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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию личности выдающегося «всеобщего педагога русских 

художников» Павла Петровича Чистякова, основателя единственной в истории мирового изобразительного 

искусства художественно-педагогической системы идейного реализма. На сегодняшний день опубликовано 

множество научных трудов, посвященных исследованию его биографии, методам преподавания и феномену 

школы П. П. Чистякова. В данной статье впервые составлен портрет Чистякова – типичного «столичного 

провинциала»; рассмотрены периоды взросления в с. Пруды Тверской губернии, обучения в уездном училище 

города Бежецка и Академии художеств, а также становления педагога-художника Чистякова в период 

пенсионерских поездок и преподавания в Альма-матер через призму его провинциального происхождения. 

Стоит отметить, что сам Павел Петрович место рождения считал основополагающим для личности.  

Материалом исследования стали письма Чистяков семье, ученикам, виднейшим культурным и 

художественным деятелям, записные книжки, воспоминания современников, собранные в книге 

Э. М. Белютиным и Н. М. Молевой «П. П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания». Родившись 

в провинции, Павел Петрович приобретает особую систему установок, которая в дальнейшем влияет на всю его 

жизнь. Переехав в столицу, демонстрирует комплексы провинциала, а путешествуя по Италии, Франции, 

Германии, стремится к воссозданию вокруг себя привычной русской провинции. Актуальность заключается 

в исследовании неизменно значимого феномена русской провинции. Результаты исследования будут полезны в 

проводимых в регионах разработках имиджа территорий, локальных брендов, установлении «гениев места».  
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Abstract. This article is devoted to the study of the personality of the outstanding «universal teacher of Russian 

artists» Pavel Petrovich Chistyakov, the founder of the only in the history of world fine arts artistic and pedagogical 

system of ideological realism. Today many scientific works have been published devoted to the study of his biography, 

teaching methods and the phenomenon of the P. P. Chistyakov school. This article is the first to paint a portrait of 

P. P. Chistyakov – a typical «capital provincial»; it considers the periods of growing up in the village of Prudy in the 

Tver region, studying at the district school of Bezhetsk and the Academy of Arts, as well as the formation of the 

teacher-artist P. P. Chistyakov during his retirement trips and teaching at his Alma Mater through the prism of his 

provincial origin. It is worth noting that Pavel Petrovich himself considered his place of birth to be fundamental to his 

personality.  

The material for the study was letters of P. P. Chistyakov to his family, students, prominent cultural and artistic 

figures, notebooks, memories of contemporaries, collected in the book by E. M. Beliutin and N. M. Moleva 
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«P. P. Chistyakov. Letters, notebooks, memories». Having been born in the province, Pavel Petrovich acquires a special 

system of attitudes, which later influences his entire life. Moving to the capital, he demonstrates the complexes of a 

provincial, and traveling in Italy, France, Germany, strives to recreate around him the familiar Russian province. The 

relevance lies in the study of the invariably significant phenomenon of the Russian province and creative personality. 

The results of the study will be useful in connection with the development of the image of territories, local brands, and 

the establishment of «geniuses of place» in the regions.  
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Введение 

На сегодняшний день существует множество 

научных трудов, посвященных исследованию 

биографии педагога, его профессиональному 

становлению, а также феномену школы 

П. П. Чистякова. Но малоизученной остаётся 

личность самого Павла Петровича. В данной ста-

тье, опираясь на переписку П. П. Чистякова 

с современниками, семьёй, его собственные за-

метки, мы попытаемся составить портрет про-

винциала в столице, а также проследить оказы-

ваемое влияние провинции на творческую лич-

ность. Павел Петрович в письме семье после 

отъезда в Санкт-Петербург напишет: «Я рос, по-

стоянно восхищаясь природой и людьми» (из 

письма П. П. Чистякова – семье) [Чистяков, 1953, 

с. 19]. В заголовок статьи мы выносим категорию 

провинциального, что, как нам представляется, 

во многом повлияло на становление и мировос-

приятие художника.   

Методология исследования 

Основными методами исследования, помимо 

общенаучных, стали: историко-культурный и 

искусствоведческий методы, частично был вос-

требован литературоведческий метод.  

Результаты исследования 

Фигура Павла Петровича Чистякова зачастую 

ассоциируется с созданной им художественно-

педагогической системой идейного реализма. 

Почти за полвека преподавания в Академии ху-

дожеств Павел Петрович Чистяков выстроил 

особую систему взращивания великих художни-

ков. Доказательством этого является Третьяков-

ская галерея, где сегодня хранится множество 

работ учеников художника – В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля, И. Э. Грабаря, Д. Н. Кардовского, 

В. В. Матэ, М. В. Нестерова, И. С. Остроухова, 

В. Д. Поленова, И. Е. Репина, А. П. Рябушкина, 

В. Е. Савинского, К. А. Савицкого, В. А. Серова, 

В. И. Сурикова.  

Критик Владимир Васильевич Стасов ёмко 

назвал П. П. Чистякова «всеобщим педагогом 

всех художников». Большинство преподавателей 

направления реализма, представленных в Русском 

музее и Третьяковской галерее, принято имено-

вать «чистяковцами». Значимость фигуры велико-

го педагога осознавали его ученики, так Влади-

мир Михайлович Фёдоров-Курганов напишет: 

«Почти вся реальная школа – Русский музей и 

Третьяковская галерея – ученики Чистякова. Вы-

несите их произведения оттуда и две богатейших 

сокровищницы русского искусства почти совсем 

опустеют…» [Чистяков, 1953, с. 480]. 

Русский провинциал в столице и за рубе-

жом  

«Где корни, там и душа. Родина, место, где 

проведены первые дни детства, — вот что род-

ное и что всего дороже. Следовательно, корни 

трогать не следует» [Чистяков, 1953, с. 424]. Так 

напишет Павел Петрович Чистяков о Родине, 

о корнях.  

О людях, окружавших художника в детстве, 

известно мало. Родители были выходцами из 

крепостных крестьян, а Павел Петрович 

(23.06.1832 г. р.) был одним из 13-ти детей. 

Начальное образование Павел Петрович получил 

в приходской школе в Красном Холме Тверской 

губернии, а после Пётр Никитич, отец 

П. П. Чистякова, отвёз сына в г. Бежецк для про-

должения обучения в уездном училище. 

В 1848 году Павел Петрович окончил училище 

с отличием, а в качестве поощрения городскими 

властями было предложено продолжить обуче-

ние в тверской гимназии за казенный счёт, но 

Павел Петрович отказался, имея цель – посту-

пить в Российскую Академию художеств. Денег 

у Павла Петровича на тот момент не было, по-

этому пришлось пойти работать землемером, но 

так ничего и не нажив, взяв в долг у отца 

17 с полтиной рублей, семнадцатилетний Павел 

Петрович отправляется в столичный Санкт-

Петербург, где его зачисляют вольно приходя-
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щим учеником в Академию художеств. После 

отъезда Павла Петровича ничего не известно о 

том, навещал ли он в дальнейшем малую родину, 

известно обратное: по воспоминаниям Ольги 

Форш (художница, писательница, друг семьи 

Чистяковых) в доме Чистякова и его супруги 

В. Е. Мейер «всегда жили бесчисленные твер-

ские родственники. Хозяйство под чутким руко-

водством Веры Егоровны вела сестра художни-

ка – Аграфена Петровна, или, как ее называли 

баба Ду; компанию ей составляла еще одна сест-

ра – Юлия Петровна» [Чистяков]. В каждом 

письме семье на малую родину Чистяков демон-

стрирует особое тёплое отношение к старшим и 

«своим», заинтересованность в делах знакомых 

горожан (например, он часто справляется о делах 

Аннушки Бежецкой, своего брата и т. п.), но ча-

ще всего Павел Петрович обращается к матери – 

Анне Павловне.   

О роли матери, «корнях», детстве и окружа-

ющей среде напишет в статье искусствовед и 

научный сотрудник Русского музея 

Е. Б. Чурилова, которая организовала выезд на 

малую родину художника: «...натура живая (Ан-

на Павловна) … передала сыну любовь и пони-

мание народной песни. Современники Чистякова 

отмечали в нем не только тверской выговор на 

«о», но и, видимо, унаследованную от матери 

яркую образность речи и меткость характери-

стик» [Чурилова]. В переписке с учениками, 

в работе в Академии Павел Петрович не стеснял-

ся их использовать, например, «чемоданисто», а 

также парадоксы: меткое – «и верно, да сквер-

но!», назидательное – «чем ближе к натуре, тем 

лучше, а как точь-в-точь – так нехорошо» или 

хлесткое – «и правда, кричащая не на месте, – 

дура!» [Чурилова].  

В селе Пруды образование получать было не-

где, детей пытался учить пономарь, но и тот, по 

воспоминаниям художника, оказался бессилен 

перед мальчиком, увлечённым церковными обра-

зами («На Илью-пророка все смотрел, образ от-

личный висел. Так, из-за Ильи-пророка азбуку и не 

выучил» – воспоминания П. П. Чистякова). После 

окончания приходской школы в Красном Холме 

Павел Петрович продолжает обучение в уездном 

училище г. Бежецка в 55-ти км от дома.  

По воспоминаниям Павла Петровича, в уезд-

ном училище он впервые начинает пробовать себя 

в рисовании, которое его поглотило. Преподавал 

Павлу Петровичу выпускник Академии худо-

жеств Иван Алексеевич Пылаев. Это и определи-

ло его дальнейший путь. П. П. Чистяков окончил 

училище в 1848 году с отличием, «был записан на 

золотой доске», и городские власти решили опре-

делить его на казенный счет в тверскую гимна-

зию, но юноша заявил, что «если его не отдадут 

учиться в Академию художеств в Петербурге, он 

умрет». Павел Чистяков вспоминал своё бежецкое 

отрочество с удовольствием и позднее в знак бла-

годарности написал несколько икон для местных 

храмов [Цыганков, 2021, с. 49]. 

На тот момент столичный Санкт-Петербург 

показался приехавшему восемнадцатилетнему 

провинциалу чужеродным, большим и подавля-

ющим. П. П. Чистяков так описывает Санкт-

Петербург: «…чудный, многолюдный, веселый 

Петербург не заменит мне Вас и меня не переме-

нит, я каков есть, таким и выйду отовсюду, не 

унося ничего чужого не только худого, но даже и 

порядочного, я не виноват, если у меня такой 

самостоятельный характер – упрямый характер. 

Мне все кажется понятно, хотя и трудно, я как 

будто бы все могу сделать; заимствую прямо от 

природы и потому мои собственные, ни от кого 

не заимствованные суждения товарищи называ-

ют натуральными…» (из письма П. П. Чистяко-

ва – семье, 1850 г., Санкт-Петербург) [Чистяков, 

1953, с. 17].  

Особое отношение к природе, по словам ху-

дожника, присутствовало и крепло в нём с дет-

ства: «…я счастлив, счастлив тем, что полюбил 

с детства природу более, чем дела и сокровища 

людей; счастлив тем, что полюбил самое высо-

кое и самое прочное на земле» (из письма 

П. П. Чистякова — семье, 1863, Рим) [Чистяков, 

1953, с. 32].  

Провинциальное воспитание, где первым учи-

телем был пономарь, а местом проведения досуга 

– церковь, оставило свой след и в отношении 

Павла Петровича к религии. Так, набожный и ас-

кетичный П. П. Чистяков в каждом письме упо-

минает бога: просит о чём-то или благодарит его, 

из некоторых писем мы можем узнать, что значи-

мые события Павел Петрович проживает в том 

числе и в церкви (например, вследствие победы 

на море в ходе Крымской войны в церквях Санкт-

Петербурга служили молебны, на которых Чистя-

ков присутствовал [Чистяков, 1953, c. 17–23]). 

В 1861 году Павел Петрович закончит гран-

диозную работу «Великая княгиня Софья Витов-

товна на свадьбе великого князя Василия Темно-

го в 1433 году срывает с князя Василия Косого 

пояс, принадлежащий некогда Дмитрию Дон-

скому», за которую он получит Большую золо-

тую медаль. Таким образом, Чистяков стал пен-
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сионером Академии художеств, получив право 

на пенсионерскую поездку, все расходы на со-

держание художника за границей берёт на себя 

Академия. В пенсионерской поездке Павел Пет-

рович посетил Германию, Францию и Италию, 

в воспоминаниях и письмах художника отзывы 

о посещённых им местах часто негативны и 

формируются из сравнения Родины и других 

стран, «своего» и «чужого». Например, «Пруссия 

поразила меня чистотой и опрятностью, два пер-

вых вокзала в готическом стиле, остальные до 

самого Берлина в стиле наших хлевов, где стоят 

свиньи (здесь и далее курсив автора статьи). 

В самом Берлине вокзал превзошел все ожида-

ния. Это что-то вроде подлой грязной бойни бы-

ков. Берлин город хорош, только дома все будто 

из картона… окна без углублений и наличников. 

Он тем хорош, что тесен не как наш Петербург. 

Итальянки красивы, даже очень красивы и 

больше ничего, их очи темнее ночи… в них тем-

но и, вероятно, пусто» [Чистяков, 1953, с. 24–56].  

Некогда чужой для Павла Петровича столич-

ный Санкт-Петербург начинает вызывать тоску 

в поездке по чужим землям – «в Петербурге всё 

красивее и лучше», а для каждого посещённого 

города у художника находится меткая характе-

ристика («Мюнхен – мифологический град с гряз-

ными пыльными улицами, Кёнигсберг окутан 

подлой сыростью, центр Вены так тесен, что и 

представить трудно» – из письма 

П. П. Чистякова товарищам, Париж, январь 1863 

[Чистяков, 1953, с. 25]). 

Провинциалу Чистякову полностью по душе 

пришёлся Париж, важно отметить, что это свя-

зано с ощущением «своего» / родного, которое 

возникло у художника, читаем в письме това-

рищам от января 1863: «…на французской гра-

нице мы заплясали от радости, что-то родное 

повеяло на душу, и язык французский звучит 

как-то более по душе русского, уже про народ и 

не говорю, особенно на первый взгляд», или в 

этом же письме: «Париж превосходит все горо-

да, вечером и Петербург против него тьма». 

[Чистяков, 1953, с. 24–26]. Испытывая скуку в 

Европе, провинциал стремится устроить там 

русскую провинцию – будь то обучение прислу-

ги русскому языку или нахождение черт про-

винциальности в любом из посещённых горо-

дов. Скука провинциального бытия – чувство, 

которое преследовало Чистякова в Европе, 

на малой родине, и в столице. 

Менталитет русского провинциала, по мне-

нию Т. С. Злотниковой, воплощает глубоко про-

тиворечивые духовные основы жизни России 

вообще: страх перед замкнутостью и интуитив-

ную тягу к сохранению «гнезда»; стремление к 

«другим берегам» («к перемене мест») и страсть 

к превращению любой чужбины в повторение 

усадьбы, улицы, дома; достоинство и самоуни-

чижение, размах и мелочность; «чухлому», раз-

росшуюся до масштабов всей России, включая 

столицы, и высоту духа, традиционно ожидае-

мую только от столичных жителей [Злотникова, 

2017, с. 320]. 

Павел Петрович постоянно сравнивает загра-

ницу с родиной, и в таком сравнении «чужая» 

земля чаще проигрывает, иной, позитивный, об-

лик имеют только крупные города вроде Берлина 

или Парижа, особо впечатлившего художника. 

Позже Павел Петрович подытожит, что «для ху-

дожника нет лучше Италии и Рима» [Чистяков, 

1953, с. 35]. 

Провинциал и его «неумение жить в среде» 

Павел Петрович Чистяков не прижился не 

только в заграничной географической среде, но и 

в российской образовательной среде. Он не ста-

рался подстроиться под окружающих, из воспо-

минаний ученика Павла Петровича, художника-

баталиста Н. С. Самокиш: «Небольшого роста, 

худощав, с волосами, подстриженными, как их 

носят крестьяне, с небольшой бородкой и умны-

ми проницательными глазами. Весьма скромно 

одет и без малейшей претензии на позировку» 

[Чистяков]. Провинциальное «неумение жить 

в среде» (писал о себе в заметках педагог-

художник) проявит себя, как только Павел Пет-

рович начнёт обучение в Академии художеств: 

для профессоров он был ничего не смыслящим 

провинциалом, окончившим лишь духовное учи-

лище, а сам Чистяков не принимал заскорузлую 

систему постоянного копирования известных 

шедевров мастеров.  

В письмах Павел Петрович не единожды 

ссылается на свой непримиримый и упрямый 

характер, который не только помогал, но и ме-

шал художнику: «...не могу работать, угождая 

вкусу других, так, чтобы во время производства 

дело казалось хорошим, жертвую самолюбием, 

похвалами…» (из письма П. П. Чистякова – се-

мье, 1850 г., Санкт-Петербург)» [Чистяков, 

1953, с. 17].  

Павел Петрович – провинциал, попавший 

в столицу, чужеродную среду. По мнению 

И. С. Андриановой, провинциал – это витально 

сильный человек, с огромным потенциалом дея-

тельностной энергетики; его цель – любой ценой 
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пробиться. Его самосознание обусловлено не его 

социальным статусом и не личными достоин-

ствами, а мерой достигнутого в результате лич-

ных усилий, оборотистости [Андрианова, 2017]. 

Обучаясь в Академии, Павел Петрович посто-

янно соперничал с другими учениками, стремясь 

превзойти их в мастерстве, получить признание 

его таланта от педагогов. Об этом он напишет 

в письме семье от 3 декабря 1853 года, где ука-

жет, что оценивали работы двух учеников, 

имевших золотые медали – «они все получили 

(места) ниже меня». Павел Петрович остро 

ощущал свою инаковость, одиночество, а чув-

ство недооценённости часто граничило с про-

винциальным высокомерием: «теперь я знаю 

свою болезнь … это было не что иное, как уны-

ние от обижаемого самолюбия, или иначе – от 

неправильной оценки моих достоинств … Теперь 

я здоров, груди не тяжело;  потому что два меся-

ца кряду я оценен справедливо и профессорами и 

(что очень редко бывает) товарищами» » (из 

письма П. П. Чистякова – семье. 3 декабря 

1853 г.) [Чистяков, 1953, с. 19].  Провинциаль-

ный комплекс неполноценности, формирующий-

ся, как показал А. Адлер, на основе нереализо-

ванного стремления к превосходству, порождает 

в личности ощущение собственной ущербности. 

Характеризуя этот комплекс, Адлер отмечает, 

что он «представляет собой патологическое чув-

ство, обязательно требующее легкой компенса-

ции и особого удовлетворения и в то же время, 

препятствующее достижению успеха, увеличи-

вая барьеры, уменьшая при этом резервы муже-

ства» [Чистяков, 1953, с. 134]. Реакцией на уязв-

лённое провинциальное самолюбие была раз-

громная критика тех, кто одерживал верх над 

Чистяковым, что, по мнению самого художника, 

было незаслуженно: «бывало, сделаешь рисунок 

во всю мочь… лучше всех… другой же, пошляк, 

казенный талантишка, сведёт концы с концами, 

отшлифует всё одинаково ровно… Скверно и 

худо, кажется, – медаль» (из письма Чистяко-

ва – семье, 3 декабря 1853 г.) [Чистяков, 1953, 

с. 55]. Чистяков считал, что копировать действи-

тельность нельзя, это убивает искусство. «Искус-

ство полное, совершенное искусство не есть 

мертвая копия с натуры, нет, [искусство] есть 

продукт души, духа человеческого, искусство 

суть те стороны человека, которыми он стоит 

выше всего на земле» [Чистяков, 1953, с. 58]. 

По завершении обучения Павел Петрович 

стал педагогом Академии художеств. Он не при-

знавал руководство Академии, считая, что «там 

(в Академии), оказывается, вор на воре и дрянь 

на дряни. Такая дрянь, что один даже и удавил-

ся… По его милости мы сидим здесь без денег» 

(из письма Чистякова – К. Т. Солдатенкову, Рим, 

апрель 1866 г.) [Чистяков, 1953, с. 43]. Павел 

Петрович предпочитал не вступать в диалог 

с руководством, в неизбежных случаях в письмах 

к Академии использовал оправдательно-

обвиняющий тон, например, в письме из Рима от 

декабря 1866 г. читаем: «…просил денег и имен-

но тех, которые я по своей оплошности недопо-

лучил… ответа на мою просьбу не было» [Чи-

стяков, 1953, с. 43]. Часто о деньгах говорит пре-

небрежительно: «…ах, бог мой, заработки, как 

это противно для меня» [Чистяков, 1953, с. 50], 

лукавя, что деньги не имеют для него значения, 

но при этом часто даёт характеристику людям по 

их финансовому положению, например, 

К. Т. Солдатенков – богач и хороший москвич.  

Показательным в вопросе отношения руко-

водства Академии к Павлу Петровичу было его 

двадцатилетнее преподавание в качестве адъ-

юнкт-профессора. В дальнейшем руководство 

Академии жёстко укажет на невозможность пре-

подавания из-за отсутствия звания профессора. 

В 1880 году Чистяков напишет заявление в Совет 

Академии художеств, в котором читаем следую-

щее: «…к сожалению, положение, в котором 

находится профессор Академии художеств, не 

позволяет вполне заниматься искусством ради 

искусства и вынуждает искать работу на стороне 

по заказу от публики или давать уроки» [Чистя-

ков, 1953, с. 103]. 

Павел Петрович давал частные уроки. Первый 

совет, который вывел Чистяков для своих учени-

ков: «Чтобы найти себя, будьте искренни. По-

крепче стучитесь в дно души своей – там чудный 

родник, в нем таится творчество…» [Чистяков, 

1953, с. 425], а чтобы «нажить» душу, нужно 

было постоянно учиться. 

«Чистяковцы» терпели колючий характер 

своего учителя и сносили едкие замечания в свой 

адрес, потому что были уверены в исключитель-

ности своего наставника, по словам 

В. Д. Поленова, он начал обучение в студии 

у Чистякова, так как «там (в Академии) настав-

ников таких (как П. П. Чистяков) нет, а профес-

сора и наставники на обучение странно смотрят» 

[Чистяков, 1953, с. 63]. Павел Петрович, по сло-

вам учеников, умел правильно критиковать, 

у педагога была способность найти ёмкие слова. 

Сам Чистяков считал, что критика мазни есть 

медицинский целитель искусства. Павел Петро-
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вич Чистяков, обладавший педагогическим та-

лантом, оказался чужаком в профессорской сре-

де: в Академии не нашли поддержки идеи Чи-

стякова о реформах в системе преподавания. 

Позже эффективность чистяковского подхода 

продемонстрируют его ученики – Репин, Сури-

ков, Врубель, Васнецов, Нестеров, Поленов. 

Принципы, введённые в академическую систему 

Чистяковым в XIX веке, сегодня являются её 

неотъемлемой частью. 

Идеалами для Чистякова становятся худож-

ники-мыслители, которые стремятся выражать 

лучшее в человеке и лучшее, что он может найти 

во Вселенной, и художники-учёные, которые об-

ладают знаниями и техникой рисования («Талант 

бог даст, а законы лежат в натуре»[Чистяков, 

1953, с. 320], — писал в своих заметках Чистя-

ков). По его словам, реализм – это не запечатле-

ние действительности, а передача лишь харак-

терных её явлений. Гениальность для Чистяко-

ва – не дарование, а постоянная работа над со-

бой, совершение усилий к постижению нового и 

наблюдение окружающего. «Остаётся желать, 

чтобы художник больше трудился и меньше 

следовал примеру» [Чистяков, 1953, с. 32], – чи-

таем в письме из Рима Чистякова – семье. Ху-

дожник очень ценил талант, но повторял: «Начи-

нать надо по таланту и кончать по таланту, а 

в середине работать тупо». 

По мнению Павла Петровича, «главное до-

стоинство ученика — это есть внимательность, 

правота, наблюдательность и, значит, глубокое 

изучение натуры, что впоследствии будет полез-

но...» (из письма Чистякова – семье, 11 мая 

[1854], Петербург) [Чистяков, 1953, с. 21]. В со-

перничестве Поленова и Репина за золотую ме-

даль Павел Петрович обращал внимание послед-

него на то, чтобы тот не увлекался кем-то, а был 

верен только себе. Педагог-художник ценил не 

только внимательность, самобытность, но и 

практичность, потому как жизнь художника пол-

на лишений; из письма Чистякова – В. Е. Мейер: 

«…не ожидал от Вас такой практичности. Люб-

лю таких людей» [Чистяков, 1953, с. 39].  

Для провинциала Чистякова, который в сто-

лице ощущал себя изгоем, человеком с недоста-

точной степенью признания, испытывающим 

постоянную скуку, усталость и одиночество, па-

радоксальным становится самоощущение уни-

кальности под гнётом жизненных неурядиц (аб-

солютная нищета, периодически возникающие 

проблемы со здоровьем, конфронтация с руко-

водством и педагогическим составом Академии 

художеств). 

Заключение 

Провинциал П. П. Чистяков сочетал в себе 

разнополюсные ощущения неполноценности и 

гордости за место своего происхождения, свой 

род. В столице художник-педагог чувствует себя 

угнетённо. Несмотря на неустанное трудолюбие, 

присутствуют строгая критика, недооценённость 

по отношению к себе, чувство вины, страх не-

признанности и возможного изгнания из куль-

турных кругов. Сравнивая себя с другими (одно-

курсниками, профессорским составом), он ста-

вил себя выше других, но не выдерживал конку-

ренции, неприязнь к академическому кругу ста-

новилась защитным механизмом. Иронично Чи-

стяков называл себя «ничьим», не только по 

причине выработки собственной системы обуче-

ния молодых художников, но и по причине его 

несложившихся взаимных отношений со столич-

ным городом, коллегами.  

Павел Петрович считал место рождения осно-

вополагающим для личности, об этом читаем 

у него следующее: «Земной шар, люди на нем 

завелись в разных пунктах и широтах, и где они 

начали жить, в какой обстановке, такими и обра-

зовались» [Чистяков, 1953, с. 424]. Провинция 

для Павла Петровича была не только местом его 

рождения, но и особой системой координат, ко-

торая продолжала влиять на педагога-художника 

всю жизнь, жил он в столице или совершал пен-

сионерские поездки – это постоянное стремление 

расширить локус и одномоментно воссоздать 

в этом расширенном «свое», хорошо знакомое 

пространство, страх замкнутого и желание огра-

диться от всего внешнего и «чужого», провинци-

альная широта и мелочность. Провинция 

(с. Пруды, г. Бежецк), где взрослел, учился ху-

дожник, были ему понятны, знакомы, безопасны, 

органичны, иными словами, провинция с её мар-

керами (замкнутость, пустотность, нетерпимость 

к чужому и чужим, конкурирование со столицей) 

вырастила П. П. Чистякова, позже он назовёт всё 

своё внутреннее и провинциальное «неумением 

жить в среде».  
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