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 Шевченко Тарас Григорьевич
09.03.1814 — 10.03.186

• Тара́с Григо́рьевич Шевче́нко (укр. Тара́с Григо́рович 
Шевче́нко; 25 февраля (9 марта) 1814, село Моринцы, Киевская 
губерния (ныне Черкасская область) — 26 февраля (10 марта) 
1861, Санкт-Петербург) — украинский поэт, прозаик, художник, 
этнограф. Академик Императорской Академии художеств (1860).

• Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором 
играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», считается 
основой современной украинской литературы и во многом 
литературного украинского языка.

• Бо́льшая часть прозы Шевченко (повести, дневник, многие 
письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском 
языке, в связи с чем часть исследователей относят творчество 
Шевченко, помимо украинской, также и к русской литературе.



Детство и юность
• Родился в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии в многодетной семье 

Григория Ивановича Шевченко, крепостного крестьянина помещика П. В. Энгельгардта.
• Через два года родители Тараса переселились в село Кириловка, где он провёл своё 

детство. Мать его умерла в 1823 году; в том же году отец женился вторично на вдове, 
имевшей троих детей. Она относилась к Тарасу сурово. До 9-летнего возраста Тарас был 
на попечении своей старшей сестры Екатерины, девушки доброй и нежной. Вскоре она 
вышла замуж. В 1825 году, когда Шевченко шёл 12-й год, умер его отец. С этого времени 
начинается тяжёлая кочевая жизнь беспризорного ребёнка: сначала прислуживал у 
дьячка-учителя, затем по окрестным сёлам у дьячков-маляров («богомазов», то есть 
художников-иконописцев). Одно время Шевченко пас овец, затем служил у местного 
священника погонычем. В школе дьячка-учителя Шевченко выучился грамоте, а у 
маляров познакомился с элементарными приёмами рисования. На шестнадцатом году 
жизни, в 1829 году, он попал в число прислуги помещика Энгельгардта сначала в роли 
поварёнка, затем слуги-«казачка». Страсть к живописи не покидала его.

• Заметив способности Тараса, в период пребывания в Вильне, Энгельгардт отдал 
Шевченко в обучение преподавателю Виленского университета портретисту Яну Рустему. 
В Вильне Шевченко пробыл около полутора лет, а с переездом в начале 1831 года в 
Санкт-Петербург, Энгельгардт, намереваясь сделать из своего крепостного домашнего 
живописца, послал его в 1832 году в обучение к «разных живописных дел цеховому 
мастеру» В. Ширяеву.



• В 1836 году, срисовывая статуи в Летнем саду, Шевченко познакомился со своим 
земляком, художником И. М. Сошенко, который, посоветовавшись с украинским 
писателем Е. Гребенкой, представил Тараса конференц-секретарю Академии 
художеств В. И. Григоровичу, художникам А. Венецианову и К. Брюллову, поэту В. 
Жуковскому. Симпатия к юноше и признание одарённости малороссийского 
крепостного со стороны выдающихся деятелей русской культуры сыграли 
решающую роль в деле выкупа его из неволи. Далеко не сразу удалось уговорить 
Энгельгардта: апелляция к гуманизму успеха не имела. Личное ходатайство 
прославленного академика живописи Карла Брюллова только утвердило помещика 
в его желании не продешевить. Брюллов сообщил друзьям, «что это самая крупная 
свинья в торжковских туфлях» и просил Сошенко побывать у этой «амфибии» и 
сговориться о цене выкупа. Сошенко перепоручил это непростое дело профессору 
Венецианову, как человеку, принятому при императорском дворе, но даже 
авторитет придворного художника делу не помог.

• Забота о нём лучших представителей русского искусства и литературы трогала и 
обнадёживала Шевченко, но затянувшиеся переговоры с его хозяином повергали 
Тараса в уныние. Узнав об очередном отказе, Шевченко явился к Сошенко в 
отчаянном настроении. Кляня судьбу, он угрожал отомстить помещику и в таком 
состоянии ушёл. Сошенко встревожился и, желая избежать большой беды, 
предложил друзьям действовать без промедления. Было решено предложить 
Энгельгардту небывалую для выкупа крепостного сумму. В апреле 1838 года в 
Санкт-Петербурге в Аничковом дворце проходила лотерея, в качестве выигрыша в 
которой была картина Брюллова «В. А. Жуковский». Вырученные от проведения 
лотереи деньги пошли на выкуп крепостного Шевченко.



• Шевченко писал в своей автобиографии:

• Сговорившись предварительно с моим помещиком, 
Жуковский просил Брюллова написать с него портрет, с 
целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов 
тотчас согласился, и портрет у него был готов. Жуковский, с 
помощью графа Виельгорского, устроил лотерею в 2500 
рублей, и этой ценой была куплена моя свобода 22 апреля 
1838 года.



1840-е годы
• Годы 1840—1846 — лучшие в жизни Шевченко. В этот период 

расцвело его поэтическое дарование. В 1840 году вышел под 
названием «Кобзарь» небольшой сборник его стихотворений; в 
1842 году вышли «Гайдама́ки» — самое крупное его 
поэтическое произведение. В 1843 году Шевченко получил 
степень свободного художника; в том же году, путешествуя по 
Украине, познакомился с княжной В. Н. Репниной, женщиной 
доброй и умной, испытывавшей впоследствии, во время ссылки 
Шевченко, самые тёплые чувства к нему. В первой половине 
1840-х годов вышли «Перебе́ндя», «Топо́ля», «Катери́на», 
«На́ймичка», «Ху́сточка», «Кавказ» — крупные поэтические 
художественные произведения.

• Петербургская критика и даже Белинский не понимали и 
осуждали украинскую национальную литературу вообще, 
Шевченко — в особенности, усматривая в его поэзии узкий 
провинциализм; но Украина быстро оценила Шевченко, что 
выразилось в тёплых приёмах Шевченко во время его 
путешествия в 1845—1847 гг. по Черниговской и Киевской 
губерниям. По поводу отзывов критики Шевченко писал:



• В 1842 году была написана «Катери́на» — единственная сохранившаяся картина академического 
периода, написанная маслом. Картина создана на тему одноимённой поэмы художника. 
Шевченко стремился, чтобы картина была ясной и понятной, побуждала сочувствие. Он одним из 
первых в искусстве классицизма изображает беременную женщину, обобщая образ своей 
героини до уровня некоего символа, говорящего о метаисторической судьбе целой нации. Хотя 
Шевченко ещё не отошёл от академизма в построении композиции, изображении человеческих 
фигур и пейзажа в этом произведении, идейная направленность картины делает её настоящей 
вехой в развитии критического реализма в украинском искусстве.

• Шевченко в течение нескольких месяцев 1845—1846 гг. работал в качестве штатного художника 
археологических исследований Киевской Археографической комиссии при Киевском 
университете, который впоследствии, в 1939 году получил его имя.

• Ко времени пребывания Шевченко в Киеве (1846 г.) относится сближение его с Н. И. 
Костомаровым. В том же году Шевченко присоединился к сформировавшемуся тогда в Киеве 
Кирилло-Мефодиевскому обществу, состоявшему из молодых людей, интересовавшихся 
развитием славянских народностей, в частности украинской. Участники этого кружка, в числе 10 
человек, были арестованы, обвинены в создании политической организации и понесли разные 
наказания, причём больше всего досталось Шевченко за его поэму «Сон». Сатира на 
императрицу, насмешка над её физическими недостатками — худобой и нервным тиком, 
появившемся после восстания декабристов (от нервных переживаний и из-за боязни за 
собственную жизнь и жизни детей императрицу постиг нервный срыв) сыграла в судьбе Тараса 
весьма прискорбную роль. Император лично прочитал поэму «Сон», предоставленную ему 
Третьим отделением. Как писал Белинский, «читая пасквиль на себя, государь хохотал, и 
вероятно дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы за то только, что он глуп. Но когда 
Государь прочёл другой пасквиль, то пришёл в великий гнев». «Допустим, он имел причины быть 
недовольным мною и ненавидеть меня, — заметил Николай, — но её же за что?».



• Решением Третьего отделения, утверждённого собственноручно 
Императором, 30 мая 1847 года 33-летний Шевченко Тарас 
Григорьевич по рекрутской повинности был определён на 
военную службу рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, 
размещавшийся в Оренбургском крае (территория современных 
Оренбургской области России и Мангистауской области 
Казахстана), «под строжайшее наблюдение начальства» с 
запретом писать и рисовать.



Пребывание в Оренбургском крае
• Орская крепость, куда сначала попал рекрут Шевченко, представляла 

пустынное захолустье. «Редко, — писал Шевченко, — можно встретить 
подобную бесхарактерную местность. Плоско и плоско. 
Местоположение грустное, однообразное, тощие речки Урал и Орь, 
обнажённые серые горы и бесконечная Киргизская степь…». «Все 
прежние мои страдания, — говорит Шевченко в другом письме 1847 
года, — в сравнении с настоящими были детские слёзы. Горько, 
невыносимо горько.» Для Шевченко был очень тягостен запрет писать и 
рисовать; особенно удручал его суровый запрет рисовать. Не зная 
лично Гоголя, Шевченко решился написать ему «по праву 
малороссийского виршеплёта», в надежде на украинские симпатии 
Гоголя. «Я теперь, как падающий в бездну, готов за всё ухватиться — 
ужасна безнадёжность! Так ужасна, что одна только христианская 
философия может бороться с ней». Шевченко послал Жуковскому 
трогательное письмо с просьбой об исходатайствовании ему только 
одной милости — права рисовать. В этом смысле за Шевченко 
хлопотали граф Гудович и граф А. Толстой; но помочь Шевченко 
оказалось невозможным. Обращался Шевченко с просьбой и к 
начальнику III отделения генералу Л. В. Дубельту, писал, что кисть его 
никогда не грешила и не будет грешить в смысле политическом, но 
ничего не помогало.



• Запрещение рисовать не было снято до самого окончания службы. В 1848—1849 
годах некоторое утешение дало ему участие в экспедиции по изучению 
Аральского моря. Благодаря гуманному отношению к солдату генерала Обручева 
и в особенности лейтенанта Бутакова, Шевченко поручено было срисовывать для 
отчёта об экспедиции виды Аральского побережья и местные народные типы. 
Однако, об этом нарушении стало известно в Петербурге; Обручев и Бутаков 
получили выговор, а Шевченко отправлен в новую пустынную трущобу — военное 
укрепление Новопетровское — с повторным запрещением рисовать.

• Находился в Новопетровском с 17 октября 1850 года по 2 августа 1857 года, то 
есть — до окончания службы. Первые три года пребывания в «смердячей 
казарме» были для него тягостны; затем пошли разные облегчения благодаря, 
главным образом, доброте коменданта Ускова и его жены, которые полюбили 
Шевченко за его мягкий характер и привязанность к их детям. Не имея 
возможности рисовать, Шевченко занимался лепкой, пробовал заниматься 
фотографией, которая, однако, стоила в то время очень дорого. В 
Новопетровском Шевченко написал несколько повестей на русском языке — 
«Княгиня», «Художник», «Близнецы», заключающих в себе много 
автобиографических подробностей (изданных впоследствии «Киевской 
стариной»).

• Во время службы Шевченко близко сошёлся с некоторыми образованными 
ссыльными поляками: З. Сераковским, Б. Залесским, Э. Желиховским (Антоний 
Сова), что содействовало укреплению в нём идеи «слияния единоплеменных 
братьев».



Петербургский период
• Освобождение Шевченко состоялось в 1857 году благодаря настойчивым ходатайствам за 

него вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого и его супруги графини А. И. 
Толстой. С продолжительными остановками в Астрахани и Нижнем Новгороде Шевченко 
вернулся по Волге в Петербург и здесь на свободе всецело увлёкся поэзией и искусством. 
Попытки устроить семейный очаг, женившись на актрисе Пиуновой, крестьянках-служанках 
Харите и Лукерье, успеха не имели. Проживая в Петербурге (с 27 марта 1858 г. до июня 1859 
г.), Шевченко был дружески принят в семье графа Ф. П. Толстого. Жизнь Шевченко этого 
времени хорошо известна по его «Дневнику» (с 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. Шевченко 
вел личный дневник на русском языке).

• Почти всё своё время, свободное от многочисленных литературных и художественных 
знакомств, званых обедов и вечеров, Шевченко отдавал гравировке.

• В 1859 году Шевченко побывал на Украине.
• В апреле 1859 года Шевченко, представляя некоторые из своих гравюр на усмотрение совета 

Академии художеств, просил удостоить его звания академика или задать программу на 
получение этого звания. Совет 16 апреля постановил признать его «назначенным в 
академики и задать программу на звание академика по гравированию на меди». 2 сентября 
1860 года, наряду с живописцами А. Бейдеманом, Ив. Борниковым, В. Пукиревым и др., ему 
была присуждена степень академика по гравированию «в уважение искусства и познаний в 
художествах».



• Незадолго до кончины Шевченко взялся за 
составление школьных учебников для народа на 
украинском языке.

• Скончался в Санкт-Петербурге 26 февраля (10 
марта) 1861 года от водянки, вызванной, по мнению 
историка Н. И. Костомарова, видавшего его 
пьющим, но всего лишь один раз пьяным, 
«неумеренным употреблением горячих напитков».

• Похоронен сначала на Смоленском православном 
кладбище Санкт-Петербурга, а через 58 дней гроб с 
прахом Т. Г. Шевченко, в соответствии с его 
Завещанием, перевезен на Украину и похоронен на 
Чернечьей горе возле Канева.

• Похоронные речи напечатаны в костомаровской 
«Основе» за март 1861 года.



Адреса в Санкт-Петербурге
•  Санкт-Петербурге Шевченко проживал по следующим адресам:
• 9 февраля 1831 г. — 1832 г. — квартира П. В. Энгельгарта в доходном доме 

Щербаковых — Моховая улица, д. 26;
• 1832 г. — 3 июля 1838 г. — дом Крестовского — Загородный проспект, д. 8;
• 3 июля 1838 г. — 24 ноября 1838 г. — дом Кастюриной — 7-я линия, д. 36;
• 24 ноября 1838 г. — 18 декабря 1838 г. — квартира И. М. Сошенко в доходном 

доме Мосягина — 4-я линия, д. 47;
• 1839 год — здание Академии художеств — Университетская набережная, д. 17;
• вторая половина февраля — осень 1839 года — доходный дом Аренс — 7-я 

линия, д. 4;
• конец 1840 года — 23 марта 1845 г. — доходный дом Кастюриной — 5-я линия, д. 

8;
• 27 марта — начало июня 1858 года — квартира М. М. Лазаревского в особняке А. 

С. Уварова — Большая Морская улица, д. 48;
• начало июня 1858 года — 26 февраля 1861 г. — здание Академии художеств — 

Университетская набережная, д. 17.



•СПАЗИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


