
Живопись второй 
половины XIX века.

Подготовил
Ученик 9Б класса

Оченев Илья



Живописцы 

� Васнецов Виктор Михайлович

� Шишкин Иван Иванович

�  Репин Илья Ефимович





Жизнь художника-живописца

� Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в русском селе Лопьял Уржумского 
уезда Вятской губернии, в семье православного священника Михаила Васильевича Васнецова 
(1823—1870), принадлежавшего к древней вятской фамилии Васнецовых. Учился в 
Вятском духовном училище (1858—1862), а затем в Вятской духовной семинарии. Брал уроки 
рисования у гимназического учителя рисования Н. М. Чернышева. С благословения отца оставил 
семинарию с предпоследнего курса и уехал в Санкт-Петербург для поступления в Академию 
художеств. Учился живописи в Петербурге — сперва у И. Н. Крамского в Рисовальной школе 
общества поощрения художников (1867—1868), затем в Академии художеств (1868—1875). 
Получал серебряные медали ИАХ: две малые (1869) и большую (1870). В годы учёбы приезжал в 
Вятку, познакомился со ссыльным польским художником Эльвиро Андриолли, которого просил 
заниматься живописью со своим младшим братом Аполлинарием. По окончании Академии 
ездил за границу. Выставлять свои работы начал с 1869 года, сначала участвуя в экспозициях 
Академии, потом — в выставках передвижников. Член мамонтовского кружка в Абрамцеве. В 
1893 году Васнецов стал действительным членом Академии художеств. После 1905 года был 
близок к Союзу русского народа, хотя и не был его членом[5], участвовал в финансировании и 
оформлении монархических изданий, в том числе «Книги русской скорби». В 1912 ему было 
пожаловано «дворянское Российской империи достоинство со всем нисходящим потомством». 
В 1915 году участвовал в создании Общества возрождения художественной Руси, наряду со 
многими другими художниками своего времени. Виктор Васнецов скончался в Москве 23 июля 
1926 года, на 79-м году жизни. Художник был похоронен на Лазаревском кладбище, после 
уничтожения которого прах был перенесен на Введенское кладбище.



Работы художника





Биография художника

� Родился 25 января 1832 г. в городе Елабуга в купеческой семье. В 12 лет по настоянию отца был 
определён в 1-ю Казанскую гимназию. Полного курса так и не закончил. В 1852 г. перебрался в 
Москву и поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь наставником Шишкина стал 
А. Н. Мокрицкий. После окончания курса (1856 г.) талантливому студенту посоветовали 
продолжить образование в Петербурге в Академии художеств. Его обучением руководил С. М. 
Воробьёв. Преподаватели сразу отметили склонность Шишкина к пейзажной живописи. Уже в 
первый год пребывания в академии ему была присуждена малая серебряная медаль за «Вид в 
окрестностях Петербурга». В 1858 г. художник получил Большую серебряную медаль за картину 
«Вид на острове Валааме». Достигнутые успехи позволили Шишкину совершить заграничную 
поездку в качестве стипендиата академии. Путешествие началось с Мюнхена (1861 г.), где Иван 
Иванович посещал мастерские популярных художников-анималистов Б. и Ф. Адамов. В 1863 г. 
Шишкин перебрался в Цюрих, затем в Женеву, Прагу, Дюссельдорф. Затосковав по отечеству, 
он возвратился в Петербург в 1866 г., до истечения срока своего стипендиатства. В России 
художнику было присуждено звание академика (1865 г.). С этого времени начался наиболее 
плодотворный период творчества живописца. Были созданы картины «Рубка леса» (1867 г.), 
«Рожь» (1878 г.), «Сосны, освещённые солнцем» (1886 г.), «Утро в сосновом лесу» (1889 г.; 
медведи написаны К. А. Савицким), «Корабельная роща» (1898 г.) и многие другие. Шишкин 
активно работал на пленэре, нередко предпринимал с художественной целью путешествия по 
России. Он почти ежегодно выставлял свои произведения — сначала в академии, а потом, после 
того как было учреждено Товарищество передвижных художественных выставок (1870 г.), на этих 
экспозициях.
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Жизнь художника

� Родился 5 августа 1844 г. в Чугуеве (ныне в Харьковской области) в семье военного поселенца. 
Первые навыки в живописи приобрёл в школе военных топографов. В 1863 г. учился в рисовальной 
школе Общества поощрения художеств в Петербурге, в 1864—1871 гг. — в Академии художеств. 
Под впечатлением путешествия по Волге Репин написал картину «Бурлаки на Волге» (1870—1873 
гг.), которая сразу принесла ему известность. В 1873—1876 гг. на средства Академии он 
продолжал оттачивать свой талант в Италии и во Франции. В конце 70-х — 80-е гг. XIX в. живописец 
достигает вершины мастерства. Вернувшись в Россию, он сначала поселился в родном Чугуеве, 
затем в Москве, а в 1882 г. переехал в Петербург. В 1878 г. Репин примкнул к группе 
передвижников. Основная тема его творчества в эти годы связана с жизнью российской деревни 
(«Проводы новобранца», 1879 г.; «Крестный ход в Курской губернии», 1880—1883 гг.). Позднее он 
обращается к теме революционной борьбы («Отказ от исповеди», 1879—1885 гг.; «Арест 
пропагандиста», 1880—1892 гг.; «Не ждали», 1884— 1888 гг.). Тогда же Репин проявляет себя как 
блестящий портретист: им написаны портреты В. В. Стасова (1873 г.), М. П. Мусоргского, Н. И. 
Пирогова (оба 1881 г.), Л. Н. Толстого (1887 г.). Кроме того, он создаёт свои лучшие исторические 
полотна: «Царевна Софья» (1879 г.), «Иван Грозный и сын его Иван» (1885 г.), «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» (1878—1891 гг.). В 90-х гг. Репин временно порвал с передвижниками, 
но к концу XIX в. вернулся на прежние позиции. В 1893 г. он был избран действительным членом 
Академии художеств, в 1894—1907 гг. преподавал там, а в 1898—1899 г. занимал должность 
ректора. Среди его учеников — известные живописцы И. Э. Грабарь и Б. М. Кустодиев. С 1899 г. 
Илья Ефимович жил в своём имении «Пенаты» в Куоккале, вследствие чего в 1917г. оказался за 
рубежом — в Финляндии. Несмотря на приглашения вернуться на родину, Репин, не одобрявший 
политики советской власти, так и не вернулся в СССР, передав при этом свои картины в дар 
России (большинство из них хранятся в Третьяковской галерее). Умер 29 сентября 1930 г. в 
Куоккале (ныне Репино Ленинградской области).
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