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    Портрет - это жанр изобразительного 
искусства, отражающий внешний 
и внутренний облик человека или группы 
людей.
 



Родился будущий художник 5 
августа 1844 года в маленьком 
городке Чугуеве на Украине, в 
семье военного поселенца. Рано 
обнаружив склонность к 
рисованию и получив с помощью 
местных живописцев первые, но 
довольно уверенные навыки 
владения кистью и карандашом, 
девятнадцатилетний юноша едет в 
Петербург с надеждой поступить в 
Академию художеств.



             Портреты 
Репина





    Поступив в желанную Академию, Репин 
пребывал в «величайшем восторге и 
необыкновенном подъеме». По его признанию - 
это был «медовый год его счастья»

 В Академии он делает стремительные успехи: уже 
через месяц после поступления ему ставят за 
рисунки первые номера. И не удивительно: он 
приехал в Петербург уже крепким мастером, 
профессионалом, услугами которого охотно 
пользовалась вся Чугуевская округа. 
Тринадцатилетним мальчиком он попал на выучку к 
иконописцу, а через три года его приглашали 
ездить с артелями в соседние губернии расписывать 
церкви и писать образа. Юного Репина ценили за 
его мастерство и культурность и выделяли из толпы 
артельщиков. Но прежде чем в 1873 году художник 
уедет из России, он испытает свой первый 
настоящий успех, связанный с появлением на 
выставке в марте 1873 года картины «Бурлаки на 
Волге». 



Над ней Репин вплотную работал три года, 
настойчиво отыскивая наиболее 
выразительную композицию и 
впечатляющий типаж. В конце лета 1870 
года он привез свои волжские этюды в 
Петербург. В мае 1873 года художник 
отправился в Европу в качестве 
пенсионера Академии художеств. Он 
посетил Всемирную выставку в Вене, где 
экспонировались его «Бурлаки», имевшие 
громадный успех.  



Путешествовал по Италии и наконец обосновался в 
Париже, на Монмартре, где начал работу над картинами 
«Садко» и «Парижское кафе». Сюжеты этих 
произведений - фантастическая сказка и жанровая 
сцена «во французском вкусе» - кажутся совершенно не 
«репинскими». Летом 1876 года Репин снова на родине. 
Ненадолго поселившись в окрестности Петербурга, он 
пишет там красивую и лиричную картину «На дерновой 
скамье» (1876). На ней изображены жена художника 
Вера Алексеевна Репина, ее родители и брат с супругой. 
В картине соединены все те художественные уроки, 
которые Репин мог получить во Франции. Это не 
откровенно импрессионистическая манера, но в то же 
время это работа художника, который знает и учитывает 
открытия современной импрессионистической живописи. 
Осенью того же года художник возвращается в свой 
родной Чугуев, а через год перебирается оттуда в 
Москву. 



Он часто и подолгу гостит в подмосковном 
Абрамцеве и оказывается одним из самых 
деятельных участников мамонтовского 
кружка - дружеского сообщества, которое 
как раз в это время становится очень 
важным очагом русской художественной 
жизни.
    Начинается самый значительный, самый 
плодотворный период его творчества, 
продолжающийся и после того, как в 1882 
году художник переезжает в Петербург. За 
какие-нибудь десять - двенадцать лет 
Репин создает большинство своих наиболее 
известных произведений. 



 Он становится членом Товарищества   
передвижных художественных выставок - 
творческого союза, объединившего на 
реалистической платформе все 
крупнейшие силы русского 
изобразительного искусства второй 
половины XIX века. Появление репинских 
картин на ежегодных выставках этого 
объединения превращается каждый раз в 
событие общественной и художественной 
жизни. 



    Репин прожил долгую жизнь, жизнь человека, полностью 
преданного своему делу. Его огромный живописный талант 
признавали все, но не все могли в полную меру оценить 
исторический, общественный смысл его искусства. Раньше других 
этот смысл почувствовал выдающийся репинский современник В.В. 
Стасов, и «стасовский» облик Репина с незначительными 
изменениями впоследствии многократно оживал в статьях и книгах 
о нем. Стасов оказался совершенно прав в главном и основном: 
творчество Репина было социально в том прямом смысле, в каком 
употребляла это понятие демократическая эстетика XIX века. Оно 
стремилось не только выразить глубокие умонастроения эпохи 
подобное желание было свойственно всякому большому искусству и 
до Репина и после, но и показать причины, рождающие такие 
умонастроения, иными словами, - показать социальную 
действительность своего времени, показать самые разные стороны 
жизни пореформенной России. Не раз заявляя о своей верности 
заветам революционных демократов, в первую очередь - 
эстетическим взглядам Н.Г. Чернышевского, художник постоянно 
жил тревогами и надеждами передовой русской интеллигенции, ее 
желанием связать свое дело с борьбой против социального гнета и 
неравенства. Все это и определило важное место репинских 
произведений в мировом наследии реалистической живописи XIX 
века.


