
Анализ иллюстративного материала. Практикум.  
 Задания к теме: «Россия в начале XX века».  
Рассмотрите изображение и выполните задания B12 и В13. 

 

В12. Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) художника, как и всю Россию,  потрясло событие,  произошедшее в мае 1901г. и получившее 
название «Обуховская оборона»; 
2) картина отражает драматические события одной  из первых стачек в Российской империи на 
Кренгольмской мануфактуре;   
3) картина отражает один из эпизодов события, произошедшего в Петербурге и послужившего 
началом  первой русской революции; 
4) эта историко-революционная картина советского художника воссоздает события гражданской 
войны; 
5) художник Серов был очевидцем разгона демонстрации на 5-й линии Васильевского острова. 

  
 Ответ: 3,5. 
В13. Какая из картин, представленных ниже, написана тем же художником, что и предыдущая в 
задании В12? В ответе запишите цифру, под которой он указан. 
1) 2) 3) 4) 

 
 

  

Ответ: 2. 
Дополнительные сведения:  
 Серов Валентин Александрович (1865-1911): «Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша 
слава» (1905, ГРМ),  «Петр I» (1907, ГТГ). 
Революция 1905 года оставила заметный след в творческом наследии и жизни художника.. В 
Петербурге Серов стал очевидцем расстрела рабочих на 5-й линии Васильевского острова, и это 
потрясло его... В.А. Серов в письме И.Е. Репину об этом пишет: "Ужели же, если государь не 
пожелал выйти к рабочим и принять от них просьбу, то это означало их избиение? Никому и ничем 
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не стереть этого пятна". "Он слышал выстрелы, видел убитых. С тех пор его характер резко 
изменился - он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим: особенно удивляли всех его крайние 
политические убеждения", - писал о Серове Репин. В знак протеста он вышел из состава 
действительных членов Академии художеств. В день освобождения политических заключенных 
Серов находился у Таганской тюрьмы, был в Университете, где строились баррикады, и на 
похоронах Баумана. В альбоме художника появились рисунки: атаки казаков на безоружный народ, 
"Баррикады, похороны Н. Э. Баумана" (1905, Музей современной истории России, бывший музей 
Революции СССР), острые политические карикатуры, которые разоблачали Николая II как палача 
революции: "1905 год. После усмирения", "1905 год. Виды на урожай 1906 года" (1905, ГТГ) и 
протестная картина, исполненная темперой - «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»  
1) Автор портрета: Матвеев Андрей Матвеевич (1701-1739) — знаменитый русский художник 
портретист, один из основоположников русской светской живописи. 
2) Автор картины «Петр I» Валентин Александрович Серов в своем творчестве неоднократно 
обращался к исторической теме. Будучи членом «Мира искусства», художник претворял в своих 
произведениях художественные принципы объединения, проявлял интерес к русской истории XVIII 
века. Петр I был написан Серовым по заказу известного книгоиздателя И. Н. Кнебеля, для 
репродукции в школьном наборе картин по русской истории. Уверенной походкой шагает навстречу 
свирепому ветру великий государь. Его свита, комично пригибаясь, пытается преодолеть порывы 
воздушной стихии. Выбранная снизу точка зрения позволяет Серову подчеркнуть мощь и величие 
фигуры императора. Картина Петр I с одной стороны отражает дух масштабных преобразований 
ушедшей эпохи, с другой - выражает ностальгию современников Серова по сильной фигуре царя-
реформатора.  "Страшно, судорожно, как автомат, шагает Петр... Он похож на Божество Рока, почти 
на смерть; ветер гудит ему по вискам и напирает в грудь, на глаза. Еле поспевают за ним 
испытанные, закаленные "птенцы", с которых он смыл и последний налет барского сибаритства, 
которых он превратил в денщиков и рассыльных. Глядя на это произведение, чувствуешь, что... в 
императора Петра I вселился грозный, страшный бог, спаситель и каратель, гений с такой гигантской 
внутренней силой, что ему должен был подчиниться весь мир и даже стихии", - писал о картине 
Александр Бенуа. "Гений - парадоксов друг" - Серов увидел Петра в том парадоксальном 
"двуединстве", которое у Бенуа выражено словами "спаситель и каратель" и которое с разительной 
точностью и лаконизмом сформулировано Пушкиным в Полтаве:  
...Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен, 
Он весь, как божия гроза.  
Картина Серова представляет не только Петра, но и его столь же "ужасное и прекрасное", как и он 
сам, творение - Петербург. Петр со свитой шествует по необжитой, суровой земле, где бродят 
коровы, "по мшистым, топким берегам", к которым подступают, "котлом клокоча и клубясь", 
тяжелые невские волны. На дальнем же плане - панорама города, ряд построек вдоль берега реки, 
среди которых возносится сверкающий, словно озаренный солнцем, проглянувшим вдалеке во время 
грозы, шпиль Петропавловского собора. Эта панорама, эта бледно-сиреневая вода, цвет которой 
столь резко контрастирует с общим тоном картины, напоминают несколько условную театральную 
декорацию, на фоне которой разворачивается действие. Известно, что строительство 
Петропавловского собора с его знаменитым шпилем было завершено лишь почти десятилетие спустя 
после смерти Петра. Зрелище на дальнем плане - прекрасное видение, словно пророчество о 
будущем великом городе: 
Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознесся пылко, горделиво. ( А. С. Пушкин, «Медный всадник»)  
3) Ге Николай Николаевич (1831-1894): «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе» (1871, ГТГ, ГРМ).  Картина «Допрос царевича Алексея императором Петром I в 
Петергофе», как она первоначально называлась, была задумана Николаем Ге в 1870-м году под 
влиянием всеобщей подготовки страны к празднованию 200-летия со дня рождения Петра I. Когда 
Николай Ге заканчивал работу над картиной, его мастерскую посетил Третьяков и предложил автору 
продать  полотно за 3 тысячи рублей. Через год состоялась первая выставка товарищества 
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передвижников, на которой картина имела большой успех. В том числе она понравилась 
императорской семье, и Александр II попросил оставить картину за собой. Никто из свиты 
императора не осмелился доложить, что картина уже продана. Тогда в поисках выхода из 
сложившейся ситуации обратились к Николаю Ге с просьбой передать картину царю, а для 
Третьякова написать повторение. Но художник, не получив на это согласия коллекционера, 
возвращает картину после выставки Третьякову. И как записано в отчетах Академии художеств, 
профессор Николай Николаевич Ге исполнил для Его величества государя-императора и Его 
высочества великого князя Николая Константиновича повторение картины «Петр I допрашивает 
царевича Алексея». Так сложилась судьба знаменитой картины. Она экспонируется в залах 
Третьяковской галерее. Первое авторское повторение находится в Русском музее.  
4)  Мозаичный портрет Петра I  М.В. Ломоносова (1754, Эрмитаж). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ иллюстративного материала. Практикум.  
 Задания к теме: «Россия в начале XX века».  
Рассмотрите изображение и выполните задания B12 и В13. 

 

В12. Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) на картине изображён один из эпизодов октябрьских событий 1917 года в Петрограде; 
2) сюжет картины  отражен в самом названии – «Восстание декабристов»;  
3) картина  отражает события, произошедшее в мае 1901г. и получившее название «Обуховская 
оборона»; 
4) картина воссоздает один из эпизодов события, произошедшего в Петербурге в период правления 
Николая II;  
5) события, воссозданные художником,  послужили импульсом для революционных выступлений 

  
 Ответ: 4,5. 
В13. Какая из картин, представленных ниже, посвящена тем же историческим событиям, что и 
предыдущая картина задания В12? В ответе запишите цифру, под которой она указана. 
1) 2) 3) 4) 

    

Ответ: 3. 
 
Информация! 
 Иван Алексеевич Владимиров (1869 -1947). «Расстрел рабочих у Зимнего дворца  9 января 

1905 г.»   
1) Юон Константин Федорович (1875-1958) «Взятие Кремля в 1917 году у Манежа» (1927). 
2) Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) «Большевик» (1919–20 г., ГТГ). 
3) Репин Илья Ефимович (1844-1930)  «Манифестация. 17 октября 1905 года». (1907, 1911. ГРМ)  
4) Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939) «Смерть комиссара»   (1927-28г., ГРМ) 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ НЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, А ТОЛЬКО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!!!  

НУ НЕ МОГУ НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ! НАСТОЛЬКО ПОТРЯСЛО ТАКОЕ ПРОЧТЕНИЕ КАРТИНЫ … 

Василий Розанов.  О картине И. Е. Репина "17-е октября" 1913 г. 

Жидовство, сумасшествие, энтузиазм и святая чистота русских мальчиков и девочек - вот что 
сплело нашу революцию, понесшую красные знамена по Невскому на другой день по объявлении 
манифеста 17 октября - так комментирует дело И. Е. Репин в выставленной им большой картине "17 
октября 1905 года" на XIII передвижной выставке. Картину эту хочется назвать лебединою и вместе 
завещательною песнью великого художника... Поистине великого... После всех споров, какие о нем 
велись, после бешеных усилий сорвать с него венок этот эпитет особенно шепчется, усиленно 
шепчется. 
Сколько понимания, сколько верности! Конечно, все жившие в 1905-1906 годах в Петербурге скажут 
о картине: "Это - так! Это - верно!" Несут на плечах маньяка, с сумасшедшим выражением лица и 
потерявшего шапку. "До шапки ли тут, когда конституция". Лицо его не ясно в мысли, как именно у 
сумасшедшего, и видны только "глаза в одну точку" и расклокоченная борода. Это "назарей" 
революции, к шевелюре которого вообще никогда не притрагивались ножницы, бритва, гребенка и 
щетка. Умственная роль его небольшая: самого его несут на плечах, и он в свою очередь высоко 
держит над толпою "венок победы". Таким образом маньяк, как ему и следовало, вышел в простую 
деревянную подставку для плаката. Впереди всей процессии два гимназиста, и один не старше IV 
или V класса, но и другой, старший, ближайший к зрителю, тоже не VIII класса, а класса VI или VII. Кто 
видал массы гимназистов, не ошибется, взглянув на лицо, к которому классу относится "питомец 
школы". Два эти гимназиста и стоящий позади шестиклассника студент в фуражке, положивший ему 
руки на плечи, - "инструктор" пения и идей - какая это опера!! Боже, до чего все это - так!! 
"Так было! Так мы все видели!" 
В первой же линии, прямо "в рот" зрителю, орет песню курсистка II или I (никак не IV) курса, в 
маленькой меховой шапочке, с копной волос, вся в черном. Она вся "в затмении" и ничего не видит, 
ничего не слышит. О, она вполне самостоятельна в свои 17 лет, и ничему не вторит, никому не 
подражает! Великий художник так ее и поставил, не связно ни с кем! Сложение ее рта (открыт, поет 
песню) и ее глаза - да они рассказывают больше тома "Былого", они уясняют революцию лучше 
всяких "историй" о ней. Девочка совсем "закружилась"... В сущности, она "закружилась" своими 17 
годами, но это "закружение возраста" слилось у нее с петербургским вихрем, в который она попала 
из провинции, приехав сюда только 1 1/2 года назад. И она сама не понимает, от возраста ли кричит, 
или от революции. Ей хорошо, о, как видно, что ей хорошо, что она вполне счастлива! И, ей-ей, для 
счастья юных я из 12 месяцев в году отдавал бы один революции. Русская масленица. Репин, не 
замечая сам того, нарисовал "масленицу русской революции", карнавал ее, полный безумия, цветов 
и блаженства. 

Позади ее - еврей и еврейка, муж и жена; он, наверное, приват-доцент, а она имеет первого 
ребенка. У еврея - тупо-сосредоточенное лицо. С первого взгляда кажется, что вот эти евреи, лица 
которых наиболее выписаны и "портретны", и являются "разумом" революции, все в ней подсказали 
и ко всему в ней повели. Но это только при первом взгляде. Гений художника все подсторожил и все 
высмотрел. Еврей - совершенно тупой, и самая хитрость его (которая есть в лице) - тоже тупая, 
которая, проиграв все "в целом", выиграла "на сегодняшний день". Несравненно хитрое и именно 
дальновидно-хитрое толстое военное лицо (правый край картины), почтительно приподнявшее 
фуражку перед "победившей" революцией... Это лицо - подозрительное, сморщенное и 
презирающее. Приват же доцент имеет ума не больше, чем первокурсница впереди его, но он 
считает, рассчитывает, "умозаключает", и в этой сухой ученой работе он так же беспредельно 
наивен, как и 17-летняя девочка. 
Рядом с ним - еврейка, блаженная о первом своем ребенке, чуть-чуть открыла белые зубы и тоже 
чуть-чуть склонила сентиментально голову. Она счастлива ребенком и революцией. "Мы всего 
достигли". Она не говорит и не может говорить. Она не поет, как и муж ее приват-доцент, 



сосредоточенно молчит. Впервые из картины Репина, столь разительно истинной по зарисованным 
лицам, я увидал, что "евреи в революции", в сущности, не ведут, а именно идут за сумасшедшими 
мальчиками, но подбавляют к их энтузиазму хитрую технику, ловкую конспирацию и мнимо-научную 
печатную литературу. В революции, как и везде, евреи не творцы. Творит, выдумывает и рвется 
вперед арийская кровь. Это она бурлит и крутит воду. А евреи - "починщики часов", как и везде, с 
мелкоскопом в глазу, и рассматривают, и компилируют подробности, какой-нибудь "8-часовой 
день" и "организацию" забастовки. 

Такая же "без мысли" и поднявшая букет высоко кверху еврейка, лет 35, в середине толпы, в 
центре картины. Дальше "поднятого букета" она вообще ничего не думает. Она вся - эффект, поза и 
единичный выкрик. Смотрите, у левого ее плеча чиновник в форме, тоже громко поющий песню "о 
ниспровержении правительства". Он начитался Щедрина, он вообще много читал, - и лет 20 нес на 
плечах служебную лямку "20-го числа", которую в блаженный карнавал сбросил. Но еще лучше, в 
форменном пальто, чиновник лет 45, с крепко сжатыми губами и богомольно смотрящими вперед 
глазами! Вот лицо, полное уже мысли, веры, - лицо прекрасное, хотя тоже немножко тупое! Он всю 
жизнь философствовал у себя в департаменте, он читал декабристов и о декабристах, он все ждал, 
"когда придет пора"... И вот пришла вожделенная "пора", конституция, - и он внутренне молится и 
весь сосредоточен. Но посмотрите, какая разница в сосредоточенности у него и у еврея приват-
доцента; они оба недалеки, но у еврея недалекость соскальзывает в счет, где он обнаруживает уже 
хитрость и умелость. Еврею есть дело до "сегодняшнего дня" и нет дела до России. Чиновник - 
русский идеалист-патриот; это тот патриот, который ждал и не дождался реформ. И теперь "17 
октября" в душе "служит молебен за будущее России". Роль еврея - глупая и хитрая; роль чиновника 
- наивная и благородная. 

И все это "усторожил" Репин и дал прочитать в своей картине! Гений. 
Позади еврея простолюдин-революционер, "распропагандированный" на митингах не более 9 
месяцев назад. Это - "быдло" революции, ее пушечное мясо. Он голодал до 17 октября, но, увы, и 
после 17 октября будет голодать. И наконец, позади его неоформленное лицо настоящего 
революционера, единственное "настоящее" лицо революции во всей картине: это террорист, 
самоубийца, маньяк, сумасшедший. Он все молчит, и до революции, и после революции. Молчит, 
молчит и потом убьет. А почему убил - не скажет и даже едва ли знает. 

В середине - благообразный старец с большой белой бородой. Это "общественный деятель", 
человек 60-х годов, "преданий Добролюбова" и "Современника". Лицо его - и огорченное, и 
радующееся. Он 40 лет огорчался, а 17 октября возрадовался. Около него нарядная дама, его 40-
летняя дочь, незамужняя, занимающаяся декадентством. В огромной шляпе и богатом пальто, с 
маленькими глазами и сухим ртом, она поет "лебединую песню" своего девичества, не замечая, что 
всю жизнь "осуждала" не столько старый порядок, сколько прискорбную личную судьбу. 
Это единственный не "масленный блин" в репинской картине. 
И еще еврей-студент, орущий во все горло (в центре, немного влево). Рот так раскрыт, что галка в 
него влетит. Хорош, недурненький, а какая мысль?!! Но взгляните на его металлический, внешний, 
холодный энтузиазм, особенно сравнив его тоже с орущими русскими студентами и гимназистами!.. 
Сколько в последних внутреннего тепла... 

Какая картина!.. Где ее видел Репин? Он собирательно все откладывал в душе впечатления. И 
выразил через 6 лет накопленные (задолго и до 17 октября) "ощупывания" лиц человеческих, фигур 
человеческих, душ человеческих. 

Да, это великий "щупальщик" существа человеческого, наш Репин. И уж кого он "пощупал" - не 
спрячет души своей. Его картины - и великолепная опера, и "тайное следствие" о том, что было и что 
есть на Руси. И по глубине и правде этого "следствия" - поистине "страшно впасть в руки Репина". 
Страшно для живого человека подпасть под кисть его. 
Картину "17 октября" надо сопоставлять с "Мундирной Россией". Это знаменитый "Государственный 
Совет"... Одна другую поясняет!.. И как русская история становится понятна в этом сопоставлении! 
Источник: http://www.hrono.ru/libris/lib_r/rozanov-repin.php 
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