунок 2. «Александровский дворец. Заточение», 2004 г. Центральная 

часть триптиха. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. «Ипатьевский дом. Расстрел», 2004 г. Правая часть 

триптиха. 

 

 

 

 

 

 


