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       И. Е. Репин родился в г. Чугуеве, расположенном на 
территории Харьковской губернии, в 1844 году. И никому тогда 
в голову не могло даже прийти, что этот обычный мальчишка из 
бедной семьи станет великим русским художником.
       Академию Репин закончил в 1871 году. Дипломной его 
работой, за которую он получил Золотую медаль, стала картина, 
названная художником «Воскрешением дочери Иаира». Эта 
работа была признана самой лучшей за все время, что 
существовала Академия искусств. 
       Но широко известным великий художник стал в 1871 году, 
после написания группового портрета «Славянские 
композиторы». Среди 22 изображенных на картине фигур 
изображены композиторы России, Польши и Чехии. В 1873 
году во время путешествия в Париж художник познакомился с 
французским искусством импрессионизма, от которого не 
пришел в восторг. Через три года, вернувшись вновь в Россию, 
он сразу же отправляется в родной Чугуев, а осенью 1877 года 
уже становится жителем Москвы.
       Работ, которые на сегодняшний день достаточно известны, 
было написано немало, среди них и многочисленные портреты 
выдающихся личностей: химика Менделеева, М. И. Глинки, 
дочери своего знакомого Третьякова А. П. Боткиной и многих 
других. Имеется множество работ и с изображением Л. Н. 
Толстого.
       
       
    



        Картина «Воскрешение дочери Иаира» была написана в 1871 
году, и её автор получили большую золотую медаль, а кроме неё звание 
художника первой степени и поездку за границу.
       Это драматическое сложное полотно стало первой большой 
работой, и сюжетом к ней живописец выбрал известную библейскую 
историю. Иаир, который был главой синагоги, пришёл к Иисусу и пал к 
его ногам – его единственная дочь, двенадцати лет от роду умирает. 
Просьба о помощи прерывается ужасной вестью - «…дочь твоя умерла, 
не утруждай Учителя». Но Иисус идёт в дом Иаира, чтобы явить чудо 
Господне и воскресить оплакиваемую родителями девочку. Репин 
выбрал момент, когда Христос подходит к постели уже мёртвой дочери 
Иаира.
      Левая сторона картины освещается подсвечником – свет 
выхватывает мрачную обстановку комнаты, Спасителя, ложе и бледно-
белое лицо усопшей.
        Правая сторона затемнена, и из этого полумрака выступают лица 
скорбящих родителей. Эти герои писались Репиным, основываясь на 
воспоминании о личной трагедии. Точно также оплакивали его 
родители маленькую дочку, сестру живописца, когда та скоропостижно 
умерла, наполнив сердце пустотой, а дом скорбью.
        Картину «Воскрешение дочери Иаира» считают «официальным» 
началом творческой карьеры Репина, которая будет очень яркой, богатой 
и фундаментальной для всего русского искусства. 

Репин И. Ф.
Воскрешение дочери Иаира. 1871. 
Холст, масло. 229 x 382
Русский музей. Санкт-Петербург



Репин И. Е.
Бурлаки на Волге. 1870-1873.
Холст, масло. 131,5x281
Русский музей. Санкт-Петербург

       Творчество Репина 1870-1900-х являлось знаковым 
для современников и стало иллюстрацией этого времени 
для потомков. Оно во многом вобрало в себя проблемы 
второй половины XIX века. Черты пореформенной 
России, несбывшиеся чаяния и надежды русской 
интеллигенции отразились в искусстве и литературе в 
ставшей популярной теме социального неравенства, 
критике общественного и политического строя страны.
     Увиденные молодым Репиным (1844-1930) в 1869 
бурлаки, которые тащили неподъемную грузовую баржу, 
взволновали его душу. Эту тему, уезжая на Волгу, 
художник разрабатывал в течение ряда лет. 
Запечатленное угнетение бедных являло собой призыв к 
милосердию по отношению к простому человеку. 
Удивительно, как в, казалось бы, обезличенной тяжелым 
трудом серой толпе живописец выявил индивидуальные 
черты каждого из бурлаков, наделил их характе ром, 
судьбой, прочитывающейся в изможденных годами 
невзгод лицах.
     Благодаря введенному Репиным контрасту вереницы 
невольников и раскинувшемуся простору широкой, 
полнокровной Волги с белым парусником на заднем 
плане (бессознательно ассоциирующимся у зрителя со 
свободой) мастеру удалось вынести приговор 
современному обществу, жестоко порабощающему 
бесправных. 



       Среди портретов кисти Репина, эта работа занимает особое 
место. Как известно, мастер писал этот портрет за несколько дней 
до смерти великого композитора, что придает работе особую 
драматичность и глубину.
        Перед нами очевидно серьезно больной человек: нездоровая 
краснота лица, блестящие глаза. Автор концентрирует внимание 
зрителя именно на лице композитора, словно пытаясь передать 
секрет гения Мусоргского. Взъерошенные волосы, запущенная 
борода с усами, не отвлекают нас от главного, от взгляда 
композитора. В его глазах читается печаль, тоска. Одновременно с 
этим, это глаза энергичного и сильного человека. Больничный халат, 
вышитая рубашка написаны художником схематично, они не 
подчеркивают болезненность, а призваны служить обрамлением 
главного - лица, головы, вызывающий поворот которой позволяет 
думать, что до последнего мгновения жизни этот человек боролся со 
своим недугом.
        Фон на портрете "пустой", свободный от всяких деталей. 
Можно подумать, что Мусоргский изображен на фоне облаков. 
Создается ощущение грандиозности и величия изображаемого. Он 
сам как его музыка: особенная, неукротимая, мощная, 
неповторимая. Эта музыка звучит в его глазах. Там же и 
незаконченные произведения, невоплощенные идеи, музыка, 
которую он уже никогда не сочинит.

Репин И. Ф.
Портрет Мусоргского. 1881.
Холст, масло. 69х57
Третьяковская галерея. Москва



Репин И. Е.
Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883. 
Холст, масло. 175x280
Третьяковская галерея. Москва

       Выдающийся портретист, мастер исторического и бытового жанров, И. Е. Репин 
представил масштабное полотно «Крестный ход в Курской губернии» - 
произведение, далеко выходящее за рамки бытового жанра, - на Одиннадцатой 
передвижной выставке.
      Из глубины прямо на зрителя движется разнородный людской поток и словно 
врывается в реальное пространство. Впереди процессии идут певчие и несут 
огромную, украшенную цветными лентами сень от иконы с позолоченным куполом, в 
которой мерцает пламя свечей. За ними - толпа церковников и мещан, во главе 
которых над пустым киотом из-под чудотворной иконы со смиренным благоговением 
склонились две женщины. Далее виден рыжий священник с кадилом, а на некотором 
расстоянии местная богатая барыня с выражением высокомерия на лице несет саму 
чудотворную икону. Рядом шествует остальная городская знать: военный в мундире, 
купец с золотой цепью на животе и высокое духовенство.
      А с двух сторон эта благородная публика оцеплена конными полицейскими и 
сотскими с бляхами на груди. Они охраняют процессию от простого народа, той 
голодной и нищей толпы, которая с искренней верой ждет милости и чуда от 
«явленной иконы». Вперед всех прорвался молодой убогий горбун на костыле, с 
выражением духовной отрешенности он устремлен вперед, но ему преграждают путь 
палкой.
      Картина произвела на современников небывалое впечатление. Консервативно 
настроенные слои общества тут же подняли вокруг нее агрессивную полемику. В 
реакционной печати работу ругали за несправедливое обличение и ядовитый сарказм. 
Но все друзья художника, передовая молодежь, студенты, интеллигенция и 
образованные разночинцы приняли ее с восторгом. 



       Портрет Третьякова поразительно прост и глубок. Перед 
нами основатель галереи русской живописи, успешный 
предприниматель, меценат, замечательный человек. Репин 
отлично сумел передать глубокий и сложный характер своего 
героя. Высокий лоб, печальные темные глаза, идеально ровный 
нос, ухоженная борода... Перед нами скорее философ-
мыслитель, нежели предприниматель. Завершает картину 
тонкая, нервная рука с обручальным кольцом на безымянном 
пальце, деталь, способная рассказать о человеке больше, чем 
обширная монография. Тоже можно сказать и о позе, в которой 
изображен Третьяков. Скромный человек, старающийся 
занимать как можно меньше места, уступая его картинам.

       Изображен Третьяков среди картин своей галереи. Без 
своего собрания русской живописи он и сам как бы не 
существует. Известно, что последними словами Третьякова 
перед смертью были слова о необходимости беречь коллекцию. 
Дело всей его жизни стало частью его самого, смыслом самой 
жизни великого русского мецената.

Репин И. Ф.
Портрет Третьякова. 1883.
Холст, масло. 98х75,8,5
Третьяковская галерея. Москва



   Одна из самых знаменитых картин Репина, благодаря 
школьным хрестоматиям и учебникам, известна каждому 
школьнику. Сюжет работы - возвращение ссыльного 
революционера домой после заключения. Картина наполнена 
густой и тягучей атмосферой. Изображенное мгновение 
позволяет изучить его во всех ракурсах. Здесь все - и 
напряженная нерешительность, испуг, восхищение, радость, 
страх... Перекрестие взглядов - ключ к сюжету.
         Центральная фигура - ссыльный. Его глаза особенно 
выразительны на фоне изможденного лица, в них вопрос, 
напряженное ожидание. Вместе с тем, очевидно, что ссылка не 
сломала революционера, он остался верен своим взглядам.
         Навстречу главному герою устремлены взгляды всех 
присутствующих: от откровенно испуганного до 
восхищенного у детей; полный сдержанного осуждения - 
горничной; любопытный у кухарки.
         Интересна единственная фигура на картине, глаз которой 
мы не видим - это женщина (мать?) в черном. Ее взгляд скорее 
угадывается по ее позе: напряженной и статичной.
         Складывается ощущение, что уже в следующую секунду 
ситуация разрешится: присутствующие бросятся обнимать 
своего внезапно вернувшегося родственника, или, напротив, 
отвернутся от него и попросят больше не беспокоить. 
Разрешение ситуации автор оставляет за рамками своей 
работы. Перед нами мгновение принятия решения...

Репин И. Ф.
Не ждали. 1884. 
Холст, масло. 160,5х167,5
Третьяковская галерея. Москва



        Едва ли можно найти картину Репина более знаменитую, чем 
эта. Впечатление, которое она производит на зрителя, просто 
ошеломляющее. Сама ситуация чудовищна. Царь Иван Грозный 
убил своего сына Ивана, тем самым прервав династию 
Рюриковичей, правившую Русью с IX века.
         Момент прозрения и осознания содеянного предстает перед 
зрителем во всем трагизме. Царь в панике, перед нами не 
самодержавный властитель, а обезумевший от горя и ужаса 
старик. Крепко вцепившись в мертвое тело сына он пытается 
закрыть рану на его виске, из которой еще бежит алая кровь. Он 
отчаянно пытается поправить непоправимое.
        Они противопоставлены друг другу - фигуры мертвого сына 
и живого царя. Композиционно картина выстроена так, что 
поначалу внимание приковывает мертвое тело, еще секунду назад 
полное сил, энергии, жизни. Затем зритель видит безумные глаза 
отца-убийцы. Костлявые руки, трупная желтизна лица грозного 
царя говорят о мертвой духовной сути. Они словно поменялись 
местами: мертвый Иван-сын и пока живой Иван-отец. 
         Атмосферу липкого ужаса довершает обстановка царских 
покоев: красные ковры, опрокинутое кресло, орудие убийства 
(царский посох), красные стены. Создается впечатление, что 
кровь везде. Едва заметна тень свидетеля преступления в дверном 
проеме. Еще мгновение и в покоях появятся люди, чтобы скрыть 
все следы убийства.
         Интересная деталь - рама на стене. Художник предоставляет 
зрителю самостоятельно додумать назначение этой рамы. В 
сумерках покоев ее разглядеть невозможно. Картина? Зеркало? 
Икона? Скорее зеркало, которое не отражает происходящего. 
Поскольку в зеркале не отражается нежить - в это верили славяне 
с незапамятных времен. 

Репин И. Ф.
Иван Грозный убивает сына. 1885. 
Холст, масло. 199,5х254
Третьяковская галерея. Москва



       Портрет производит яркое и сильное впечатление. Перед 
нами несомненно потомок древнего дворянского рода, даже 
двух родов. По линии матери Лев Толстой прямой потомок 
Ярослава Мудрого, по линии отца - легендарного Индриса, 
фигуры загадочной, неясной. Высокий лоб, окладистая борода, 
грубоватые черты лица. Русский боярин, уверенно сидящий в 
старинном кресле. Взгляд отрешенный, нейтральный, 
устремленный вдаль, он словно пронзает зрителя, проходит 
сквозь него. Глаза ясные и добрые. Простая черная одежда, 
сливаясь с таким же черным креслом, визуально увеличивает 
фигуру героя.

      Светлый и чистый фон усиливает впечатление. Книга в 
руках, деталь символичная, неслучайная. Перед нами писатель 
в момент размышления о прочитанном, в момент зарождения 
новой, гениальной идеи. Глядя на портрет, любой способен 
почувствовать величие и духовную монументальность 
Толстого. 

Репин И. Ф.
Портрет Льва Толстого. 1887.
Холст, масло. 124х88
Третьяковская галерея. Москва



       Запорожские казаки пишут ответ на предложение 
турецкого султана перейти на сторону Османской 
империи. Композиция картины представляет собой четко 
выраженный центр, вокруг которого автор выстраивает 
несколько "кругов", наполненных разным смысловым 
содержанием.
        В центре - писец. Едва ли не единственный из 
изображенных владеющий грамотой. Судя по одежде - 
это семинарист из казаков, который взялся изложить 
ответ запорожцев на бумаге. Создание этого письма явно 
доставляет ему удовольствие
       Над фигурой писаря навис казак с трубкой в руках. 
Судя по всему, это один из главных вдохновителей 
запорожцев. Он изображен в минуту обдумывания 
очередного изысканного бранного слова в адрес 
Мохаммеда. Еще секунда и новая строка послания будет 
придумана... Далее по часовой стрелке - казак 
подавившийся смехом, следом еще один запорожец, что 
едва не падает от хохота, далее полуголый казак, с 
удовольствием смакующий каждое слово письма, пара 
громко смеющихся воинов, казак без тени улыбки на 
лице, совсем еще юный казак, с удовольствием 
принимающий участие в процессе написания ответа.
      Во внешнем "круге" особенно заметны две фигуры: 
хохочущий казак в красном жупане и мрачный запорожец 
с повязкой на голове. Они словно противопоставлены 
друг другу. Атмосферой картины стали смех, удаль, 
уверенность, отвага - главные качества воинов 
Запорожского казачества. 

Репин И. Ф.
Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1880-1891. 
Холст, масло. 203х358
Русский музей. Санкт-Петербург
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• https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1347-portret-musorgskogo-repin-1881.html

• https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1348-portret-lva-tolstogo-repin-1887.html

• https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2115-voskreshenie-docheri-iaira-ilya-efimovich-repin-opisanie-kartiny.html


