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В статье рассматривается серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц работы 

художника Д.Г. Левицкого. Данная серия отразила принципы эпохи Просвещения в сфере женского воспитания в 

России. Смольный институт был создан императрицей Екатериной II как место для внедрения инноваций. В рамках 

воспитания «нового человека» ставилась задача создать «женщину нового времени». Д.Г. Левицкий (мастер парадного 

портрета XVIII века) раскрыл образы смолянок при помощи технических средств живописи того времени. В статье 

прослеживается отражение основополагающих характеристик периода второй половины XVIII века в портретах и 

биографиях портретируемых девушек: сочетание классицистического Просвещения и фривольного рококо. В 

портретах воспитанниц Смольного института благородных девиц выражены черты характера девушек дворянского 

сословия, оказавшихся в культурной ситуации трансформации современного им российского общества. 
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Smolny Institute in Saint-Petersburg)  

The article examines a series of pupils’ portraits of the Smolny Institute of Noble Maidens by the artist D.G. Levitsky. 

This series reflected the principles of the Enlightenment in the field of women's education in Russia. The Smolny Institute was 

created by Empress Catherine II as a place for pedagogical innovations. As part of the education of the "homo novus" the goal 

was to create a "woman of the new time." D.G. Levitsky (master of the 18th century ceremonial portrait) revealed the images 

of tars using the technical means of painting at that time. The article traces the fundamental characteristics of the period of the 

second half of the 18th century in the portraits and biographies of the portrayed girls: a combination of the classic Enlightenment 

and the frivolous rococo. In the portraits of the Smolny Institute pupils expressed of the noble class girls’ character traits, caught 

in the cultural situation of the transformation of modern Russian society. 
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Век Просвещения рассматривается во многих 

исследованиях. Мы хотим сделать акцент на 

изменении в живописи и образовании. На живописи 

делается акцент потому, что в рассматриваемый 

период времени в России появляется 

костюмированный «театральный» портрет. 

Образование тоже претерпело значительные 

изменения.  

Век Просвещения, коснулся многих развитых 

стран Европы. Одной из задач эпохи Просвещения 

было воспитать нового, идеального человека и 

Российская империя не была здесь исключением. 

Екатерина II решила изменить роль женщины в 

высшем обществе. И этот подход был 

противоположностью более ранним видам 

женского воспитания в России, включая даже 

реалии реформаторской петровской эпохи [2]. 

До XVIII века женщины получали домашнее 

воспитание: готовившее их вести хозяйство и 

воспитывать детей. Век Просвещения открыл двери 

образовательного учреждения и для женщин. 

Екатерина II хотела воспитать женщину нового 

времени, которая будет способна не только вести 

хозяйство, но у самой вести учет домашних 

расходов, поддержать беседу, быть хозяйкой 

салона. Для этого и был создан Смольный институт 

при кураторстве И.И. Бецкого, сподвижника 

российской императрицы [3]. 

В Смольном институте обучались девушки из 

дворянских, и, позднее, еще и мещанских семейств. 

Екатерина II очень любила свое детище. У нее были 

доверенные лица среди воспитанниц, которые 

лично писали письма императрице об их жизни в 

институте. После окончания института почти все 

выпускницы стали фрейлинами двора ее 

величества, часть из них стали гувернантками или 

преподавали в женских заведениях. 

К первому выпуску в Смольном институте 

Екатерина II заказала у своего известнейшего 

придворного художника Д.Г. Левицкого портреты 

выпускниц: Ф.С. Ржевской, Н.М. Давыдовой, 

Е.И. Нелидовой, Е.Н. Хрущевой, Е.Н. Хованской, 

А.П. Левшиной, Е.И. Молчановой, Г.И. Алымовой, 

и Н.С. Борщовой. 

Серия портретов смолянок, изображенных в 

сценических костюмах, отражают увлечением 

искусством в XVIII веке, которое все 

воспринималась очень близкой к игре [4]. 

Данная серия, своеобразная галерея появилась 

не случайно – это своеобразная реализация 
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возможности эпохи Просвещения в России. 

Существовали разные типы таких галерей: 

государственные, частные, темы воспитания, 

благотворительности и т.д.  

Часто изображались благотворители, но 

Д.Г. Левицкий изобразил и воспитанниц. Данная 

серия состоит из 7 картин, на которых можно 

проследить сложный путь добродетели [1].  

На картинах смолянки изображены, как на 

театральных подмостках, так как во время обучения 

они неоднократно участвовали в театральных 

постановках. 

Портреты: Е.Н. Хрущовой, Е.Н. Хованской, 

Е.И. Нелидовой, Н.С. Борщовой, А.П. Левшиной 

можно отнести к «театральным» портретам, так как 

они изображены в театральных костюмах, в момент 

выступлений. Данная серия портретов-ситуаций 

отображала величие императрицы и ее деяний в 

области образования [4]. 

Смольный институт был создан для 

воспитания образованных светских жен, которые, 

воспитанные по новейшей культурной моде, будут 

обладать разнообразными культурными навыками: 

рисованием, игрой на музыкальных инструментах, 

танцами, ведением домашним хозяйством и 

участием в театральных постановках. То есть такая 

жена мыслилась как украшение локального 

светского общества. Опираясь на данную 

концепцию, Д.Г. Левицкий писал не отдельные 

портреты, а целую серию, которая может быть 

размещена в определенном помещении, 

объединенная композиционной и колористической 

взаимосвязью.  

Век Просвещения отложил отпечаток и на 

педагогические воззрения, считалось, что при 

помощи благотворного воспитания, можно добиться 

преображения личности. На этих основах и 

строилось воспитание в Смольном институте. На 

картинах Д.Г. Левицкого изображены любимицы 

Екатерины II, которые отличались среди прочих 

своими успехами и дарованиями. Главная идея 

данной серии картин заключалась в том, чтобы 

передать привлекательность, нежность, 

грациозность воспитанниц.  

Д.Г. Левицкий (мастер парадного портрета XVIII 

века) постарался раскрыть образы смолянок при 

помощи технических средств живописи того времени: 

правильности построения композиции (которая 

сочетает в себе элементы линейной перспективы), 

цветового и светового построения картины. Благодаря 

этому, портреты Нелидовой, Борщовой, Левшиной, 

Хованской с Хрущовой, представляет собой единую 

композицию из нескольких зарисовок, объединенных 

общей идеей – театрализованного представления. Тем 

не менее, несмотря на общую тематику, каждая 

картина неповторима по-своему художественному 

решению [4]. 

Если рассматривать портреты в комплексе, то 

можно увидеть разнообразную палитру красок, 

которая состоит из каждого портрета в отдельности, 

со своим цветовым ключом. 

Парный портрет Феодосии Ржевской и 

Анастасии Давыдовой является первым в данной 

серии. На нем художник еще «отрабатывал» 

портретный стиль смолянок. 

Принадлежность к классу обучения можно 

было определить по цветам. Например, на картине 

Д.Г. Левицкого Ф.С. Ржевская изображена в платье 

голубого цвета – принадлежность ко второму 

возрасту, Н.М. Давыдова – в платье кофейного 

цвета, что говорит о принадлежности к первому 

возрасту. 

Парный портрет Е.Н. Хованской и Е.Н. 

Хрущевой – самый сложный по композиционному 

решению, так как в нем более четко прослеживается 

сюжет. Передний план как бы сливается с задним 

планом, благодаря виртуальному пространству 

фона, поддерживающему передний план и является 

его ирреальным продолжением. Кулисами служат 

камни и листва на переднем плане. Благодаря этому 

край холста иллюзорно срезан и сделан акцент на 

позы фигур. Перспектива построения картины 

построена так, что пастушка находится неподалеку 

от зрителей. Это происходит из-за эффекта 

освещения листвы, которая чем дальше, тем светлее 

и в конце переходит в тонкое сфумато на заднем 

плане. Несмотря на то, что Левицкий не ставил себе 

задачи написать психологический портрет, все же в 

этих его холстах можно угадать иллюстрацию к 

теории темпераментов.  

Девушки с портретов напоминают 

фарфоровые статуэтки из-за своей естественности, 

где-то фривольности поз. Е. Хрущева очень 

лаконично смотрится озорным юношей, а Е. 

Хованская – наоборот, выглядит очень, нежно, 

скромно и женственно. Можно предположить, что 

персонажи соответствуют их темпераменту [4]. 

Особенности композиции парного портрета 

Хрущевой и Хованской объясняются тем, что 

девушки разыгрывают театральную сценку из 

оперы-пасторели «Капризы любви, или Нинетта 

при дворе», причем Хрущева играет роль 

влюбленного пастушка. Подобные фривольные 

сюжеты были немыслимы во французском 

прототипе Смольного института – Королевском 

институте Святого Людовика (Сен-Сире), однако, 

оказались приемлемы в России Екатерины II. 

Остальные портреты являются одиночными. 

Екатерина Молчанова изображена с книгой в руке, 

радом поставлен вакуумный насос. 

Предположительно она несет дополнительную 

смысловую нагрузку, представляя аллегорию 

«Науки». 

В портрете другой смолянки – Е. Нелидовой 

четко видна грань между передним и дальним 

планами. На переднем плане изображена живая, 

воздушная и пластичная фигура. Этот эффект 

достигается благодаря объемности человеческого 

тела, переданного перекрестному освещению. 

Особое эмоциональное настроение создается при 

помощи цветового акцента, созданного жемчужно-

серыми оттенками с использованием розовых тонов. 
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Особое внимание привлекают глаза, так как темный 

цвет использован только для изображения глаз. Надо 

отметить, что Е. Нелидова покоряла всех своими 

танцами и была награждена Екатериной II [4]. 

Стоит сказать, что Нелидова на некоторое 

время стала фавориткой императора Павла I. 

Еще одной смолянкой, покорявшей всех своим 

искусством танца и драматическим талантом – была 

А.П. Левшина. В портрете переданы ее 

величественная осанка и самоуважение (но и 

некоторая жеманность). 

Александра Левшина была любимицей 

Екатерины II, которая вела с ней частую переписку, 

называя ласково «Черномазой Левушкой», а по 

окончании Смольного сделала ее своей фрейлиной. 

Правда, императрица очень быстро забыла свою 

воспитанницу после ее безвременной кончины (в 

чем, по-видимому, сказался бессердечный характер 

Екатерины). 

В портрете Н. Борщовой хорошо обыгран 

контраст белой кожи с черным бархатом, что создает 

особый контраст со светлым платьем Г. Алымовой. 

Так как художник отобразил Н. Борщову не в 

конкретной роли, то можно сказать, что она 

олицетворяет весь театр как культурное явление [4]. 

В портрете Глафиры Алымовой большое место 

отведено арфе, на которой данная воспитанница 

Смольного прекрасно играла. Это обстоятельство 

объясняют ее соперничеством с Левшиной и 

желании «выделиться» из общей массы смолянок. 

Вообще, Г. Алымова – весьма «романтический 

персонаж» института и «прославилась» своим 

романом с куратором данного учреждения И. 

Бецким (о чем она оставила собственные мемуары). 

Мы можем предположить, что «треугольник» в 

романе Ф. Достоевского «Подросток»: «старый 

князь» – Анна Андреевна Фанариотова и дочь князя 

Катерина Николаевна был списан автором с 

треугольника: И. Бецкой, Глафира Алымова и дочь 

Бецкого де Рибас. 

Таким образом, мы видим, что в портретах 

смолянок кисти Левицкого отразилась сложная 

эпоха конца XVIII века в сочетании 

классицистического Просвещения и фривольного 

рококо. Так же, как она отразилась и в судьбах 

портретируемых девушек. 
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