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Творчество И.Н. Крамского. 
 

Педагог дополнительного образования МБУДО 
ДДТ пос. Мостовского Котлярова И.П. 



Иван Николаевич 

Крамской (1837—1887) — 

русский живописец и 

рисовальщик, мастер 

жанровой, исторической и 

портретной живописи, 

художественный критик, 

великий организатор и 

теоретик искусства, 

вдохновитель и 

организатор 

"передвижников".  

Крамской проявил себя 

прежде всего как 

замечательный портретист.  

 

    Творчество И.Н. Крамского. 



Разрыв с академией и последствия 

 Осенью 1863 года четырнадцати 
академистам была предложена 
«программа» на тему из скандинавских саг 
«Пир в Валгалле». Молодые художники 
отказались писать на эту тему и вышли из 
Академии. Разрыв с Академией возглавил 
Крамской. Этот решительный шаг угрожал 
бывшим ученикам политическим 
недоверием со стороны государства и 
материальной нуждой и поэтому требовал 
огромного мужества. Возглавив это 
движение, Крамской принял на себя 
ответственность за дальнейшую судьбу 
русского искусства. В целях взаимопомощи 
и материальной поддержки была создана 
Артель художников, в дальнейшем ставшая 
базой Товарищества передвижных 
художественных выставок. Общественный 
деятель по призванию, Крамской 
становится одним из активнейших членов 
этой организации. Одной из основных 
целей Товарищества стало развитие 
искусства демократического не только по 
форме организации, но и по идейному 
направлению 



Первая передвижная выставка была 
открыта 21 ноября 1871 года в 
здании Академии художеств. 
Весной 1872 года она была 
перевезена в Москву, а затем в 
Киев. В отличие от 
академических, передвижные 
выставки «передвигались» из 
города в город, всюду возбуждая 
живой интерес к себе. Так 
началась деятельность этой 
общественной организации, 
которая в течение ряда 
десятилетий объединяла всех 
передовых художников России. 
На первой передвижной выставке 
Крамской участвовал большой 
картиной «Русалки» на сюжет 
повести Н. В. Гоголя «Майская 
ночь». Здесь художника 
привлекла возможность передать 
языком живописи лунный свет, 
так поэтически меняющий все 
вокруг. Крамской писал: «Я рад, 
что с таким сюжетом 
окончательно не сломил себе 
шею, и если не поймал луны, все 
же нечто фантастическое вышло». 

 



Христос в пустыне - Иван Николаевич 

Крамской. 1872. Холст, масло. 180х210 

Иисус сидит на камне и ждет восход солнца. Линия горизонта делит холст на две части: 

холодную каменную пустыню - с одной стороны, и небо - мир света и надежды, символ 

будущего преображения - с другой. Ровно в середине холста, на границе этих двух миров, 

изображены сомкнутые кисти рук Христа, которые вместе с его лицом представляют 

зрительный и смысловой центры картины. Здесь сконцентрирована зона наибольшего 

«напряжения» в момент приятия Спасителем уготованной ему судьбы. 

 К следующей выставке 

передвижников Крамской пишет 

картину «Христос в пустыне» 

(1872), которая была задумана 

первой в серии (так и 

неосуществленной) картин на 

евангельские сюжеты. Художник 

писал о том, что его задачей 

было показать внутреннюю 

борьбу человека, погруженного в 

глубокие раздумья о выборе 

жизненного пути. Картина 

«Христос в пустыне» была 

воспринята современниками как 

символ человека высокого 

гражданского долга. 

 



  Летом 1873 года Крамской 

вместе с семьей поселился в 

Тульской губернии, недалеко от 

имения Л. Н. Толстого. 

Воспользовавшись этим 

соседством, Крамской пишет 

портрет Толстого. Сила и 

монолитность личности, ясный и 

энергичный ум — таким 

предстает писатель на этом 

портрете. Портрет выполнен в 

спокойной темноватой 

живописной гамме. Толстой – в 

своей просторной серовато-

синей рубахе-блузе, он сидит на 

просторном стуле, со 

сложенными на коленях руками. 

Композиция предельно проста, 

фон спокойный, нейтральный, 

ничто не заслоняет главного – 

выразительной головы Толстого 

с "мужицкими" чертами его 

типично русского лица и умными, 

проницательными глазами. 



Портрет «Некрасов периода 

«Последних песен» 1877  
Некрасов был уже тяжело болен, 

поэтому сеансы длились по 10—

15 минут. Самое сильное 

впечатление от портрета — это 

контраст между ясностью ума, 

творческим вдохновением и 

физической слабостью. 

До последнего дня Некрасов не 

расставался с главным в своей 

жизни - с поэзией. Однажды он 

прочитал Крамскому новое 

стихотворение. Умирая, поэт 

верил, что отчизна его будет 

свободной, гордой и счастливой, 

что в этой свободной отчизне 

народ будет знать его стихи. 

И Крамской понял, что поэт 

бессмертен, пока живет его 

поэзия. Он не стал писать ни 

oхотничьих ружей, ни собаку. Он 

изобразил Некрасова в минуты 

творчества. Лицо и руки его 

исхудали, он бледен и слаб, но он 

не думает о смерти - он пишет 

стихи. Смерть не властна над 

поэтом. Он победил ее своим 

творчеством. 



Мина Моисеев - Иван 

Николаевич Крамской. 1882. 

Холст, масло. 57х45 

Пафос гражданского служения 

интересам простого, 

необразованного народа 

пронизывает период с 1860 по 

1890-е. 

 В добродушно-лукавом 

выражении испещренного 

морщинами крестьянских 

невзгод лица Мины Моисеева 

Крамской выявляет сокрытую 

мощь страны и русского 

народа, при необходимости 

всегда «расправляющего 

плечи» и идущего на войны, 

бунты и революции. 

  



Тайна художника 

С тех пор минуло без 

малого 160 лет, а 

"Неизвестная" Крамского 

по-прежнему 

завораживает зрителя, 

независимо от того - 

глядит ли с картины в 

Третьяковке, либо с 

календаря, либо с 

конфетной или 

парфюмерной коробки. 

Съехав с Невского на 

дороги России, она до 

того же независимо, как 

и в свое время, живет в 

настоящий момент и в 

канцеляриях казенных 

домов, и в квартирах 

ученых академиков, и в 

тихих избах за резным 

палисадом. И вот что 

удивительно: став 

привычной, близкий, 

домашней, не потеряла 

своей загадочности. 



В 80-е годы Крамской пишет 

картину «Неутешное горе», 

которая во многом 

автобиографична: художник 

пережил смерть двоих детей. 

Кая и во «Вдовушке» Федотова, 

здесь скорбно звучит тема 

человеческого горя. 

Поразительны лицо и сам образ 

матери, потерявшей ребенка. 

 Эта женщина, убитая 

непоправимым несчастьем, 

существует как бы вне 

времени, оно кажется 

остановившимся. 



С 1883 года здоровье художника ухудшилось, и последние годы Крамского были 

крайне трудными. Постоянные домашние заботы и работа над заказами не 

позволяют ему закончить работу над картиной «Хохот» («Христос перед 

народом»), замысел которой предполагал развитие темы «Христос в пустыне», 

тему жертвенной судьбы человека. 

 



 

Крестьянин с уздечкой.  
Мина Моисеев.  
1883. Холст, масло. 125 x 93.  

 



25 марта 1887 года во время 

работы над портретом 

доктора Рауфуса 

Крамской неожиданно 

умирает. 

Трудно переоценить значение 

художественного и 

литературного наследия 

Крамского для русской 

культуры. Основная 

идейная направленность 

его художественной 

деятельности —  это 

глубокий интерес к 

познанию человека своей 

эпохи, изображал ли его 

художник в облике 

евангельского сказания 

или в облике своего 

современника. 

Общественная 

деятельность Крамского, 

его творчество стали 

школой для целого 

поколения русских 

художников 


