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• Творчество Ивана Николаевича Крамского 
совпало с наиболее ярким периодом в истории 
русского реалистического искус ства, когда 
критический реализм в живописи, литературе 
до стигает своего наивысшего подъема и 
приобретает большое значение в мировой 
культуре XIX века. 

• Однако роль художни ка в истории русского 
искусства не ограничивается его личным 
творчеством: своим даром педагога, идеолога 
нового направ ления, всей своей общественной 
деятельностью Крамской ока зал огромное 
влияние на умы своих современников.



• Крамской родился в городе Острогожске Воронежской гу 
бернии. Рано возникший интерес будущего художника к 
ис кусству с течением времени превратился в настойчивое 
влече ние к творчеству. Молодой Крамской некоторое 
время рабо тает ретушером у фотографа Данилевского и в 
качестве по мощника бесконечно странствует по 
провмнциальным горо дам России. Наконец, попав в 
Петербург, он осуществляет свою мечту — поступает в 
Академию художеств. 

• Однако ра дужным надеждам приобщения к тайнам 
великого искусства не суждено было реализоваться, 
поскольку в это время главными принципами 
академического преподавания оставались —уже 
пережившие-себя идеи классицизма, совершенно не отве 
чавшие новому времени. Передовые общественные круги 
ста вили перед художниками задачу широкого и 
правдивого отца жения действительности. Появление в 
это время диссертации Н. Г. Чернышевского 
«Эстетическое отношение искусства к действительности» 
придало особую весомость вопросам искус ства. 



• Осенью 1863 года четырнадцати академистам была пред 
ложена «программа» на тему из скандинавских саг «Пир в 
Валгалле». Молодые художники отказались писать на эту 
те му и вышли из Академии. Разрыв с Академией 
возглавил Крамской. Этот решительный шаг угрожал 
бывшим ученикам политическим недоверием со стороны 
государства и матери альной нуждой и поэтому требовал 
огромного мужества. Воз главив это движение, Крамской 
принял на себя ответствен ность за дальнейшую судьбу 
русского искусства. 

• В целях вза имопомощи и материальной поддержки была 
создана Артель художников, в дальнейшем ставшая 
базой Товарищества пе редвижных художественных 
выставок. Общественный деятель по призванию, 
Крамской становится одним из активнейших членов этой 
организации. Одной из основных целей Товари щества 
стало развитие искусства демократического не только по 
форме организации, но и по идейному направлению. В 
рус ском передвижничестве демократический реализм как 
явление мирового искусства достиг высоких вершин. 



• Вместе они арендовали небольшое здание, где у каждого 
была своя мастерская и общее просторное помещение 
для собраний. Хозяйство вела жена живописца — Софья 
Крамская. Вскоре у художников появились заказы: они 
рисовали иллюстрации к книгам, писали портреты, 
делали копии картин. Позже в Артели появилось 
фотоателье.

• Объединение свободных художников процветало. Иван 
Крамской занимался делами Артели: искал заказчиков, 
распределял деньги. Параллельно он писал портреты, 
давал уроки рисования в Обществе поощрения 
художников. Одним из его учеников был Илья Репин. Он 
писал о Крамском: «Вот так учитель! Его приговоры и 
похвалы были очень вески и производили неотразимое 
действие на учеников».

• В 1865 году живописец начал расписывать купола храма 
Христа Спасителя в Москве по картонам, которые он 
создал в годы учебы в Академии.



• В конце 1869 года Иван Крамской впервые выехал из 
России, чтобы познакомиться с западным 
искусством. Он побывал в нескольких европейских 
столицах, посещал там музеи и художественные 
галереи. Впечатления от западных живописцев у 
Крамского остались противоречивые.

• «Сегодня осматривал музеум королевский... Все, 
что я видел, производит впечатление 
подавляющее».

• Иван Крамской, из письма жене
• Когда Иван Крамской вернулся в Россию, у него 
случился конфликт с одним из товарищей: тот 
принял пенсионерскую поездку от Академии, что 
было против правил «четырнадцати». Крамской 
вышел из Артели, и вскоре объединение свободных 
художников распалось.



• «...В конце концов запаслись на всякий случай 
прошениями, гласящими, что «по домашним или 
там иным причинам я, такой-то, не могу 
продолжать курс в Академии и прошу Совет 
выдать мне диплом, соответствующий тем 
медалям, которыми я награжден».
<...> 
Один по одному из конференц-залы Академии 
выходили ученики, и каждый вынимал из бокового 
кармана своего сюртука вчетверо сложенную 
просьбу и клал перед делопроизводителем, 
сидевшим за особым столом. 
<...>
Когда все прошения были уже поданы, мы вышли из 
правления, затем из стен Академии, и я 
почувствовал себя наконец на этой страшной 
свободе, к которой мы все так жадно стремились».

• Иван Крамской



• Вскоре Иван Крамской стал одним из 
основателей нового творческого объединения 
— Товарищества передвижных художественных 
выставок. Среди его учредителей были 
также Григорий Мясоедов, Василий 
Перов, Алексей Саврасов и другие художники.

• «Товарищество имеет целью: устройство… 
во всех городах империи передвижных 
художественных выставок в видах: а) 
доставление жителям провинций 
возможности знакомиться с русским 
искусством… б) развития любви к искусству в 
обществе; в) облегчения для художников 
сбыта их произведений».



• Первая передвиж ная выставка была открыта 21 
ноября 1871 года в здании Ака демии художеств. 
Весной 1872 года она была перевезена в Мо скву, а 
затем в Киев. В отличие от академических, 
передвиж ные выставки «передвигались» из города в 
город, всюду воз буждая живой интерес к себе. Так 
началась деятельность этой общественной 
организации, которая в течение ряда десяти летий 
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 сю 
жетом окончательно не сломил себе шею, и если не 
поймал лу ны, все же нечто фантастическое вышло».



• К следующей выставке передвижников Крамской пишет картину 
«Христос в пустыне» (1872), которая была задумана первой в 
серии (так и неосуществленной) картин на евангель ские сюжеты. 
Художник писал о том, что его задачей было по казать 
внутреннюю борьбу человека, погруженного в глубокие раздумья 
о выборе жизненного пути. Картина «Христос в пу стыне» была 
воспринята современниками как символ чело века высокого 
гражданского долга.

• Летом 1873 года Крамской вместе с семьей поселился в Туль ской 
губернии, недалеко от имения Л. Н. Толстого. Восполь зовавшись 
этим соседством, Крамской пишет портрет Толсто го. Сила и 
монолитность личности, ясный и энергичный ум — таким 
предстает писатель на этом портрете. Из целой галереи 
портретов Л. Н. Толстого, написанных Н. Н. Ге, И. Е. Репи ным, Л. 
О. Пастернаком, портрет Крамского — один из луч ших. В свою 
очередь сам художник послужил прообразом ху дожника 
Михайлова в романе «Анна Каренина». Почти в то же время 
были созданы портреты И. И. Шишкина и Н. А. Не красова. 
Портрет «Некрасов периода «Последних песен» (1877) писался в 
то время, когда Некрасов был уже тяжело бо лен, поэтому сеансы 
длились по 10—15 минут. Самое сильное впечатление от 
портрета — это контраст между ясностью ума, творческим 
вдохновением и физической слабостью умира ющего поэта.



• В числе работ Крамского есть целый ряд 
поэтических жен ских образов, таких как 
«Девушка с распущенной косой» или 
знаменитая «Незнакомка», о которой говорили, 
что она про образ Анны Карениной. Еще в 1874 
году художник создал це лую серию 
крестьянских типов, самый сильный по характе 
ру среди них — «Полесовщик» (1874).

• 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 ли цо и сам образ матери, 
потерявшей ребенка.



•  Эта женщина, убитая непоправимым несчастьем, 
существует как бы вне вре мени, оно кажется 
остановившимся. С 1883 года здоровье ху дожника 
ухудшилось, и последние годы Крамского были крайне 
трудными. Постоянные домашние заботы и рабо та над 
заказами не позволяют ему закончить работу над кар 
тиной «Хохот» («Христос перед народом»), замысел 
которой предполагал развитие темы «Христос в пустыне», 
тему жерт венной судьбы человека.

• 25 марта 1887 года во время работы над портретом 
доктора Раухфуса Крамской неожиданно умирает.

• Трудно переоценить значение художественного и литера 
турного наследия Крамского для русской культуры. 
Основная идейная направленность его художественной 
деятельности —  это глубокий интерес к познанию 
человека своей эпохи, изо бражал ли его художник в 
облике евангельского сказания или в облике своего 
современника. Общественная деятельность Крамского, 
его творчество стали школой для целого поколе ния 
русских художников.



Молитва Моисея после перехода израильтян 
через Черное море



Неизвестная.



• В 1880-е годы одной из нашумевших работ 
художника стала «Неизвестная». Героиню полотна 
— красивую даму, одетую по последней моде, — 
обсуждали и критики, и публика. Интриговала 
зрителей ее личность, немного высокомерный 
взгляд и безупречный по моде тех лет наряд. В 
печати о картине писали как о «русской Джоконде», 
критик Владимир Стасов назвал полотно «Кокотка в 
коляске». Однако ценители искусства отдавали 
должное мастерству Крамского, который тонко 
выписал и лицо неизвестной дамы, и ее изысканную 
одежду. После 11 выставки передвижников, где 
была выставлена картина, ее купил крупный 
промышленник Павел Харитоненко.



• Это, пожалуй, самое известное произведение Крамского, самое 
интригующее, остающееся по сей день непонятым и 
неразгаданным. Назвав свою картину «Неизвестная», умный 
Крамской закрепил навеки за ней ореол таинственности. 
Современники буквально терялись в догадках. Ее образ вызывал 
беспокойство и тревогу, смутное предчувствие удручающего и 
сомнительного нового - появление типа женщины, не 
вписывавшейся в прежнюю систему ценностей. «Неизвестно: кто 
эта дама, порядочная или продажная, но в ней сидит целая 
эпоха», - констатировали некоторые. Стасов громогласно назвал 
героиню Крамского «кокоткой в коляске». 

• Третьяков также признался Стасову, что «прежние работы» 
Крамского ему нравятся больше последних. Были критики, 
которые соединяли этот образ с Анной Карениной Льва Толстого, 
сошедшей с высоты своего социального положения, с Настасьей 
Филипповной Федора Достоевского, поднявшейся над 
положением падшей женщины, также назывались имена дам 
света и полусвета. К началу XX века скандальность образа 
постепенно перекрылась романтически-загадочной аурой бло-
ковской «Незнакомки». В советское время «Неизвестная» 
Крамского стала воплощением аристократизма и светской 
утонченности, почти что русской Сикстинской мадонной — 
идеалом неземной красоты и духовности. 



• В частном собрании в Праге хранится живописный этюд к 
картине, убеждающий в том, что Крамской искал 
неоднозначности художественного образа. Этюд гораздо проще 
и резче, досказанное и определеннее картины. В нем сквозит 
дерзость и властность женщины, чувство опустошенности и 
пресыщенности, которые отсутствуют в окончательном варианте. 
В картине «Неизвестная» Крамской увлечен чувственной, почти 
дразнящей красотой своей героини, ее нежной смуглой кожей, ее 
бархатными ресницами, чуть надменным прищуром карих глаз, 
ее величественной осанкой. Словно царица она возвышается 
над туманным белым холодным городом, проезжая в открытом 
экипаже по Аничкову мосту. 

• Ее наряд — шляпа «Франциск», отделанная изящными легкими 
перьями, «шведские» перчатки, сшитые из тончайшей кожи, 
пальто «Скобелев», украшенное собольим мехом и синими 
атласными лентами, муфта, золотой браслет — все это модные 
детали женского костюма 1880-х гг., претендующие на дорогую 
элегантность. Однако это не означало принадложности к 
высшему свету; скорее наоборот — кодекс неписаных правил 
исключал строгое следование моде в высших кругах русского 
общества. 



• Изысканная чувственная красота, 
величественность и грациозность 
«Неизвестной», некоторая 
отчужденность и высокомерие не могут 
скрыть чувство незащищенности перед 
лицом того мира, к которому она 
принадлежит и от которого она зависит. 
Своей картиной Крамской поднимает 
вопрос о судьбах красоты в 
несовершенной действительности. 



Лунная ночь



Автопортрет. 



Портрет Александра III. 



Портрет императрицы Марии Фёдоровны



Полесовщик. 



• В период действенного народничества крестьянская тема в 
русском искусстве обретает новые очертания. К ней обращаются 
многие русские художники. Васнецов, Репин. Большинство 
крестьянских этюдов Крамского носят созерцательный характер. 
Его не привлекают сюжеты современной действительности, он 
не стремится выявить несправедливости жизни, его интересуют 
«не глубины и сложности» народного характера, а 
эмоциональные состояния и душевные движения. В народной 
теме» он остается портретистом, исследующим прежде всего 
человека. 

• Активен лишь «Полесовщик-»,  «Мужик с дубиной в лесу», как 
порой называли его современники. Он изображен идущим по 
пояс. выступающим из глубины лесной чащи - темного фона 
картины. Создается впечатление. что ему тесно в раме, 
настолько образ кажется напористым и неукротимым. Да и 
Крамской в одном из писем Третьякову подчеркивавший 
суровость и бунтарство созданного им характера: «Мой этюд в 
простреленной шапке по замыслу должен изображать один из 
тех типов (они есть и русском народе), которые многое из 
социального и политического строя народной жизни понимают 
своим умом.



Христос в пустыне



• В 1872 году Крамской закончил полотно 
«Христос в пустыне». «Вот уже пять лет 
неотступно Он стоял передо мной; я 
должен был написать Его, чтобы 
отделаться», — писал он своему другу, 
художнику Федору Васильеву. За это 
полотно Академия художеств хотела 
присудить Крамскому звание профессора, 
однако он отказался. Картину купил Павел 
Третьяков за большие деньги — 6000 
рублей.



• Картину «Христос в пустыне» Крамской, по его признанию, 
писал слезами и кровью. Работал он над ней долго, создавал 
эскизы, отбрасывал их, искал единственно верную интонацию. 
Тема искушения Христа занимала его еще в период обучения в 
Академии. Первым толчком стала картина Александра 
Иванова «Явление Христа народу» . Крамской был глубоко 
взволнован этим произведением. Для себя задачу он 
сформулировал так: «Поставить перед лицом людей зеркало, 
от которого бы сердце их забило тревогу». 

• На протяжении 10 лет он к ней постоянно возвращался, писал 
эскизы, делал наброски. Известен вариант 1867 года, его 
художник счел неудачным. И действительно, вертикальному 
формату недоставало ширины, бескрайности, «контекста», в 
который заключен погруженный в думы Спаситель. Через два 
года Крамской поехал в Европу. 

• Осматривая произведения признанных мастеров, он все время 
держал в уме свой образ, сопоставлял его с другими 
трактовками, нащупывал верное решение. Дописывал картину в 
Крыму, вскакивал спозаранку и мог провести у холста весь день – 
уже видел, какой она должна быть.



• Сюжет картины взят из Нового Завета – искушение Христа 
в пустыне, куда он удалился на 40 дней после крещения. 
Христос Крамского, как и «Христос в Гефсиманском 
саду» Ге,  выглядит не владыкой, а страждущим, 
мятущимся, сомневающимся человеком. 

Крамской хотел показать момент нравственного выбора. 
Внешнего действия как такового в картине нет, его 
заменили внутренние переживания героя. По сути, сюжет 
картины – сама жизнь духа. В известном письме 
Всеволоду Гаршину художник дает пояснения к 
картине: «Я вижу ясно, что есть один момент в жизни 
каждого человека, мало-мальски созданного по образу и 
подобию Божию, когда на него находит раздумье – 
пойти ли направо или налево, взять ли за Господа Бога 
рубль или не уступить ни шагу злу?». Именно в момент 
таких раздумий запечатлен Сын Божий. 



• Композиция картины безупречна. Лицо и руки Христа – два 
смысловых центра, притягивающие взгляд, всё остальное 
словно вокруг них написано. На лице – следы мучительных 
раздумий. Он мог бы сказать:
Если только можно,
Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси (Б.Пастернак)

Но есть в его лице уже и смирение, и принятие своей судьбы. 
Чаша не будет пронесена мимо, он изопьет ее до дна. Линия 
горизонта разделяет картину на два мира: холодная, 
безжизненная пустыня и занимающаяся заря. Это зарево нового 
дня словно провозглашает победу света. Крепко стиснутые руки 
Христа расположены точно на стыке миров – этими руками будет 
создаваться новая жизнь. Ноги Христа изранены о камни, они 
оставляют ощущение, будто прикасаешься к тому, что болит. 
Окровавленные ступни вносят свой элемент в «сюжетность», 
глядя на них, мы понимаем, что утренним раздумьям 
предшествовала бессонная ночь, неприкаянный долгий пусть 
сквозь тьму. Наступает рассвет – и этот путь подходит к 
завершению.



• В картине Крамского пустыня производит впечатление 
холодного ледянящего пространства, в котором нет и не 
может быть жизни. Могучая вертикаль словно 
окаменевшей от дум фигуры Христа противостоит 
бесконечной шири пустыни. В его лице, особенно во 
взгляде, полном напряженной мысли, читается некая 
отрешенность, отсутствие реальности здешнего мира. Он 
изображен спиной к розовеющему горизонту, он может 
только угадывать восход. Утро возрождения наступило, но 
солнце еще не встало... Подобно тому, как посреди 
холода и мрака пустыни рождается свет, так внутри 
изображенного человека рождается воля к преодолению 
мрака и хаоса окружающей жизни. В картине нет места 
ясным и радостным тонам, как но места наивной светлой 
вере. Его вера обретается в мучительном борении духа, в 
противостоянии миру и самому себе



• Эстетика картины находится в границах эпохи. 
Созданный Крамским образ не божественен и 
не сверхестествен. Имея земной облик, Христос 
воплощает идею невидимого мира, являя 
вместе с тем образ Божий. Крамской ищет 
изображение по отношению к собственному 
мыслимому образу, а не по отношению к 
абсолюту и тем более не к социальному или 
физическому типу. Он и не претендует на 
универсальность обретенного им в живописи 
идеала. В этом случае «правда лица» зависит 
не от эстетического канона, а от подлинности 
веры художника. А на вопросы зрителей: «Это 
не Христос, почему вы знаете, что он был 
такой? — я позволял себе дерзко отвечать, но 
ведь и настоящего, живого Христа не узнали», 
— писал Крамской.



• Критики упрекали Крамского за то, что святости маловато в 
облике его Христа – слишком уж он живой и чувствующий, мол. 
Но это тот упрек, который скорее похвала. Крамской выставил 
картину «Христос в пустыне» на второй выставке передвижников. 
Она произвела фурор. Художник признавался, что не было трех 
человек, которые бы придерживались одного взгляда на его 
«Христа». 

Но сам Крамской считал, что по-настоящему увидеть его картину 
и услышать то, что он пытался ею сказать, никому не удалось. 

•  А Крамской обещал: «Продолжение следует…» К сожалению, 
оно не последовало. Попытка была – на протяжении многих лет 
он работал над картиной «Хохот» (альтернативные названия: 
«Радуйся, царю иудейский!», «Христос во дворе Пилата»), на 
которой хотел изобразить осмеяние Христа после суда Понтия 
Пилата. Всей душой Крамской стремился к работе над этой 
картиной. Но необходимость постоянно писать портреты, чтобы 
обеспечивать семью, смерть двух любимых сыновей и 
подорванное здоровье не дали ему закончить «Хохот». Сейчас 
недописанная картина хранится в петербургском Русском музее.



Русалки. 



• На первой же выставке передвижников в 1871 
году Иван Крамской представил свою новую 
работу — «Майскую ночь». Картину с 
русалками, залитыми лунным светом, 
живописец написал в Малороссии по мотивам 
повести Гоголя. Полотно с мистическим 
сюжетом не соответствовало программе 
передвижников, однако работы имела успех и у 
художников, и у критиков, а сразу после 
выставки его купил Павел Третьяков. 

• «Я рад, что с таким сюжетом окончательно 
не сломил себе шеи и если не поймал луны, то 
все же нечто фантастическое вышло...»

• Иван Крамской



• Период 1870-х годов в жизни Крамского 
непосредственно связан с напряженной 
деятельностью по организации 
Товарищества передвижников, поэтому 
письма этого времени проникнуты 
неутомимой энергией духовного лидера 
передвижников. Вместе с тем в этих же 
письмах живет другой Крамской, который 
упоенно описывает красоту лунной 
украинской ночи, завороженный тайной 
ночного света.



• В картине «Русалки» Крамской отказывается от 
иллюстрирования конкретного эпизода повести Гоголя — 
сна Левко и ставит перед собой сложнейшие живописные 
задачи. «Все стараюсь в настоящее время поймать луну... 
Трудная штука луна...». Трепет лунного света создает в 
картине атмосферу зачарованного сказочного мира, в 
котором природа одушевляется, а реальный мир 
преображается в сказочный. «Я рад, что с таким сюжетом 
окончательно не сломил себе шеи и если не поймал луны, 
то все же нечто фантастическое вышло...» Рецензенты с 
большим удовольствием отмечали в картине Крамского 
«крайнее правдоподобие фантастического сна», и такие 
редкие качества современного искусства, как 
искренность, отсутствие фальши, лжи, предвзятости. «Так 
уж приелись нам все эти серые мужички, неуклюжие 
деревенские бабы, испитые чиновники... что появление 
произведения, подобного «Майской ночи» должно 
произвести на публику самое приятное, освежающее 
впечатление», — отмечала пресса по выставке.





Пасечник.



Н.А. Некрасов в период  Последних песен. 



• В1877 году Третьяков заказывает Крамскому 
исполнить портрет поэта НА. Некрасова, к этому 
времени уже неизлечимо больного. В процессе 
работы над заказом Крамской задумывает большую 
картину. «Нужно сказать еще, что портрет 
Некрасова будет мною сделан еще один... в малом 
виде, вся фигура на постели, и некоторые 
интересные детали в аксессуарах. Это нужно, сам  
Некрасов очень просил... В этом маленьком голова 
уже кончена — словом я  кажется, работаю». 

• А еще через несколько дней: «Скажите мне, 
оставите ли Вы для себя другой портрет 
Некрасова?.. когда он пишет стихи (а какие стихи его 
последние, самая последняя песня 3 марта 
«Баюшки-баю»! Просто, решительно одно из 
величайших произведений русской поэзии!)».



• Сильное впечатление, полученное художником от встреч 
с Некрасовым, воплотилось в своеобразном портрете-
картине «Некрасов в период «Последних песен». Перед 
лицом смерти раскрывается истинное лицо человека. В 
картине Крамского — это образ умирающего поэта, 
отдавшегося страстному творческому порыву. Художник 
стремится к подлинной достоверности изображения. Он 
интересуется мельчайшими подробностями его жизни, 
тщательно выписывает интерьер, у изголовья ставит бюст 
Белинского, на стены вешает портреты Добролюбова и 
Мицкевича, олицетворяющие собой атмосферу, в которой 
жил поэт. 

• И даже ставит дату на портрете, однако это не дата его 
окончания - портрет завершен после смерти Некрасова в 
1878 году. 3 марта 1877 года - это день, когда было создано 
стихотворение «Баюшки-баю». Портрет угасающего поэта 
стал живописным памятником человеку, сумевшему 
противостоять смерти в момент творческого порыва — 
страдание плоти не убивает, не смеет убить дух 
человека. 



Лесная тропинка.



Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софьи 
Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер. 



За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, 
жены художника



• В этом портрете Крамской использует цветные пастельные карандаши, 
создающие эффект мягкости и нежности фактуры, усиливающие 
впечатление жизненной свежести. Обычно период 18б0-х годов в 
биографии Крамского проходи! всецело «под знаком С.-Петербургской 
Артели», однако со второй половины 18б0-х годов Крамской много 
работает в Москве над росписью купола храма Христа Спасителя. 
Благодаря «московскому» периоду жизни художника сохранилась его 
переписка с женой, раскрывающая Крамского несколько с неожиданной 
стороны. Она проявляет внутренний мир художника, его теплые, 
сердечные чувства к любимой жене. 

• С.Н. была большим другом, настоящим помощником в делах Крамского. 
«... Ты одна мне можешь помочь вести это дело», — писал Крамской в 
начале их супружеских отношений. «Если ты уедешь оттуда, то не знаю, 
быть может, начнутся ссоры...», — писал Крамской, предвидя 
зарождающиеся конфликты среди артельщиков. Ей первой показывал он 
свои работы, ему было всякий раз важно знать ее мнение. Желая 
успешного завершения росписи храма, он всякий раз обращается к жене: 
«молись за меня», «перекрести», «благослови на труд». В некоторых 
письмах он описывает свои сны, толкуя их на свой лад, что никак не 
сообразуется с образом художника-общественника, который сложился в 
нашей литературе. «С Кошелевым ходили встречать весну», - пишет он 
как-то жене. В этих немногих фразах, порой обрывках фраз пробивается 
Крамской - лирик и романтик, автор картин «Русалки» и «Лунная ночь», 
многочисленных живописных и акварельных этюдов, в которых 
разрабатываются темы тончайших психических настроений.



Голова крестьянина



Букет цветов. Флоксы. 



Портрет доктора Сергея Петровича Боткина



Портрет актера Василия Васильевича Самойлова



Портрет А.И.Куинджи. 



Портрет художника Ивана Айвазовского



Портрет художника И. Е. Репина



Портрет философа Владимира Сергеевича 
Соловьёва



Портрет скульптора Марка Матвеевича 
Антокольского



Портрет поэта Николая Алексеевича Некрасова



Портрет писателя Михаила Евграфовича Салтыкова
 (Н. Щедрина). 



Портрет писателя Льва Николаевича Толстого



• Портретный жанр опирается на выбор модели. В эти годы 
приходят совершенно новые образы – образы 
«властителей дум», «новых людей», формирующих 
идеологию общества. 

Все содержательные, формальные и композиционные 
моменты, характерные для Крамского, акцентированы в 
портрете Л.Н. Толстого (благодаря личным качествам 
художника Толстой, который не хотел позировать, 
согласился на это, с большим интересом беседовал с 
художником во время работы, и Крамской даже написал 
два его портрета – для Третьякова, по заказу, и для самого 
Льва Николаевича).

В большой зале усадьбы Толстого Ясная Поляна висит 
портрет писателя Л.Н. Толстого, созданный одновременно 
с портретом, ныне находящимся в Третьяковской галерее.
Первый из живописных портретов Л.Н.Толстого.



• Иван Крамской не только писал полотна, но 
и публиковал критические статьи. Он 
призывал избавляться от влияния 
Академии художеств на искусство, 
выступал за создание школ рисования и 
мастерских, где молодые художники могли 
бы учиться у опытных живописцев и при 
этом сохранять собственный стиль. 
Крамской настаивал на том, чтобы 
художники получали хорошее 
образование: «Чтобы критиковать массу, 
нужно стоять выше массы и знать и 
понимать общество во всех его 
интересах и проявлениях». 



• В 1884 году Крамской закончил полотно 
«Неутешное горе», на котором была 
изображена скорбящая мать у детского 
гроба. Художник работал над ним около 
четырех лет: делал карандашные 
наброски и эскизы, несколько раз менял 
композицию. Картину с трагическим 
сюжетом Крамской подарил Павлу 
Третьякову. 





• Картина «Неутешное горе» по своему замыслу носит 
глубоко личный характер. Она написана под 
впечатлением смерти двух младших сыновей художника. 
«Я не спешил приобрести эту картину в Петербурге, зная, 
наверно, что по содержанию она не найдет покупателей, 
но я тогда же решил приобрести ее», — писал Павел 
Михайлович Третьяков Крамскому. «Совершенно 
справедливо, что картина моя «Неутешное горе» 
покупателя не встретит, — отвечал собирателю Крамской, 
— это я знаю также хорошо, даже, может быть, лучше, но 
ведь русский художник, пока остается еще на пути к цели, 
пока он считает, что служение искусству есть его задача, 
пока он не овладел всем, он еще не испорчен и потому 
способен еще написать вещь, не рассчитывая на сбыт. 
Прав я или ошибаюсь, но я в данном случае хотел только 
служить искусству. 

Если картина никому не будет нужна теперь, она не 
лишняя в школе русской живописи вообще. Это не 
самообольщение, потому что я искренне сочувствовал 
материнскому горю, я искал долго чистой формы и 
остановился, наконец, на этой форме потому, что больше 
2-х лет это форма не возбуждала во мне критики...


