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⦿ Илья Ефимович Репин 
родился в городе Чугуеве 
Харьковской губернии. Он 
поступил в топографиче-
скую школу (где учили и 
чертить, и рисовать), затем 
обучался у местного 
художника, который делал 
росписи в церквах, сам 
выполнил несколько заказов. 
На вырученные деньги Репин 
поехал учиться в Петербург.  
Сразу  попасть  в  Академию  
художеств  ему  не  удалось,  
поэтому  он  поступил  в 
Рисовальную  школу  
Общества  поощрения  
художников,  где  
познакомился  с  Иваном  
Николаевичем Крамским. 
Это знакомство надолго 
определило творчество 
живописца.

Репин. Портрет 
Н. Ге

ИЛЬЯ РЕПИН(1844-1930)



⦿ В  1864  г.,  когда  Репин  наконец  поступил  в  
Академию  художеств,  он  уже  был  сторонником  
идей передвижничества. Первая картина, которая 
принесла молодому живописцу шумную 
известность, —«Бурлаки на Волге»

Бурлаки на Волге. 1870—1873 гг. 



Алексей Саврасов. 
Бурлаки. 1870 г.

Илья Репин. Бурлаки, 
идущие вброд. 1872 г.



⦿  Здесь и  бытовой жанр, причѐм тот,  которого  требовало  время,  —  
на  полотне  показана  нечеловеческая  по  своей  тяжести  жизнь 
простого  народа.  Здесь  и  портреты:  одиннадцать  бурлаков  —  
одиннадцать  разных  характеров, душевных состоянии, жизненных 
истории, которые можно прочесть, если вглядеться в их лица.

Илья Репин. 
Деталь 
“Бурлаков на 
Волге”. 1873 
г.



⦿ В  1873  г.  Репин  закончил  академию  и  как  лучший  выпускник  получил  возможность  съездить  
за казѐнный счѐт во Францию и в Италию.

⦿ Вернувшись в Россию, Репин снова обратился к реалистическим сюжетам. Центральная работа 
этого периода  —  «Крестный  ход  в  Курской  губернии»  (1880—1883  гг.).  Многое  на  этом  
полотне напоминает  о  картине  «Бурлаки  на  Волге».  Но  если  в  «Бурлаках...»  едва  ли  не  
главной  для художника  была  тема  огромных  сил,  таящихся  в  русском  народе,  то  в  «Крестном  
ходе...» преобладает социальная сатира, порой на грани карикатуры. 

«Крестный  ход  в  Курской  губернии»  (1880—1883  гг.)



⦿ В 80-х гг. 
Репин 
написал 
несколько 
картин, 
героями 
которых 
стали 
революци
онеры.

«Не  ждали»  (1884—1888  гг.).



⦿ Художника привлекали не переломные моменты в истории, а 
ситуации, в которых наиболее полно раскрывались те или иные 
человеческие чувства и состояния. Так, в полотне «Иван Грозный и сын 
его Иван» важны не столько приметы времени, сколько сильные 
чувства. 

«Иван  Грозный  и  сын  его  Иван  16  ноября  1581  года»  (1885  
г.)



«Запорожцы  пишут  письмо турецкому султану» (1878-1891 гг.)

⦿ «Запорожцы...»  —  картина  о  политических  событиях  на  Украине  
XVII  в.,  однако  для  художника важнее всего было показать смех 
(чтобы понять сюжет этого полотна, нужно знать: письмо султану 
было  предельно  оскорбительным  и  чудовищно  непристойным).  
Кажется,  здесь  изображены  все разновидности  смеха:  от  
громогласного  хохота  до  сдержанного  хихиканья,  —  вся  мимика  и  
позы смеющихся людей.



⦿ Наступил XX в., на смену передвижникам пришло новое поколение с 
другими вкусами и интересами. После Октября 1917 г. репинская дача 
«Пенаты» в Куоккале оказалась на территории отделившейся 
Финляндии, а сам Репин попал в эмиграцию. Он прожил ещѐ долго и 
писал картины до конца жизни, но его эпоха осталась в прошлом.

«Заседание Государственного совета». 1903 г.



ВАСИЛИЙ СУРИКОВ(1848—1916)
⦿ Василий  Иванович  

Суриков  родился  в  
казачьей  семье  в  
Сибири.  Он  мечтал  
о  серьѐзном  
обучении живописи  
и  в  двадцать  лет  
отправился  в  
Петербург.  Суриков  
успешно  закончил  
Академию 
художеств, и ему 
предложили 
выполнить часть 
росписей храма 
Христа Спасителя в 
Москве.



⦿ Здесь, в Москве, была задумана и создана первая из 
знаменитых исторических картин Сурикова  —«Утро  
стрелецкой  казни»  (1881  г.).  Перед  зрителями  
предстают  две  силы:  стрельцы,  которые борются за 
старую, патриархальную Русь, и Пѐтр со своими 
регулярными полками, строящий новую Россию по 
европейскому образцу. 

«Утро  
стрелецко
й  казни»  
(1881  г.)



⦿ Следующее историческое полотно, «Меншиков в 
Берѐзове» (1883 г.),связано  с  первым:  его  тема  —  
падение  в  XVIII  в.  последнего  яркого  представителя  
Петровской эпохи.

«Меншико
в в 
Берѐзове» 
(1883 г.)



⦿ На  третьей,  может  быть  самой  знаменитой  исторической  картине  Сурикова,  «Боярыня  
Морозова» (1887 г.), изображѐн пролог к трагическим событиям Петровской эпохи, 
разыгравшийся ещѐ при отце Петра, царе Алексее Михайловиче. Феодосия Прокопиевна 
Морозова (1632—1б75) была защитницей старообрядчества. В 1671 г. еѐ арестовали, лишили 
состояния, пытали, но она отказалась изменить своей вере и умерла в заточении.

«Боярыня  Морозова» (1887 г.)



⦿ Бледное  лицо  Морозовой  со  впалыми  щеками  и  
фанатичным  блеском  глаз  прекрасно  и  страшно 
одновременно.  Во  всѐм  облике  боярыни,  которая  левой  
рукой  вцепилась  в  сани  и  высоко  подняла правую  со  
сложенным  двуперстием,  —  и  огромная  внутренняя  сила,  
и  неимоверное  нервное напряжение.

Наброски к картине «Боярыня Морозова».



⦿ По словам художника и историка искусства 
Александра Николаевича Бенуа,  «значение Сурикова... 
для  русского  общества  огромно  и  всѐ  ещѐ  
недостаточно  оценено  и  понято...  Лишь  очень  
редкие художники,  одарѐнные  почти  пророческой...  
мистической  способностью,  могут  перенестись  в 
прошлое... разглядеть в тусклых его сумерках 
минувшую жизнь... Для них далѐкое прошлоецелого 
народа все еще ясно, все ещѐ теперь, всѐ ещѐ полно 
прелести, смысла и драматизма». 

Взятие 
снежного 
городка. 
1890 г.



⦿ Виктор  Михайлович  
Васнецов,  по  картинам  
которого  многие  до  сих  
пор  представляют  себе 
персонажей русских сказок 
и былин, как будто самой 
судьбой был предназначен 
для этой роли. Он 
происходил из заповедной 
глубины России: родился в 
Вятской губернии и в Вятке 
провѐл детство —среди  
подлинно  русской  
природы  и  живого  
фольклора.  Его  отец  был  
сельским  священником,  а 
религиозная среда прочно 
сохраняла традиционные 
мировоззрение и уклад 
жизни.

ВИКТОР ВАСНЕЦОВ(1848—1926)



⦿ Когда Васнецов учился в Петербурге (сначала в Рисовальной школе, потом в 
Академии художеств), он  много  раз  иллюстрировал  книги.  Эта  работа  
оказалась  для  него  необычайно  полезной.  То Васнецову  попадается  книга  об  
Оружейной  палате  —  и  художник,  сделав  точные  изображения старинного  
оружия,  приобретает  глубокие  познания  в  этой  области,  то  он  иллюстрирует  
сказки  в народном духе — и получается как бы первая репетиция будущих 
картин.

⦿ Однако  общее  течение  современной  художественной  жизни  не  
благоприятствовало  сказочным сюжетам. В искусстве царил бытовой жанр, и 
ранние работы Васнецова были именно такими.

Ковер-самолет, 1880



⦿ Известность художнику принесла картина «После побоища Игоря 
Святославича с половцами» (1880 г.). Необычен и смел сам еѐ замысел: 
показать не события, а образ, суть «Слова о полку Игореве». Половцы  
победили,  и  дерущиеся  за  мертвечину  стервятники  не  дают  забыть  
о  страшной  цене, которую  заплатило  русское  воинство.  Но  павшие  
не  выглядят  побеждѐнными.  Спокойная  мощь видна в фигуре 
богатыря в левой части картины; прекрасный юноша со стрелой в 
груди какбудто спит, почти иконописное лицо его спокойно и 
сосредоточенно.

«После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880 г.).



⦿ Критика и публика 
встретили эту картин}
неодобрительно: очень 
многое было в ней 
непривычно. К тому же 
перемена творческого 
облика Васнецова 
казалась нелепой 
причудой. Однако 
художник уже нашѐл 
свою тему  в искусстве и 
бросать еѐ не собирался. 
За первой картиной 
последовали полотна 
«Алѐнушка» (1881 г.), 
«Витязь на распутье» 
(1882 г.), «Иван-царевич 
на сером волке» (1889 г.) 
и др.

«Иван-царевич 
на сером волке» 
(1889 г.)



⦿ Самое  знаменитое  произведение  Васнецова  —  «Богатыри»  (1881  —  1898  гг.).  
Любой  зритель свободно назовѐт всех троих по именам, а ведь это совсем не 
иллюстрация к известному сюжету (в былинах  Илья  Муромец,  Добрыня  
Никитич  и  Алѐша  Попович  действуют  чаще  всего  порознь). Однако ни у кого 
не возникает сомнения, что в центре — Илья Муромец. Он воплощает силу, 
истоки которой — в русской земле.

⦿ Заслуга  Васнецова  заключается  в  том,  что  он  напомнил  ещѐ  об  одной задаче  
живописи: искусство должно  украшать,  делать  поэтичным  мир  вокруг  
человека.  Он  вернул  живописным  полотнам многоцветность,  которая  у  
других  передвижников  порой  исчезала  за  серо-коричневой  гаммой грязных 
трущоб и нищенских лохмотьев.

Богатыри. 1881—1898 гг. 



⦿ Долгое время природа  
России казалась живописцам 
слишком невзрачной и 
невыразительной. Среди 
тех, кто открыл особую, 
щемящую прелесть 
русского пейзажа, первое 
место по праву принадлежит 
Исааку Ильичу Левитану.
Левитан  родился  в  
еврейском  местечке  
Кибарты  (Литва).  В  1873  г.  
он  поступил  в  Московское 
училище  живописи,  ваяния  
и  зодчества.  Его  учителями  
были  передвижники,  
выдающиеся  мастера 
пейзажа  —  сначала Алексей 
Кондратьевич Саврасов, 
затем Василий Дмитриевич 
Поленов.

ИСААК ЛЕВИТАН(1860—1900)



⦿ Русской природе 
несвойственны 
яркие цвета, резкие 
линии, чѐткие 
грани: воздух 
влажен, очертания 
расплывчаты, всѐ 
зыбко, мягко, почти 
неуловимо. Однако 
русский пейзаж 
открывает взору 
простор, за  
которым  
угадывается  ещѐ  
простор  -и  так  без  
конца  Художник 
говорил: «Только в 
России может быть 
настоящий 
пейзажист».

Осенний день. Сокольники. 1879 
г.



⦿ Картину «Над вечным покоем» (1894 г.) можно назвать 
философским пейзажем. Неба здесь больше, чем  земли;  оно  
неподвижно,  как и земля.  Тайна  смерти  («вечный  покой»  —  
слова  из  заупокойной молитвы) и тайна жизни (небо — 
символ бессмертия) скрыты в этом произведении.

«Над вечным покоем» (1894 
г.)



Март. 1895 
г.



⦿ В 1894—  1895 гг. в душе художника произошѐл перелом. После печальных 
неярких полотен он стал писать жизнерадостные, полные торжествующей 
красоты картины. Одна из таких работ  —  «Золотая осень» (1895 г.). Это 
произведение на редкость гармонично и по композиции, и по колориту.

⦿ Все  русские  художники  рубежа  XIX-—XX  вв.,  изображавшие  природу,  так  
или  иначе  испытали влияние творчества Исаака Левитана — признавая или 
отвергая его живописную манеру

«Золотая осень» (1895 г.)


