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Илья Яковлевич Билибин родился 4 (16) августа 1876 года в поселке 

Тарковка (ныне — часть Сестрорецка), вблизи Санкт-Петербурга, в знатной 

и образованной семье. Первые упоминания о роде Билибиных датируются 

периодом правления Ивана Грозного. 

 Отец Яков Иванович служил военным врачом: начинал с младшего 

судового врача, затем поднялся до главного лекаря морского госпиталя в 

латвийском городе Либаве. Принимал участие в Русско-турецкой войне 

1877-1878 годов.  

Мать Варвара Александровна тоже связана с морем — она была дочерью 

военного инженера. Любила музыку, в совершенстве владела игрой на рояле, 

обучаясь у прославленного композитора Антона Григорьевича 

Рубинштейна. 

 Родители дали Ивану достойное образование. В 1888 году мальчик поступил 

в Первую Санкт-Петербургскую гимназию, которую окончил с серебряной 

медалью. 

 Юный Билибин рисовал с ранних лет, его работы отличались живостью 

красок и реалистичностью сюжетов. Но он не считал занятие творчеством 

основным. Лишь в 1895 году, во время обучения в Санкт-Петербургском 

университете по направлению юриспруденции, он поступил в 

художественную школу при Императорском обществе поощрения 

художников и всерьез задумался о карьере иллюстратора. 

 В студенческие годы Иван Яковлевич черпал знания у Антона Ашбе в 

Мюнхене, у прославленного Ильи Репина — сначала в мастерской княгини 

Марии Тенишевской, а после получения диплома юриста, с 1900 по 1904 

годы, в Императорской Академии художеств. 

 Возможно, именно Репин наложил особый отпечаток на биографию 

Билибина: восхищаясь талантом Ильи Ефимовича, стараясь его поразить, 

молодой художник по 10 часов не выходил из-за стола, совершенствовал 

наброски и картины, за что получил прозвище Железная Рука. 
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 В 1898 году Иван Билибин вступил в объединение «Мир искусства», 

которое на первых порах помогало ему организовывать выставки. 

  

 Живопись. 

По воспоминаниям современника Григория Климова, архитектора и 

близкого друга Ивана Яковлевича, решающим этапом в жизни Билибина-

художника стало посещение летом 1899 года Тверской губернии. Климов 

писал:  «Сделанные зарисовки и эскизы окружающего русского пейзажа — 

огромные лапы старых елей, красные мухоморы на изумрудном мху, тихие 

лесные ручьи и речки, затейливая деревянная резьба на крестьянских избах 

в деревне Егны невольно привели его к мысли иллюстрировать русские 

сказки». 

Наложила отпечаток и картина Виктора Васнецова «Богатыри».  

  

 

Не покидая Тверскую губернию, Иван Билибин создал дебютную книжную 

иллюстрацию к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке». 

  

 

Еще в начале творчества художник работал в уникальной билибинской 

технике: сначала рисовал контур, а затем заполнял его акварелью, не 

оттеняя. Для этого он использовал колонковую кисточку с косым кончиком. 

При этом живописец считал, что добросовестному графику достаточно 

рисовать не более пяти квадратных сантиметров в день. 

Созданные к трем сказкам рисунки — «Об Иване-Царевиче...», «Царевна-

Лягушка» и «Василиса Прекрасная» — начинающий иллюстратор принес в 

Экспедицию Заготовления Государственных Бумаг. Они произвели 

настоящий фурор, и Билибину предложили купить права на издание.  

Так билибинский стиль стал широко известен. 

  

 

В последующие годы иллюстратор занимался оформлением сказки 

«Василиса Прекрасная», создав портрет Бабы – Яги, который по сей день 

украшает страницы учебников по литературе, «оживил» сказки «Марья 

Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказку о царе 

Салтане», поэму «Садко». 



 

Вдохновившись картиной Васнецова «Богатыри», Билибин написал своих 

Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича. дополнив их союз 

изображением Змея Горыныча.  

 Он также попробовал себя в качестве оформителя праздничных открыток 

(ко Дню ангела и Рождеству) и пиарщика, нарисовав рекламу пива «Новая 

Бавария». 

 В период революции 1905 года Временное правительство обратилось к 

Ивану Яковлевичу с просьбой создать герб. Из-под пера мастера появился 

знаменитый двуглавый орел, который являлся официальным символом 

России в 1917-1918 годах.  

И хотя изображение удовлетворило чиновников, в народе орла называли 

«ощипанной курицей», поскольку в лапах у птицы не было ни скипетра, ни 

державы. 

 В 1907 году Билибин вернулся в Императорское общество поощрения 

художников, на этот раз в качестве преподавателя. На протяжении 10 лет он 

обучал искусству графики. Среди его воспитанников были Георгий Нарбут, 

Константин Елисеев, Николай Кузьмин и его будущая супруга Рене 

О'Коннель. 

 

В 1908-1911 годах Иван Яковлевич создал эскизы костюмов и декораций для 

оперы Николая Римского – Корсакова «Золотой Петушок», оформил 

декорации к «Чуду святого Теофила» и «Чести и мести»  Федора Сологуба, 

нарисовал костюмы для драмы Лое де Веги «Фуэнте Овехуна». 

 В 1917 году начались сложные для России времена. Убегая от беснующейся 

толпы, Билибин путешествовал по Африке и Ближнему Востоку: жил в 

Египте, потом — в Каире, Сирии и Палестине. В августе 1925 года переехал 

в Париж и сразу вернулся к оформительству. Билибин создал декорации для 

балета Игоря Стравинского «Жар-птица», нарисовал картины для сказок 

братьев Гримм и «Тысячи и одной ночи». 

 Время от времени Иван Яковлевич рисовал «для души»: пейзажи («Египет. 

Пирамиды», «Улочка в Каире», «Оливковые деревья», «Юг Франции. 

Дюны»), портреты (Людмилы Чириковой), мифические картины («Птица 

Алконост» и «Райская птица Сирин»). 

  1936 году душа художника пожелала вернуться на Родину. Поселившись в 

Ленинграде, он творил, пока не пришла война. Билибин отказался от 

эвакуации и остался в осажденном немцами городе. Последней работой 

стал эскиз иллюстрации к былине «Дюк Степанович» в 1941 году. 

 Вернувшись в Ленинград в 1936 году, Билибин вместе с супругой и сыном 

поселился в доме №25 по ул. Гулярной (ныне — ул. Лизы Чайкиной).  

Когда из-за фашистских бомбежек квартира оказалась непригодна для 

проживания, Иван Билибин переехал в подвал Императорского общества 

поощрения художников, которое стало ему вторым домом. 7 февраля 1942 

года его доставили в больницу при Императорской академии художеств, где 

он вскоре умер от обморожения и голода. 

 Иллюстрации к сказкам: 

• 1899-1901 – «Царевна-Лягушка» 

• 1899 – «Сказка об Иване-Царевиче, Жар-Птице и Сером Волке» 

• 1899-1900 – «Василиса Прекрасная» 

• 1901 – «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

• 1902 – «Белая уточка» 

• 1905 – «Сказка о царе Салтане» 

• 1906 – «Сказка о Золотом петушке» 



Эскизы костюмов и декораций для спектаклей: 

• 1908 – «Действо о Теофиле» 

• 1908 – «Сказка о рыбаке и рыбке» 

• 1908-1909 – «Золотой петушок» 

• 1908 – «Честь и Месть» 

• 1914 – «Садко» 

• 1930 – «Борис Годунов» 

• 1937 – «Сказка о царе Салтане» 

 Источники: 

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Билибин,_Иван_Яковлевич  

- https://24smi.org/celebrity/33195-ivan-bilibin.html 

- https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin  
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