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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современном мире осмысление событий 
русской общественно-политической жизни и художественной культуры на ру
беже XIX - начале XX веков занимают важное место. Переломные периоды 
отечественной истории, особенно годы правления последних русских императо
ров вызывают несомненный интерес. В этой связи история членов семьи Рома
новых, исследование их участия в исторических и художественных событиях то
го сложного периода становятся все более актуальными. В последнее время, в 
результате новых научных исследований многие несправедливо забытые или 
односторонне истолкованные исторические события и имена вновь стали объ
ектом осмысления. В императорской семье были личности, которые играли 
существенную роль в различных сферах общественно-культурной и политиче
ской жизни. Одним из них был великий князь Владимир Александрович (1847-
1909), третий сын императора Александра II. Личность великого князя Влади
мира Александровича долгое время неоднозначно оценивалась историками, что 
было обусловлено особенностями исторического момента и его отношением к 
событиям 1905 года. Это заслонило значительные его достижения как государ
ственного и общественного деятеля, организатора, необходимых на тот момент 
культурных проектов. В силу своего происхождения, занимая высокое место в 
иерархии Императорской фамилии, Владимир Александрович имел определен
ные жизненные установки и ценности, обусловленные не только его положени
ем и статусом, но и объективными характеристиками современной ему эпохи. 
Это время, когда формировались черты новой русской культуры, иных пред
ставлений о гуманистических, эстетических и нравственных направлениях ее 
развития. Демократизация многих сфер общественной жизни, становление раз
нообразных направлений и течений в русском искусстве второй половины XIX 
века, отражавших эти процессы, способствовали появлению новой парадигмы 
развития русской культуры. Необходимыми направлениями художественной 
деятельности становятся не только просветительские и представительские зада
чи, но и отражение «жизненной правды», что представляло принципиально но
вые идеи. Культурные процессы в России и их приоритеты резко изменились. 
На смену консервативным принципам академизма, поддерживаемого Советом 
Императорской Академии художеств, пришли новые более демократические 
представления об искусстве, его делах и задачах в обществе. Великий князь 
Владимир Александрович как президент Императорской Академии художеств, 
в решении многих проблем проявил себя с позиций заинтересованного и компе
тентного человека, проводящего политику реформирования художественной 
жизни. Его деятельность распространялась на многие сферы культуры и про
свещения исследуемого периода. Сказанное делает актуальным реконструкцию 
биографии великого князя Владимира Александровича, его культурных интере
сов, нашедших отражение в многоплановой деятельности на посту президента 
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Императорской Академии художеств в контексте развития общественно-
культурных процессов в России второй половины XIX начале XX века. 

Степень разработанности проблемы. В последние годы опубликованы 
исследования, освещающие многие аспекты внутриполитической и обществен
но-культурной жизни России второй половины XIX - начала XX вв. Среди них 
представляют интерес работы историков: Сахарова А.Н. История России с 
древнейших времен до наших дней. (М.,2009), Бохаиова А.Н. Самодержавие в 
России. Идея царской власти. (М.,2002), Император Александр Ш.(М.,1998), 
Ананьича Б.В. и Ганелина Р.Ш. Сергей Юльевич Вите и его время. (СПБ.,1999), 
Кавторина В.В. Первый шаг к катастрофе. (СПб., 1992), Тальберга Н.Д. Русская 
быль. Очерки истории императорской России. (М.,2000), где исторические со
бытия предреволюционных лет рассмотрены с современных научных позиций. 
В историко-культурном плане необходимо отметить издания: Кондакова И. В. 
Культурология. История культуры в России. (М.,2000), Хренова Н.А. Переход
ные процессы в русской художественной культуре. Новое и новейшее время.( 
М„ 2003), отличающееся новизной подхода к освещению исторических и социо
культурных процессов в России, работы Савельева Ю.Р. Искусство историзма и 
государственный заказ. Вторая половина XIX - начало XX века. (М., 2008), Са-
рабьянова Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. (М.,1980), 
Северюхина Д. Я. Старый художественный Петербург. ( СПб., 2008) и др. 

В сборнике Художественные проблемы русской культуры второй половины 
XIX века. (М.,1994.), помещен материал об отношении архитектора и заказчика, 
посвященный великому князю Владимиру Александровичу. В исследовании 
Е.А.Борисовой подробно освещается история строительства дворца, рассматри
ваются новые для середины XIX века тенденции возведения великокняжеских 
особняков, с учетом более скромного финансирования. Для данной темы пред
ставляют интерес исследования Назаревского В.В. Император Александр III. 
(М.,1907), Ольденбурга С.С. Царствование императора Николая П.(М.,1992), Та
тищева С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. (М.,1996). Они 
отличаются особой достоверностью и отражают исторические события, совре
менниками которых были эти ученые - историки. Ценный фактологический ма
териал дают дореволюционные печатные материалы, освещающие деятель
ность Императорской Академии художеств и не переиздававшиеся после 1917 
года. Среди них представляет особый интерес издание Кондакова С. Н. Юби
лейный справочник Императорской Академии Художеств. 1764-1914.СП6, 1914. 
Наряду с изложением истории Академии, большое значение автор уделяет зна
чительному вкладу великого князя Владимира Александровича в развитии ху
дожественной жизни России. Важная информация содержится в дореволюцион
ном Собрании сочинений В. В. Стасова (СПб.,1894). Здесь собраны статьи, 
часть из которых не переиздавалась, где подробно освещаются первые успехи 
многих представителей русской художественной культуры на Всемирных и 
Международных выставках, также отражена роль великого князя Владимира 
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Александровича, который активно способствовал организации русских отделов 
на этих выставках. 

Для изучения темы представляют несомненный интерес мемуары и доку
ментальные свидетельства современников: воспоминания соратника и друга 
графа С.Д.Шереметева; военного деятеля, однополчанина, генерала Н.А. 
Епанчина; придворных и сослуживцев - начальника Канцелярии Министер
ства Двора и Уделов А.А.Мосолова, министра финансов С.Ю.Витте, при
дворной дамы А.В.Богданович, достаточно хорошо информированнной о 
многих великосветских событиях тех лет и других. Сюда же можно отне
сти и воспоминания членов императорской фамилии: старшего сына вели
кого князя Владимира Александровича - великого князя Кирилла Владими
ровича, мемуары великого князя Александра Михайловича, который при
водит ранее не известные факты и комментарии о служебной деятельности 
и семейных заботах великого князя Владимира Александровича. Следует 
отметить мемуары Государственного секретаря А.А. Половцова, где описы
ваются эпизоды представительской и повседневной жизни великого князя 
Владимира Александровича. Среди этой группы воспоминаний можно вы
делить Мемуары графа И.И.Толстого.(М.,2002), вице - президента Акаде
мии художеств и ближайшего помощника великого князя в решении многих 
текущих «академических» проблем. Важную информацию о деятельности 
великого князя можно почерпнуть из воспоминаний и переписки художни
ков - И.Н.Крамского, И.Е.Репина, М.В. Нестерова, В.Д.Поленова, 
А.Н.Бенуа. Большой интерес для данного исследования представляет доре
волюционная художественная периодика - ежегодные журналы, в которых 
уделялось внимание деятельности Императорской Академии художеств и 
великому князю Владимиру Александровичу «Зодчий», «Вестник изящных 
искусств», «Всемирная иллюстрация». 

Немало ценных сведений содержат исследования, посвященные истории 
императорской семьи этого периода: П. Ляшенко, С. Скотта, Е.В. Пчелова, Ю. 
А. Молина, В.В. Кузнецова, Ю. В. Кудриной, А. Н. Крылова-Толстиковича, 
B.C. Соболева, О.И. Барковец. Указанные издания освящают жизнь и деятель
ность представителей Дома Романовых, которые в силу своего положения сыг
рали заметную роль в культурной жизни России во второй половине XIX - на
чале XX вв. В работах этих авторов отражены наиболее значимые события 
официальной политики в области искусства и просвещения, так же они важны 
для создания исторического контекста изучаемой эпохи. Деятельность велико
го князя Владимира Александровича была рассмотрена в кандидатской диссер
тации Герасимовой Е.В. Великий князь Владимир Александрович - государ
ственный деятель, исследователь и библиофил. (СПб.,2007). В этой работе ис
следована история императорского и великокняжеского книжного собирательст
ва, анализируется не сохранившаяся как единое целое библиотека великого 
князя и влияние этой книжной коллекции на его государственную деятельность. 
В кандидатской диссертации Хмельницкой Е.С. Дворец великого князя Влади-
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мира Александровича. (СПб.,2007), рассмотрены все этапы строительства двор
ца и изучена деятельность архитекторов - создателей. 

В книге Величенко М.В. и Миролюбовой Г.А. Дворец великого князя Вла
димира Александровича. (СПб.,1997) изложена история строительства дворца в 
Санкт-Петербурге и введены в научный оборот новые архивные материалы. В 
книге Корневой Г.Н., Чебоксаровой Т.Н. и Петрицкого В.А. Санкт-
Петербургский дворец Великого князя Владимира Александровича^ СПб.,2002) 
излагаются факты по истории дворца и семьи великого князя. В иллюстрирован
ном издании Хмельницкой И.И. и Хмельницкой Е.С. Дворец великого князя 
Владимира Александровича. Дом ученых им.М.Горького РАН. (СПб.,2003.) со
держится информация о дворце, его интерьерах, о великом князе Владимире 
Александровиче и об истории Дома ученых им. М.Горького РАН. В послерево
люционный период впервые деятельность великого князя на посту президента 
Академии художеств была рассмотрена в книге Кириченко Е.И. Президенты 
Императорской Академии художеств. (М.,2008), где автор по достоинству оце
нивает руководство Академией художеств великим князем. К сожалению, очень 
кратко изложены вопросы создания системы художественного образования, му
зейного дела, развития международных контактов и пропаганды русского искус
ства за рубежом. Вышедшая в 2010 г. книга Крылова-Толстиковича А. Н. и Бар-
ковец О.И. Великий князь Владимир Александрович (М.,2010) представляет со
бой подробное исследование личности великого князя Владимира Александро
вича. Много внимания авторы уделяют процессам обучения, семейной и при
дворной жизни, военной службе на посту Главнокомандующего гвардией и 
Санкт-Петербургского военного округа, Русско-турецкой войне 1877-1878гг., 
участие великого князя Владимира Александровича в процессах развития отече
ственной культуры и просвещения отражена фрагментарно и недостаточно. Та
ким образом, его деятельность на посту президента Императорской Академии 
художеств и влияние великого князя Владимира Александровича на процессы 
развитие русской художественной культуры во второй половине XIX - начале 
XX вв. в культурологической науке специально не рассматривалась, что и обу
словило актуальность обращения к данной теме. 

Объектом исследования является развитие художественной культуры 
России второй половины XIX - начала XX века. 

Предмет исследования - деятельность великого князя Владимира Алек
сандровича в сфере культуры и просвещения России во второй половине XIX -
начале XX века и его вклад в укреплении и развитии международных культур
ных связей. 

Цель исследования - культурологический анализ деятельности великого 
князя Владимира Александровича на посту президента Императорской Акаде
мии художеств, направленной на усовершенствование художественного образо
вания и просвещения, сохранение национального историко- художественного 
наследия и расширение международных культурных связей. 
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Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 
- проанализировать процесс становления личности и формирования куль

турных интересов великого князя Владимира Александровича 
- показать значение деятельности великого князя Владимира Александровича 

на посту президента Академии художеств; его роль в принятии нового Устава 
Императорской Академии художеств и влияние этих преобразований на разви
тие русской культуры; 

- проанализировать участие Владимира Александровича в совершенствова
нии системы среднего художественного образования в России; 

- определить вклад великого князя Владимира Александровича в сохранение 
национальных исторнко-художественных ценностей, в развитие музейного дела 
в России; 

- рассмотреть влияние великого князя Владимира Александровича на разви
тие международных связей, межкультурного взаимообмена России и стран За
падной Европы; охарактеризовать непосредственное его участие в продвижении 
русской художественной культуры за рубежом; 

- выявить участие великого князя Владимира Александровича 
в оформлении интерьеров Владимирского дворца как программного памятника 
архитектуры второй половины XIX века. 
Источники исследования. Для данного исследования был привлечен широкий 
круг источников: 
Архивные документы Конторы двора великого князя Владимира Александрови
ча; личные дела членов семьи великого князя Владимира Александровича; ар
хивные документы о деятельности Императорской Академии художеств; 
Это документы, хранящиеся в различных фондах: Российского Государственно

го Исторического Архива (РГИА), Государственного Архива Российской Феде
рации (ГАРФ), Российской Национальной Библиотеки (РНБ). 
Основное место среди них занимают документы: 

ГАРФ: Фонд 652 - великого князя Владимира Александровича содержит 
документы, охватывающие период с 1782 по 1916 г. и отражает государствен
ную и военную деятельность великого князя. Для данного исследования пред
ставляли интерес - письма Александра III. Ф. 652, оп. 1, д. 380; письма Николая 
II. Ф. 652, оп. 1, д. 619; письма И.И. Толстого. Ф. 652, оп.1, д. 244; Визитная 
книга Ф. 652, оп.1, д. 914; Отчет о деятельности Академии художеств за 1909 г. 
Ф. 655, оп.1, д. 792. и др. 

РГИА: Фонд 528. 1847-1918 г. Контора двора великого князя Владимира 
Александровича и великой княгини Марии Павловны, прежде всего представ
ляет интерес Дневной журнал с подробными записями о времяпровождении вел. 
кн. Владимира Александровича и членов его семьи. 1857-1905 гг. Ф. 528, оп. 1, 
д. 18-40; Письмо вел. кн. Владимиру Александровичу с донесениями о состоянии 
Академии художеств. Дается оценка деятельности Крамского как художника 
и публициста. Ф. 528, оп. 1, д. 50. 1878; 
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Переписка об организации постановки русских опер в Париже. Ф. 528, оп.1, 
д. 664. 1905-1907, где впервые были представлены документы, подтверждаю
щие, что именно великий князь Владимир Александрович командировал 
СП. Дягилева и секретаря его - А.С.Фогеля для организации первых русских 
проектов в Париже; Важным источником стали фонды 468, 472, 789 - о дея
тельности Императорской Академии художеств: 
По ходатайству президента ИАХ о даровании Академии от монарших щедрот 

на художественную ее деятельность 30000 руб. ежегодно. Ф. 468, оп. 1, д. 36. 
1882.; О чествовании вел. кн. Владимира Александровича в связи с 25-летием 
президентства в Императорской Академии художеств. Ф. 472, оп. 43, д.31.; По 
вопросу об учреждении постоянных музеев по городам. Ф. 789, оп.11, д. 31.; О 
распределении картин между городскими музеями рисовальными школами...Ф. 
789, оп.1, д. 192; Об издании журнала" Вестник изящных искусств". Ф. 789, 
оп.П.д. 239. 1882 и мн. др. 

Документы, хранящиеся в ОР РНБ - Романовы. Императорский дом. 
Ф. 650, оп.1388а ;1531.Половцов А.А. Копия 1911 года А.А. Половцова для в. к. 
Марии Павловны. Рук. в тетр. 

Официальные издания Императорской Академии художеств, находящиеся 
в ОР РНБ: Сборник постановлений Совета Императорской Академии художеств 
по художественной и учебной части с 1859 по 1890 год, где хронологически и 
документально были изложены основные этапы не только всего учебного 
процесса в Академии художеств, но и основных художественных событий ис
следуемого периода, и как продолжение, выпуски - Сборника постановлений 
Совета Императорской Академии художеств по художественной и учебной час
ти, которые выходили ежегодно, начиная с 1892 года и детально освещали 
деятельность Академии за прошедший год. 

О деятельности Академии художеств информировали издания Журналов и 
отчетов Императорской Академии художеств за прошедшие годы с 1896 по 
1906, публиковавшие протоколы собраний и заседаний Совета Академии. 
Для рассмотрения материалов по принятию нового Устава представляет интерес 
издание - Мнения лиц, опрошенных по поводу пересмотра Устава Император
ской Академии художеств. СПб., 1891. Интересные данные были обнаружены в 
издании: Обзор деятельности Министерства Императорского двора и уделов за 
время царствования в Бозе почившего Государя Императора Александра III. ч. 1. 
С-Пб Тип. Главного Управления Уделов. 1901 г. 
Многие, изученные нами издания и документы впервые вводятся в научный 
оборот и позволяют полнее выявить определяющее участие великого князя Вла
димира Александровича во многих важнейших для развития русской культуры 
процессах. 

Методология и методы исследования. В диссертации используется ком
плексная культурологическая методология, включающая следующие исследова
тельские методы: исторический - в целях воссоздания картины исследуемой 
эпохи; типологический - в целях выявления характерных особенностей жизни и 
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деятельности представителя императорской семьи рассматриваемого периода; 
историко-биографический метод используется для освещения творческой био
графии, определения системы жизненных ценностей великого князя Владимира 
Александровича. В работе над диссертационным исследованием использовался 
историко-культурный метод, который позволил анализировать многие процессы 
реформирования художественной жизни России, в контексте общекультурного 
развития последней трети XIX- начала XX вв. 
Научная новизна диссертационного исследования: 

- проанализирована деятельность великого князя Владимира Александровича на 
посту президента Императорской Академии художеств; его влияние на рефор
мирование Академии и системы высшего художественного образования Рос
сии; 
- выявлены формы личного участия великого князя Владимира Александровича 
в создании системы среднего художественного образования, упорядочения про
грамм обучения в художественных школах и училищах, определено значение 
этой деятельности для развития культуры России; 
- показана личная роль великого князя Владимира Александровича в организа
ции сохранения и изучения памятников национального историко-культурного 
наследия; 
- выявлен вклад великого князя Владимира Александровича в создании художе
ственных музеев в русской провинции, а также крупнейших музеев в столицах -
Русского музея им. Александра Ш в Петербурге и Музея изящных искусств 
имени императора Александра Ш в Москве; 
- исследована роль великого князя Владимира Александровича в развитии меж
дународных культурных связей; участие Академии художеств и всех «художест
венных сил» (В.В.Стасов) в Международных и Всемирных выставках; содейст
вие многим проектам С.П.Дягилева, что имело огромное культурное значение 
- собран и систематизирован архивно-библиографический материал, в научный 
оборот введены новые источники, не используемые ранее в культурологических 
работах по данной проблематике, в частности: 
архивные документы: - О переписке великого князя Владимира Александровича 
по созданию провинциальных музеев и художественных школ.- РГИА.Ф. 789, 
оп.П, д. 31. л. П.; ГАРФ.Ф. 655, оп. 1, д. 3, л.6. 
- Прошение на имя великого князя Владимира Александровича о назначении 

И.В.Цветаева директором музея. - РГИА. Ф. 528, оп. 1, д. 656, л. 25. 
- О распоряжении по Гл. Казначейству о выдаче денег на постановку спектак

лей в Париже.- РГИА. Ф. 528, оп. 1, д. 664, л. 25. и др. 
Введены в научный оборот ранее не опубликованные и не переведенные в 

России зарубежные издания: Анне де Косе-Брисак «Графиня де Греффюль» 
(Cosse-Brissac A. De. La comtesse Greffuhle. Paris: Perrin, 1991) 
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Каталог изделий из стекла Мурано. Справочник по художникам. Венеция. 
1866. (Zanetti, V. Guida di Murano e delle celebri sue fornaci vetrarie. Corredata di 
note storiche, artistiche, biografiche, cronologiche, ect. - Venezia, 1866) 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Образование великого князя Владимира Александровича выходило за 

рамки традиционных принципов образования, принятых в императорской се
мье; оно способствовало формированию широких культурных интересов и ми
ровоззрения, имевших гуманистическую направленность, что в дальнейшем 
привело к успешной и многообразной деятельности по развитию русской худо
жественной культуры и образования. 

2. На посту президента Императорской Академии художеств великий 
князь Владимир Александрович провел административную реформу, направ
ленную на совершенствование системы академического образования; в ходе 
подготовки реформы Владимир Александрович привлек и объединил «все ху
дожественные силы», по выражению В.В. Стасова, под эгидой Императорской 
Академии художеств; к преподаванию в Академии были привлечены художни
ки демократического направления; Академия художеств была разделена на два 
автономных учреждения: учебное, где получали высшее художественное обра
зование и государственное, отвечающее за развитие художественной культуры 
в России в целом. Таким образом, к концу XIX века Императорская Академия 
Художеств, стала главным культурным и координирующим центром, цель ко
торого поддержать активизацию творческих процессов в сфере художественно
го образования и просвещения в России, 

3. Великий князь Владимир Александрович на посту президента Акаде
мии художеств уделял повышенное внимание сохранению национального куль
турного наследия: - поддерживал деятельность археологических экспедиций 
(совместно с Императорской археологической комиссией); содействовал восста
новлению «древностей» (памятников древнерусского зодчества); покровитель
ствовал и поддерживал издание журнала Русский Архив; способствовал разви
тию музейного дела в России, в том числе созданию провинциальных музеев 
(Харьков, Саратов, Казань, Киев и др.), а также крупнейших художественных 
музеев - Русского музея им. Александра III в Санкт-Петербурге и Музея изящ
ных искусств им. Александра III в Москве. 

4. При реализации государственного заказа - строительстве Владимирско
го дворца, великий князь выступал не только в качестве будущего владельца, но 
мог считаться полноправным соавтором при создании некоторых интерьеров. 
Дворец великого князя стал «образцовым» для архитекторов, работавших в Рос
сии в конце XIX - начале XX века, что повлияло на дальнейшее формирование 
культурного облика столицы. 

5. Благодаря активному содействию великого князя Владимира Алек
сандровича расширились международные культурные связи, состоялось евро
пейское признание достижений русского искусства, возрос авторитет русской 
культуры за рубежом: Академия художеств с большим успехом участвовала во 
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всех важнейших Международных и Всемирных выставках; великий князь Вла
димир Александрович командировал и помог получить финансирование 
С.П.Дягилеву для организации масштабной выставки русского искусства и 
первых спектаклей русских концертов и опер в Париже (1906-1909гг). 

Практическое значение работы. 
Сведения фактического характера можно рекомендовать при составлении 

тематико-экспозиционных планов, выставок и новых музейных экспозиций. 
Материалы диссертационной работы могут быть использованы в научно-
исследовательской литературе, при подготовке учебных программ, методиче
ских пособий, в чтении лекционных курсов гуманитарного профиля, а так же 
могут быть использованы при изучении деятельности Академии художеств 
данного периода, в подготовке курсов лекций по истории русской культуры, ис
тории культуры Санкт-Петербурга. 
Результаты исследования нашли применение в лекционной, экскурсионной и 
выставочной работах Дома ученых им. М. Горького РАН, составлении методи
ческого пособие для экскурсоводов Дома ученых им. М. Горького РАН. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци
онного исследования отражены в проводившихся в Доме ученых им. 
М.Горького РАН выставках: « Одна жизнь-одна эпоха. Великая княгиня Мария 
Павловна» (2004), «Воспоминания о балах во Владимирском дворце» (2006) 
«Великий князь Владимир Александрович. К столетию со дня смерти» (2009), 
в научных публикациях, а также в докладах, на научных конференциях: 
Диалог Цивилизаций: Мировой общественный форум. VI ежегодная сессия Гре
ция, о. Родос, октябрь, 2007.- Родос, 2007; 
Диалог Цивилизаций. Мировой общественный форум. VII ежегодная сессия 
Греция, о. Родос, октябрь, 2008.- Родос, 2008; 
Мировая политика и идейные парадигмы эпохи: научная конференция в Санкт-
Петербургском государственном университете культуры и искусств. 2008, СПб.; 
Великий князь Владимир Александрович. К столетию со дня смерти: научная 
конференция. Дом ученых им. М. Горького РАН, февраль, 2009. СПб.; 
Мои друзья - герои мифов... К 100-летию «Русских сезонов» С.П.Дягилева: на
учная конференция в Санкт-Петербургском государственном университете, 
октябрь, 2009. СПб.; 
Kulturdler, sozial-okonomischer und wissenschaftlicher Austausch zwischen 
Russland und Deutschland:Probleme und Perspektiven : международная конферен
ция в Санкт-Петербургском гос. ун - те экономики и финансов, июнь 2009. СПб.; 
Современные проблемы межкультурных коммуникаций: научная конференция 
в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. 
2010. СПб.; 
Материалы диссертации были использованы при разработке спец. курса «Рома
новы и культура Санкт-Петербурга», прочитанного в Санкт-Петербургском го
сударственном университете культуры и искусств. (2008, 2009 гг.) 
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Диссертация была обсуждена на заседании кафедры теории и истории культуры 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и 
была рекомендованы к защите 14.12.2010 г. (Протокол № 5) 

Структура и объем исследования 
Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключе

ния, библиографии. Общий объем работы 178 стр. 
Основное содержание работы 

Во введении дано обоснование темы, сформулированы цели и задачи работы, 
определен предмет и объект исследования, степень научной разработанности 
темы, методология исследования, теоретическая и практическая значимость, 
новизна и положения, выносимые на защиту. В диссертации отмечен недоста
ток обобщающих трудов, затрагивающих жизнеописание великого князя Влади
мира Александровича, а также историю его государственной и просветительской 
деятельности на посту президента Императорской Академии художеств. 
Первая глава: «Деятельность великого князя Владимира Александровича 
по реформированию художественного образования в России» посвящена 
анализу воспитания, влиявшего на формирование духовного облика великого 
князя Владимира Александровича. Изучены многие начинания великого князя в 
разные периоды его деятельности. Сначала как товарища президента, а потом -
на посту президента Императорской Академии художеств. Определена роль 
великого князя Владимира Александровича в создании системы художественно
го образования России; в реформировании Академии художеств, которая была 
преобразована из «учебного заведения в государственное», проанализирована 
многообразная его деятельность в сфере «просветительского» направления в 
развитии культуры. 

В первом параграфе «Культурные интересы великого князя Владимира 
Александровича как основа организационно-просветительской деятельно
сти» рассмотрены традиции семейного воспитания, способствующего формиро
ванию интересов великого князя Владимира Александровича к мировой и рос
сийской культуре. Его воспитание было, с одной стороны типическим для члена 
императорской фамилии, с другой - имело черты исключительности по своему 
высокому уровню и многообразию направлений. Проблема подготовки старших 
сыновей наследника престола как будущих государственных руководителей 
обуславливала особую программу обучения. Владимир был лишь на два года 
моложе Александра (будущего императора Александра III), поэтому многие 
программы обучения они проходили вместе. Помимо обязательного общего и 
военного, образование великих князей носило ярко выраженный просветитель
ский характер. Этому способствовала, прежде всего, его мать - цесаревна Мария 
Александровна. Старшим сыновьям Императора Александра II преподавали 
лучшие педагоги, которые во многом определили эстетические и гуманистиче
ские идеалы великого князя Владимира; среди них - известный историк, про
фессор С. М. Соловьёв, выдающийся русский филолог, вице-президент Акаде
мии наук Я. К. Грот, знаменитый художник А. П. Боголюбов, протопресвитер 
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В.Б.Бажанов и многие другие. Особая роль в воспитании детей в аристократи
ческих семьях отводилась книге и чтению как основе образовательного процес
са. Среди великих князей Владимир Александрович отличался любовью к чте
нию, следил за журналами и литературными новинками и старался рекомендо
вать наиболее понравившиеся своим августейшим родственникам. Большое 
влияние на формировании мировоззрения юного Владимира Александровича 
оказали его продолжительные и насыщенные впечатлениями путешествия по 
России и Европе. Образованию и нравственному воспитанию в семье Романо
вых придавалось серьезное значение. Великокняжеский сан означал не только 
особые привилегии, но прежде всего ответственность в делах государственных и 
общественных. Передовые тенденции эпохи реформ императора Александра II 
пробудили в обществе особый интерес к просвещению. Во многом основные 
художественные процессы в стране определялись деятельностью Академией 
художеств, куда в 1865 году великого князя Владимира Александровича избрали 
в почетные любители. Духовные интересы Владимира Александровича еще с 
детства были направлены на изучение истории и мировой культуры. Получен
ные в этой области обширные знания и тонкое понимание искусства, стремле
ние быть полезным в усовершенствовании художественной жизни, способство
вали назначению великого князя Владимира Александровича в 1869 году на 
должность товарища президента Академии художеств, чему способствовала 
президент Академии- великая княгиня Мария Николаевна. Это назначение ста
новится определяющим: несмотря на многочисленные обязанности, любимым 
направлением его разнообразной государственной деятельности, до самой кон
чины (1909 г.), оставалось служение в сфере русской культуры. Императорская 
Академия художеств была учреждением, где сфокусировались многие пробле
мы, с одной стороны - сохранение общественных и культурных традиций и пе
редача их последующим поколениям, и с другой - освоение новых взглядов на 
развитие искусства. Многие либеральные тенденции развития культуры, в кото
рых назрела насущная необходимость, были одобрены великим князем Влади
миром Александровичем. Одним из начинаний товарища президента было от
крытие в Академии художеств пейзажного класса, который возглавил профессор 
А.П. Боголюбов. Характеризуя отношения великого князя к своим обязанно
стям, отмечается его стремление лично вникать во все вопросы учебно-
педагогических и художественных дел. По его представлению с 1873 года в 
Академии начали читать курс лекций по истории древнерусского искусства. 
Особой проблемой для Владимира Александровича были вопросы по увеличе
нию финансирования на развитие учено-педагогической деятельности, на от
крытие новых художественных школ и музеев при них. Активность личности 
великого князя и первые опыты руководства формировали государственного и 
общественного деятеля. 

С приходом в Академию художеств великого князя Владимира Александровича 
многие либеральные тенденции развития, в которых назрела насущная необхо
димость, были им одобрены и поддержаны. 
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Во втором параграфе « Великий князь Владимир Александрович на по
сту президента Императорской Академии художеств: пути реформирования 
художественного образования» рассмотрены первые его успехи на посту пре
зидента Императорской Академии художеств, проанализирован многолетний 
процесс выработки нового демократического Устава Императорской Академии 
художеств. 

Необходимость появления новой художественно- образовательной сис
темы происходила в атмосфере растущего общественного интереса, с одной сто
роны - к истории и национальным истокам, а с другой - в расширении между
народных культурных связей. К тому же, внутриполитические перемены приве
ли к появлению разночинцев, как новой ведущей социальной силы в обществен
ной и культурной жизни. В связи с этим, еще в самом начале своего пребывания 
в Академии художеств, великий князь Владимир Александрович попытался 
осуществить работу по пересмотру Устава 1859 года, так как Академия худо
жеств во многом уже не отвечала требованиям времени, что осознавали многие. 
Уже тогда, к работе были привлечены и члены Товарищества передвижных вы
ставок: А. П. Боголюбов, Н. Н. Ге, А. И. Резанов, И. Н. Крамской, П. П. Чистя
ков. Этим великий князь хотел объединить главные направления художествен
ного развития России под эгидой Императорской Академии художеств. После 
многочисленных дискуссий проект Устава 1872 года был отклонен Советом 
Академии, получившим поддержку президента Академии великой княгини Ма
рии Николаевны, так как оказался чужд проакадемически и консервативно на
строенному большинству членов Совета. К пересмотру Устава великий князь 
Владимир Александрович вернулся, уже будучи президентом Академии в самом 
начале 1890-х годов. В данном параграфе анализируется участие многих вы
дающихся деятелей русской культуры того времени в разработке нового Устава. 
Отмечается, что после обращения великого князя Владимира Александровича к 
представителям всех художественных сил, обсуждение Устава приняло широ
кий размах и носило небывало демократический характер. В полученных 76 от
зывах о будущем реформировании, высказывались мнения, как художников, так 
и выдающихся деятелей искусств. Отзывы были отпечатаны в двух томах, под 
заглавием «Мнения лиц, опрошенных по поводу пересмотра устава Император
ской Академии Художеств». Они послужили ценным материалом для членов 
комиссии и для лиц, принимавших участие в разработке нового Устава. Боль
шинство опрошенных респондентов предоставили продуманную и аргументиро
ванную программу. После серьезной работы 15 октября 1893 года новый и по
следний Устав Императорской Академии художеств был утвержден императо
ром Александром III. Комиссия определила новую структуру Академии: в рам
ках единого учреждения, за которым сохранялось прежнее название, теперь объ
единялись две относительно автономные и вместе с тем связанные между собой 
организации - Академия (Собрание академиков) и Высшее художественное учи
лище. В этом заключалось существенное отличие обновленной Академии. Те
перь Академия состояла из двух отделов: Совет Императорской Академии ху-
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дожеств (художественно-ученый) и Совет Высшего художественного училища 
(художественно-учебный). 

Совет Императорской Академии художеств отвечал за общие вопросы 
поддержания и развития художественной культуры всей страны: «поддержку 
художественных обществ и музеев, местных художественных школ, публика
цию художественных и художественно-учебных изданий, поддержку препода
вания рисования в общеобразовательных школах, устройство выставок всех на
правлений» В Высшем художественном училище сохранялось два отделения: 
живописно-скульптурное и архитектурное. По новому Уставу, в Училище при
нимались лица, окончившие натурный класс в художественной средней школе 
и отвечавшие требованиям общеобразовательного ценза, помимо этого была 
усовершенствована организация учебного процесса. Новый Устав определил 
состав академического Совета и Собрания, куда вошли наряду с президентом, 
вице-президентом, секретарем, действительные и почетные академики, коллек
ционеры, художественные критики, искусствоведы. Деятели культуры оценива
ли принятие нового Устава, как важный шаг для плодотворного развития рус
ского искусства. Многие начинания и проекты удавались благодаря неоценимой 
помощи вице-президента Академии художеств, графа И. И. Толстого, которого 
всегда очень ценил великий князь Владимир Александрович. В параграфе при
водятся мнения современников, в том числе С.Н. Кондакова и В.В. Стасова 
подтверждающих, что влияние великого князя, его решительные действия спо
собствовали принятию нового, столь необходимого для развития русской куль
туры Устава Академии художеств. Именно вследствие реформы 1893 года, 
Академия художеств так активно смогла участвовать во многих значительных 
российских культурных проектах и стала координирующим центром в области 
художественного образования и просвещения в России. 

В третьем параграфе «Проблемы развития среднего художественного 
образования в России» определена роль великого князя Владимира Александ
ровича в решении этой государственной задачи. 

С первых дней на посту президента Академии Владимир Александрович 
уделял пристальное внимание проблеме подготовки педагогов и учителей рисо
вания всех уровней для преподавания в школах и училищах. Для решения этой 
проблемы преподаватели Академии художеств командировались в Германию 
знакомиться с методикой и постановкой учебных процессов в немецких акаде
миях, художественных и ремесленных школах. Рисовальные и художественные 
школы в провинции - Арзамасе, Харькове, Киеве возникали с начала XIX века 
по инициативе частных лиц. 

С середины XIX века Академия начинает оказывать этим школам под
держку, при ее содействии в других провинциальных городах повсеместно воз
никают новые школы. В конце 1860-х - начале 1870-х годов в Одессе, Казани, 
Пензе, Харькове, благодаря поддержке общественности открываются художест
венные школы, заботу о которых берет на себя Академия художеств. При содей
ствии великого князя Владимира Александровича Академией художеств была 
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выработана обширная и достаточно подробная программа развития художест
венного образования, которую направили в Министерство народного просвеще
ния. Академическая реформа 1893 года значительно улучшила положение худо
жественных школ и рисовальных классов. По ходатайству великого князя Вла
димира Александровича в Министерстве финансов субсидии на эти программы 
увеличились до 50 тысяч рублей ежегодно. Одновременно принимались меры к 
упорядочению всех сфер деятельности школ: составлялись обновленные про
граммы художественного обучения и воспитания, по основным дисциплинам 
издавались учебные пособия. В этом параграфе анализируется деятельность 
Одесской художественной школы (она носила имя великого князя Владимира 
Александровича), Казанской, на строительство которой Академией художеств 
было выделено 180 000 рублей, Харьковской, Пензенской и др. Важнейшими за
дачами были развитие и выявление новых дарований, которые в дальнейшем 
продолжали обучение в Академии. В начале XX века благодаря поддержке Им
ператорской Академии художеств в России существовала довольно разветвлен
ная сеть средних художественных школ и училищ, которые подчинялись мини
стерству финансов, министерству народного просвещения различным профиль
ным министерствам, но все они работали под наблюдением Академии худо
жеств. Задача художественных школ была не только воспитывать будущих ху
дожников, но и приобщать молодежь к культуре и современному уровню зна
ний. Художественное образование великий князь Владимир Александрович 
считал одной из основ, формирующих нравственное и просвещенное общество, 
поэтому всячески содействовал проведению реформ по усовершенствованию 
художественного образования. 

Вторая глава: «Влияние великого князя Владимира Александровича 
на защиту культурного наследия и развитие международных связей в сфере 
культуры» включает исследование деятельности великого князя Владимира 
Александровича по вопросам организации музейного дела, защите культурного 
наследия и развитии многих международных культурных проектов. Рассмотре
но его участие в создании Владимирского дворца как программного памятника 
архитектуры и реализация художественных предпочтений великого князя в по
вседневной жизни дворца. 

В первом параграфе «Инициативы Великого князя Владимира Алек
сандрович по защите культурного наследия и развитию музейного дела в 
России» исследуется его участие в сохранении национальных и художествен
ных ценностей. Для усовершенствования системы охраны памятников в России 
еще в 1859 году была создана Императорская археологическая комиссия. Ака
демия художеств совместно с Археологической комиссией начала планомерную 
деятельность по исследованию, охране и реставрации памятников старины. По 
распоряжению великого князя Владимира Александровича с этой же целью ака
демик Л. В. Даль с 1874 года ежегодно совершал учебные поездки пенсионеров 
Академии художеств по России. Открытие этого направления деятельности за
крепило за Академией значение важнейшего центра по изучению и распростра-
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нению древнерусского искусства. В 1889 году проведение археологических рас
копок и реставрация древностей было отдано под общий надзор Археологиче
ской Комиссии и Академии художеств, а с 1890-х гг. ведущей организацией 
стала Императорская Археологическая комиссия. Благодаря поддержке великого 
князя изучение и реставрация памятников древнерусского искусства продолжали 
оставаться одним из значимых направлений деятельности Академии художеств. 
Важным этапом в деятельности Академии было решение Совета об издании выяв
ленных и изученных памятников. Под руководством профессора В. В. Суслова 
с 1895 года стали издаваться научные исследования по архитектуре 
с многочисленными рисунками и обмерами. Они составили семь томов «Памятни
ков древнерусского зодчества» и как продолжение- многотомные издания «Па
мятников древнерусского искусства». В работе приводятся факты посещения вели
ким князем реставрации Софийского собора в Новгороде. Такие визиты помога
ли вникнуть в суть реставрационной деятельности и помочь в решении возни
кающих текущих проблем. 

С начала XX века подготовку и организацию экспедиций по исследованию 
древнерусских памятников возглавляла комиссия под руководством ректора ар
хитектурного отделения Л. Н. Бенуа. Изучение, охрана и реставрация культур
ного наследия осознавалась как одна из основ развития новых тенденций в ис
кусстве, так же как и создание музеев в России. 

Важнейшим аспектом в развитии русской культуры второй половины XIX 
века была организация музейного дела. Проблема создания музеев в России ши
роко обсуждалась общественностью и беспокоила великого князя еще до того, 
как он стал президентом Академии художеств. Это направление деятельности 
входило в сферу интересов государственной политики и стало для великого кня
зя Владимира Александровича одним из приоритетных. Расширялись понятия о 
предназначении культуры, и той роли, которую она должна играть в повседнев
ной жизни. Организация музеев стала насущной необходимостью, их создание 
курировалось как государственными организациями и учреждениями, так и ча
стными, но всегда при помощи и содействии Академии художеств. Одним из 
первых провинциальный городской художественно-промышленный музей был 
создан в Харькове при университете. Участие Академии художеств и внимание 
великого князя Владимира Александровича к этому событию было определяю
щим. Впервые в диссертационном исследовании приводится благодарственное 
письмо ректору университета Г.М, Цехановецкому, которое красноречиво сви
детельствует об особом внимании великого князя к этой проблеме. Как чело
век, облеченный большой властью и проводящий деятельную политику в облас
ти искусства, великий князь Владимир Александрович активно помогал в созда
нии многих провинциальных музеев, в связи с этим анализируется его перепис
ка с Министром народного просвещения И.Д. Деляновым. Для пополнения кол
лекций провинциальных музеев Владимир Александрович распорядился рабо
ты студентов Академии художеств «по мере надобности назначать к отсылке по 
разным рисовальным школам и учебным заведениям». Великий князь Владимир 
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Александрович лично присутствовал на открытии провинциальных музеев в 
Саратове, Риге и Харькове. В этом параграфе впервые введены в научный обо
рот документы, отражающие содействие великого князя Владимира Александ
ровича в создании крупнейших музеев: Русского им. Императора Александра III 
в Петербурге и Музея изящных искусств им. Императора Александра III в Мо
скве. Благодаря вниманию и заботе Великого князя Владимира Александровича 
решались многие неотложные задачи: к примеру - обращение к руководству 
Академии художеств профессора И.В. Цветаева и поддержка президента Акаде
мии художеств помогли создать уникальный проект нового специального му
зейного здания в Москве. Создание в России национальных и провинциальных 
музеев, сохранение культурного наследия - эти важнейшие государственные за
дачи, были важными моментами на пути укрепления национального самосозна
ния, что отмечали современники. 

Во втором параграфе «Реализация художественных предпочтений ве
ликого князя в оформлении интерьеров и повседневной жизни Владимир
ского дворца» рассмотрены вопросы создания и бытования дворца великого 
князя Владимира Александровича, построенного в 1868-1874гг. и являющегося в 
настоящее время памятником Федерального значения. 
В современной гуманитарной науке еще недостаточно изучен вопрос о взаимо
действии заказчиков и архитекторов-создателей «Дворцов-памятников». Иногда 
знания и художественный вкус владельца способствовали созданию творения, 
которое не только отражало стиль эпохи, но и становилось значимым для куль
туры своего времени. Таким стал Владимирский дворец - резиденция великого 
князя Владимира Александровича (Дворцовая наб., 26). Главным архитектором 
был назначен профессор А.И. Резанов. Постройке дворца предшествовала дли
тельная проектная работа, в которой принимали участие архитекторы В.А. Шре-
тер, И.С. Китнер, А.Л. Гун. Все проекты, технические чертежи, детальные ри
сунки и эскизы просматривались великим князем. Изученные архивные доку
менты свидетельствуют, что Владимир Александрович, прекрасно осведомлен
ный во всех новейших тенденциях в области европейской культуры и архитек
туры, не только утверждал или отклонял проекты, но выступал советчиком в 
проектировании интерьеров и предметов декоративно- прикладного искусства. В 
данном параграфе приведены свидетельства личного участия великого князя в 
создании интерьеров в различных исторических стилях. Большинство его пред
ложений и комментариев по отделке парадных интерьеров дворца рассматрива
лись не просто как очередное пожелание заказчика, а как квалифицированная 
рекомендация к исполнению. Парадные покои и залы Владимирского дворца 
были созданы в стиле «историзм», переделки в начале XX века, включали новый 
стиль «модерн». Дворец и его парадные интерьеры часто привлекали внимание 
общественности, о чем свидетельствуют сохранившиеся высказывания совре
менников, которые отмечали способность великого князя чувствовать все новое 
в современной культуре. Его дворец выделялся обилием произведений искусст
ва, что отвечало предназначению дворца - он был одним из центров культур-
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ной жизни российской столицы. Во дворце великого князя Владимира Алексан
дровича организовывались, незабываемые и по сей день балы, приемы, музы
кальные вечера и спектакли. Здесь, по высказываниям современников, во мно
гом формировалось общественное мнение столицы. Повседневная жизнь, быт, 
традиции высочайших особ определенным образом оказывали влияние на раз
витие культуры, которая в свою очередь, влияла на формирование их мировоз
зрения и отражала потребности эпохи. 
Оценивая роль великого князя Владимира Александровича в художественном 
оформлении парадных залов своего дворца, отметим, что созданные по его 
распоряжению интерьеры, отражали передовые тенденции в культуре, обобщая 
весь накопленный до этого опыт оформления парадных интерьеров дворцовых 
помещений. 

В третьем параграфе «Вклад великого князя Владимира Александро
вича в расширение международных связей в сфере культуры» показана его 
несомненная заслуга в ознакомлении европейских зрителей с русской художест
венной культурой. 

С середины XIX века в Европе постоянно проводились Всемирные выстав
ки, где Россия, при поддержке великого князя Владимира Александровича стала 
регулярно принимать участие. Привлечение к участию в Международных вы
ставках «всех художественных сил», а не только художников - академистов 
сыграло значительную роль в популяризации русского искусства за рубежом, и в 
том была заслуга, прежде всего Академии художеств и ее президента, великого 
князя Владимира Александровича. В этом разделе последовательно рассматри
ваются Всемирные выставки с участием России, начиная с 1872 года, отмеча
ются первые значительные успехи русского искусства. Художественный критик 
В.В. Стасов регулярно публиковал подробные отчеты об участии России в этих 
выставках. Самой грандиозной была Всемирная выставка в Париже 1900 года, 
приуроченная к началу нового тысячелетия. Наиболее значительны были успехи 
России, ближайшего на тот момент союзника Франции. Главным архитектором-
строителем русских павильонов, по представлению великого князя Владимира 
Александровича был назначен Р. Ф. Мельцер, по его же рекомендации И. Е. Ре
пина включили в члены Международного жюри. В экспозиции по искусству 
Россия представляла не только живопись и скульптуру, но также архитектуру, 
произведения театрального и декоративно-прикладного и музыкального искус
ства. Масштабность такого явления в европейской культуре обуславливало по
каз русского искусства во всем его многообразии. 

Новый этап деятельности великого князя Владимира Александровича в 
продвижении русского искусства и развитии международных контактов связан с 
укреплением дружественного союза России и Франции рубежа ХІХ-ХХ вв.. 
Этот политический союз способствовал активному содействию различным 
культурным проектам, «мирискусников» в частности, и первым художественно-
театральным постановкам СП. Дягилева за рубежом. Международные выставки 
в Санкт-Петербурге, организованные С.П.Дягилевым в 1898 и 1899 годах обра-



20 

тили на него внимание великого князя Владимира Александровича. После ус
пешной выставки русского портрета в Таврическом дворце в 1905 году, вели
кий князь Владимир Александрович, который возглавлял организационный ко
митет, он до своей кончины в 1909 году, всемерно стал поддерживать дея
тельность С.П.Дягилева, несмотря на жесткое сопротивление не только прави
тельственных, но и академических кругов. Впервые выявленные сведения о 
близких, дружеских связях Владимира Александровича с художественной 
средой и аристократическим Парижем позволяют по - новому осветить эту про
блему. В парижском изданиги Анне де Косе-Брисак «Графиня де Греффюль» 
(Anne de Cosse-Brissac «La comtesse Greffuhle»), Paris, Perrin, 1991, отмечается, 
что высокого гостя из России были рады видеть в известных центрах художест
венной жизни Парижа: салонах Мадлен Лемар и графини Греффюль, где вели
кий князь Владимир Александрович общался не только с Президентами Фран
ции Р.Пуанкаре и Э.Любэ, но и многими представителями французской культу
ры, среди которых Ги де Мопассан, М. Пруст, О. Роден, К. Сен-Сане, Ж. Масс-
не, С.Бернар и др. 

Дружественные политические связи России и Франции, которые стали 
проявляться к концу XIX века способствовали организации масштабной вы
ставки русского искусства, показанной в 1906 году в рамках ежегодного париж
ского «Осеннего салона». Великий князь Владимир Александрович был предсе
дателем Комитета по подготовке выставки, а С. П. Дягилев был назначен глав
ным организатором. На выставке экспонировались произведения русской жи
вописи XVIII и XIX вв. и были представлены современные художники. После 
шумного успеха выставки, на следующий год состоялись первые выступления 
русских музыкантов (Н.А. Римский-Корсаков, Ф.И. Шаляпин, В. Смирнов и др.) 
в парижском театре «Гранд-Опера». Впервые в диссертации приводятся доку
менты, свидетельствующие, что именно великий князь Владимир Александро
вич командировал С. П. Дягилева в Париж для организации первого театрально
го сезона пяти «Исторических концертов русской музыки» и способствовал по
лучению из Государственного Казначейства финансирование на эти проекты. 
Высокое покровительство великого князя помогало Дягилеву в преодолении 
многих проблем. В работе отмечается ошеломляющий успех первых пяти кон
цертов русской музыки 1907 года и оперных спектаклей следующего сезона 
1908 года. Благодаря русско-французскому сближению и удачным первым про
ектам представители Франции были заинтересованы в продолжении плодо
творного сотрудничества. Несмотря на кончину великого князя Владимира 
Александровича, учитывая его отношение к организации концертов в Париже, 
Министр Двора барон В.Б. Фредерике решил поддержать дальнейшие проекты 
«Русских сезонов». 

В параграфе приведены документы, отражающие огромное значение первых 
гастролей представителей русской культуры в Париже. Покровительство и лич
ное участие великого князя Владимира Александровича оказало значительное 
влияние на успешное проведение первых « Русских сезонов» и их дальнейшее 
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продолжение. Таким образом, благодаря покровительству великого князя Вла
димира Александровича осуществились, давно задуманные им проекты участия 
России в мировом художественном процессе. Отечественная художественная 
культура начала XX века представила Европе развивающуюся Россию - страну 
не только напряженных духовных исканий, но и необыкновенных творческих 
возможностей. Русское искусство заявило о себе в полную силу и покорило ев
ропейские страны, во многом оказало заметное влияние на развитие мировой 
культуры в XX веке. 

Заключение 
В результате проведенного исследования были изучены многие аспекты биогра
фии великого князя Владимира Александровича, связанные с его деятельностью 
на посту президента Императорской академии художеств и влияние, которое он 
оказал на развитие художественных процессов в культуре России. 

На основе анализа различных источников становится очевидным, что сфера 
влияний и контактов великого князя Владимира Александровича далеко не ог
раничивалась придворным миром, его интересы были значительно шире. В во
просах развития разных направлений художественной культуры великий князь 
выступал как влиятельный руководитель, поддерживающий многие полезные 
инициативы. Степень вовлеченности великого князя Владимира Александровича 
в культурную и общественную жизнь страны была велика и оценивалась очень 
высоко еще его современниками. Он принадлежал к числу страстных привер
женцев национального русского искусства и культуры и поэтому поддерживал 
многие проекты по сохранению культурного наследия страны и создание худо
жественных музеев в России. 

Реформа Императорской Академии художеств значительно расширила сфе
ру ее деятельности и зафиксировала Академию как один из важнейших центров 
развития культуры в России. 

Во второй половине XIX века сформировалась русская национальная худо
жественная школа, достижения которой охватили уже именно художественную 
культуру как целое, - русские искусство, музыка, литература приобретают об
щемировое значение. В этих достижениях есть определенный вклад великого 
князя Владимира Александровича, как руководителя Императорской Академии 
художеств. 

Всестороннее изучение биографии великого князя Владимира Александро
вича - члена Императорской фамилии - позволяет заметно расширить картину 
исторических и культурных событий, происходивших в России во второй по
ловине XIX - начале XX вв. 
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