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ИСТОРИЯ м и р о в о й  ж и в о п и с и
XIX век. Новые стили

Развитие изобразительного искусства в XIX веке на 
первый взгляд представляется стройным и единооб
разным; классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм сменяют друг друга, отвергая устаревшее и бе
режно сохраняя достижения. На самом деле, конечно, 
все было сложнее. Во-первых, более по:5днее — не 
обязательно лучшее, иначе к чему бы нам до сих пор 
восхищаться картинами старых мастеров. Во-вторых, 
стили и направления мало похожи на ступеньки лест
ницы. Скорее — на многоцветную мозаику.

Впрочем, сочетание цветов в этой мозаике вовсе 
не случайно.

На рубеже XVIII и XIX столетий Европе пришлось 
разочароваться в идеалах ра.зума и прогресса, которые 
так заманчиво рисовали ученые-просветители. Сна
чала французская революция, а затем череда войн, раз
вязанных Наполеоном, убедили европейцев в бесси
лии человека перед лицом глобальных потрясений. 
Именно на этой почве и сложился романтизм, с его тя
гой к иррациональному и воспеванием непонятой лич-
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ПЕТЕР ФОН 
КОРНЬЛИУС 
Страшный суд 
1836 -1 8 3 9 . Фреска 
алтарно»! степы перкии 
С'вятого Людоппка. Мюнхен

На с. 4:

ГЮСТ.ЧИ МОРО 
Танец Саломеи. 1876 
Холст, масло. 144 х 104 см 
Кулылрный центр .\рманда 
Хаммера. Лос-Ль1джелес

Н а с. 5;
ПЕТЕР ФОМ 
КОРНЕЛИУС 
три Марии у Троба 
Тосподня. Около 1822 
Холст, масло. 63.2 х 75,2 см 
Новая пинакотека. Мюнхен

Н а с. 7 вверху:

ПЕТЕР ФОН 
КОРНЕЛИУС 
Иосиф, узнанный 
братьями. 1 816-1817  
Холст, масло. 236 х 290 см 
Государстве!! е 1ые му.чеи.
Берлин

Н а с. 7 внизу:

ПЕТЕР ФОН 
КОРНЕЛИУС 
Святое семейство 
1809—1811. Холст, масло 
64 X 54 см. 111теде;1еЕ!Ский 
институт искусств. 
<1>ранкф\рт-на-.Майне

Н а с. 8  вверху слева:

ПЕТЕР ФОН 
КОРНЕЛИУС 
Иосиф толкует сны 
фараону. 18 И). Фреска 
Государственные м у .ю и .

Берлин

Н а с. 8  вверху справа: 

ФРИДРИХ ВИЛБ1ТДБМ 
ФОН Ш.ЛД()В 
Портрет молодой 
ршишнки (Анджелина 
Магатти). 1818
Холст, масло. 94.1 х 78.8 см 
Новая пинакотека. Мюнхен

Н а с. 8  внизу:

ФРИДРИХ ВИЛЫТДЬМ 
<РОН Ш.\ДОИ 
Автопортрет с бранит 
Рудольфом и 1). Торвальд
сеном. 181.5—1816 
Холст, .масло. 91 х 118 см 
Государственные муаен. Ьер.-тн



ности среди буйства стихий. Одной из 
характерных черт романтизма была 
идеализация прошлого. Все беды со
временного человечества, считали фи
лософы и художники от того, что оно, 
увлекшись наживой и техническими 
достижениями, сулящими комфорт, за
было об изначальной чистоте. Вместе 
с моралью выродилось и искусство.

Подобные взгляды восходили к дав
ней традиции, свойственной еще 
средневековому искусству. В русле 
этой традиции лежат многие художе
ственные достижения XIX и начала 
XX века — от немецких и австрийских 
назарейцев до приверженцев симво
лизма и близких к нему направлений.

В 1809 году два студента Венской 
Академии художеств — Иоганн Фрид
рих Овербек (1789—1869) и Франц 
Пфорр (1788—1812) — объявили о со
здании творческого объединения под 
названием «Братство Святого Луки» 
(нем. ВиказЬипс!). Сама идея объеди
няться в союзы на (зсновании общих 
взглядов на искусство была в то время 
настолько нова, что молодых венцев 
можно считать едва ли не первыми 
в этой области. Принципы «Братства 
Святого Луки» хорошо выражаются 
словами чтимого ими философа Фри
дриха Шлегеля: художник «должен 
походить по характеру на средневеко
вого мастера, быть простодушно сер
дечным, основательно точным и глу
бокомысленным, при этом невинным 
и несколько неловким». Именно сред
невековая живопись, а точнее живо
пись Возрождения, прежде всего Аль
брехта Дюрера и раннего Рафаэля, 
была взята основателями объедине
ния за образец.

Этому образцу они взялись следо
вать со всем тщанием и пьыом юности. 
Прежде всего — подчеркнутая нрав
ственная чистота; опору для нее искали 
в христианстве. «Только Библия и сде
лала Рафаэля гением!» — утверждали 
молодые художники. Они стремились 
не только творить по-христиански, 
но и жить в соответствии с идеалами 
средневекового аскетизма: в 1810 год)'





ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШАДОВ 
П о р т р е т  Ф ел и кса ф он Ш ад о ва . Около 1830
Холст, масло. 6 1 x 5 1  см. Музей Лихтенштейна, Вена

Н а с. 10 вверху слева:

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШАДОВ
С в я т о е  сем ейство у п о р т и к а . 1818
Холст, масло. 142,5 х 102,4 см. Новая пинакотека, Мюнхен



ФРИДРИХ 
ВИЛЬГЕЛЬМ 
ФОН ШАДОВ 
М иньон . 1828 
Холст, масло. 119 х 92 см 
Музей изобразительных 
искусств, Лейпциг

Н а с. 11 вверху:

фв:рд и н а н д
ИОГАНН ОЛИВЬЕ 
Горный п ей заж . 1817 
Холст, масло. 78,5 х 56 см 
Музей изобразительных 
искусств, Лейпциг

Н а С. 11 в н и зу :

ФРИДРИХ ОЛИВЬЕ 
И д еал ы ш й  п е й заж  
с всадником  
Около 1822. Холст, .масло 
Музей изобразительных 
искусств, Лейпциг

ФЕРДИНАНД 
ИОГАНН ОЛИВЬЕ 
Виноградник в саду 
архиепископа в Олевано 
1882. Холст, масло 
Государственные музеи. 
Берли!!
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И.Ф. Овербек, Ф. Пфорр, П. фон Корнелиу’с, 
Ф.В. фон Шадов, Ю. Шнорр фон Карольсфельд, 
Ф. Вейт, И.А. Кох и др\тие члены «Братства Свя
того Луки» отправились в Рим и поселились об
щиной в старинном здании, когда-то принадле
жавшем монастырю Сан Исидоро.

Ьлце до этого они успели поссориться со сто
ронниками академического искусства. Те, ра
ботавшие в строгих традициях классицизма, 
никак не могли принять вызывающей непохо
жести молодых энтузиастов. Овербек был ис
ключен из Академии, а спустя недолгое время 
члены «Братства Святого Луки» пол)'чили от ху
дожника Иоганна Христиана Рейнхарта ирони
ческое прозвище «назарейцы». «Алла назаре- 
па» — так называлась прическа с длинными 
волосами, подобная той, которую носил Хрис
тос. Так\'ю прическу мы видим на известных ав
топортретах Дюрера. Носил ее, в подражание 
славном)' мастеру, и Иоганн Фридрих Овербек.

Впрочем, не только в локонах дело. У это
го термина есть и более глубокий смысл. На- 
зореями в древней Иудее называли тех, кто 
давал особый обет чистоты. Эти люди, кста
ти, тоже не стригли волос, как, например, 
прославленный герой Самсон, о котором го
ворится в Ветхом Завете. Назореем, по мне
нию ученых, современники считми и Иисуса 
Христа. Впрочем, здесь есть и еще одно зна
чение: Иисус был назарянином, уроженцем 
галилейского городка Назарета.

Понятно, что молодым венским живопис
цам это прозвище подошло как нельзя лучше.

Назарейская община существовала до начала 
1812 годов. Художники вели общее хозяйство, 
по вечерам собирались в трапезной для чтения 
Библии. Работал же каждый у себя в келье: наза
рейцы считали, что писать с натуры не обяза
тельно (хотя иногда использовали ее — при со
здании портретов и пейзажей), главное — 
собственное воображение и духовная сила, под
крепленная молитвой. Строгая религиозность 
не позволяла им изу’чать анатомию по труттам 
и писать обнаженное женское тело. Не удиви
тельно, что зачастую их произведения станови
лись фактически стилизацией, повторяющей 
живопись Возрождения. Так, манера Петера 
фон Корнелиуса заставляет вспомнить о Мике
ланджело, а Овербека — о Рафаэле и Фра Андже
лико. Это влияние особенно заметно в мош’мен- 
гальной живописи — например, в росписях дома 
Бартольди, созданных в 1816—1819 годах по

11



Вверху слева:

ФРАНЦ ПФОРР
1'раф  Габсбургский в роли свящ енника. 1810. Холст, масло 
45,5 X 54,5 см. Штеделевский институп' искусств, Франкфурт-на-Майпе

Вверху справа:

ФРАНЦ ПФОРР
С в я т о й  Георгий и дракон. Около 1811. Дерево, масло
28 X 21 см. Штеделевский институт искусств. Франкфурт-на-Майне
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Н (1 с. 12 внизу: 

Ф1’ЛНЦ ПФОРР 
Въезд 1^’долг,фа 
Габсбургского 
в  Базель  
в  1 2 7 3  году
1 8 0 8 -1 8  К). Холст, 
масло. 90,5 х 119 см 
Штедслевский 
И И С Т И 'П Т  искусс'тв. 
с0раикс|)урт-иа-МаЙ11с

И (1 с. 13 вверху 
слева:

ФР.ЛНЦ ПФОРР
(у л а м и ф ь  
и М а р ш  
1810-1811  
Дерево, масло 
84,5 X  32 см 
Частное собрание 

Н ас. 13 вверху 
справа:

ИОГАНН
ЕВЛНГ1ЛИСТ
| п е ф ф р :р ф о н
ЛКОНАРДСХОФ 
С м е р ть  св я то й  
Ц ецилии. 1820—
1821. Холст, масло 
.Лвстрнйская писерея, 
Вена

14



ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
Ринальдо 
и Армида 
1825
Фреска
Казшю
Массимо.
1Чш

Н а с. 13 
внизу:

ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
Чудесный 
улов рыбы 
1848
Холст, масло 
Музей
Г. Шеффера. 
Шнеймфурт

Н а с. 14 
вверху:

ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
Художники 
И.А. Кох,
И.А. Дрегер,
//. (рон
Ф ю рих
слушают
пш рф ерари
1829-1830
Холст, масло
(а>Г)рание
герцога
Лмхтец-
иггеЙЕШ,

Вадуц

Н а с. 14 
внизу:

1103ЕФ
ФОН
ФЮРИХ
Кресто
носцы 
у Святого 
Гроба 
1825 
Ф|)сска 
Калино 
Массимо.
1’им
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заказу прусского консула. Интересно, что, ра
ботая над этими фресками, художники стре- 
милис1> свести к минимум)' индивидуальные 
черты своей живописи — так, по их мнению, 
трудились анонимные средневековые масте
ра, искавшие идеала, а не мирской славы. 
Нель.зя сказать, что назарейцам это удалось. 
Они были слишком разные, при том что все 
прекрасные рисовальщики и колористы.

После окончания росписи дома Бартольди 
начался постепенный распад назарейской об
щины. Противоречия с академическим ис
кусством, еще недавно казавшиеся неприми
римыми, все явственнее обнаруживали свою 
мнимость. Художественные принципы на.за- 
рейцев оказались не менее жестки и консер
вативны, чем у иеоклассиков, только опира
лись не па античность, а на Средневековье. 
А вот аскетическая жизнь только во имя ис
кусства, в юности привлекавшая своей ро
мантикой, со временем все больше тяготила. 
Особенно когда назарейцы добились извест
ности и начали получать заманчивые предло
жения от германских королевских и княжес
ких домов. Один за другим они покид;1ли 
Италию и возвращались на родину, к акаде
мическим и придворным должностям.

Именно так сложилась жизнь Петера фон 
Корнелиуса (1783—1867) — художника с ярко 
выраженным философским складом ума и та
ланта. Он был одним из самых старших сре
ди па.зарейцев. Родился в Дюссельдорфе, 
там же учился живописи, сначала у отца, 
а потом в местной Академии художеств. Сре
ди ранних работ фон Корнелиуса выделяют
ся иллюстрации к «Фаусту» Гёте, сделавшие 
его известным. В 1811 году художник отпра
вился в Италию, где и познакомился 
с И.Ф. Овербеком, Ф. Пфорром и их друзь
ями. Примкну'в к общине, он начал изучать 
старую итальянскую живопись; особенно 
сильное впечатление на него произвели фре
ски Джотто и Микеланджело. Он находился 
под их влиянием, когда создавал свои мону
ментальные работы «Иосиф толкует сны фа
раону», «Иосиф, узнанный братьями» в доме 
Бартольди, рисунки для фресок в доме мар- 
ки.за Массими на сюжеты из «Божественной 
комедии» Данте. Петер фон Корнелиус счи
тал, что вся современная ему немецкая живо
пись нуждается в обновлении, что ей недо
стает философской глубины, экспрессии

16



ФИЛИПП
ВЕЙТ
Р ай
1 8 1 8 -1 8 2 4
Фреска
Казино
Массимо,
Рим

Н а с. 16 
вверху:

1ЮЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
И ак о в
встречает
Р ахи л ь
со стадами
ее отца
1836
Холст, масло 
()() X 92 см 
.\встрийска51 
галерея, Вена

Н а с. 16 
внизу:

ФИЛИПП
ВЕЙТ
И т а л и я
1 8 3 2 -1 8 3 4
Акварель,
т)шь, перо.
карандаш
426 X 286 см
Кунстхалле,
Бремен

Н а с. 18: 

ИОГАНН 
ФРИДРИХ 
ОВЕРБЕК 
И т а л и я  
и Германия  
181 1 -1 8 2 8  
Холст, масло 
94„5 X  104,7 см 
Новая 
пинакотека, 
Мюнхен

Н ас. 19:

ИОГАНН
ФРИДРИХ
ОВЕРБЕК
П о р т р е т
художника
Франца
П ф ор р а
Около 1811
Холст, масло
62 X 47 см
Штеделевскш!
И Н С Т И Т У Т

иск\сств.
Франкфурт-
на-Майне

17



и монументальности — того, что он находил у масте
ров итальянского Возрождения.

В 1818 году на творчество Петера фон Корнелиуса 
обратил внимание известный знаток и ценитель ис
кусства Людвиг Баварский (тогда наследный принц, 
позже ставший королем Баварии). По его заказу ху
дожник руководил созданием фресок для Глиптоте
ки, Старой пинакотеки и церкви Святого Людовика 
в Мюнхене. Он разрабатывал общую концепцию, де
лал эскизы, участвовал и в исполнении самих фресок. 
Впрочем, последнее интересовало его в меньшей сте
пени. Для Петера фон Корнелиуса содержание про
изведения, его философский смысл всегда были важ
нее, чем техника. Из-за этого он иногда пренебрегал

качеством не только колорита, но даже рисунка. Та
кая умозрительность, впрочем, во многом искупается 
силой таланта и воображения. Творчество Петера 
фон Корнелиуса высоко ценилось современниками. 
В течение жизни он побывал главой трех академий 
художеств: сначала дюссельдорфской, затем мюнхен
ской, а с 1840 года — берлинской.

Фридрих Вильгельм фон Шадов (1788—1862), на
против, любил не разрабатывать концепции и выстра
ивать сложные композиции, а тщательно прорабаты
вать свои работы. Поэтому его сильная сторона — 
станковая живопись, а фрески, например, в доме Бар
тольди («Плач Иакова» и «Иосиф, толкующий сны ви
ночерпию и хлебодару») уступают, по мнению специа-

18
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Вверху слева:

ИОГАНН ФРИДРИХ ОВЕРЬЕК 
Одоардо и Д ж и лъди пе. 1823
Фреска. Казино Массимо, Рим

Вверху справа:

ИОГАНН ФРИДРИХ ОВЕРЬЕК
Э рм и п и я у п а сту х о в  (н а  с ю ж е т  поэм ы  Т. Тассо «Освобожденны й  
И ерусали м »), 1818—1820. Фр еска. Казино Массимо. Рим

20



Н а с. 20  внизу:

ИОГАНН ФРИДРИХ ОВЕРБЕК
Б р а т ь я  п р о д а ю т  И оси ф а в р а б с т в о . 1816. Холст,
масло. 2.S4 х 304 см. Государственные музеи, Берлин

ИОГАНН ФРИДРИХ ОВЕРБЕК 
Н еверие св я то го  Ф ом ы . 1851
Холст, масло. Музей Г. Шефс|)ера, Швейнфурт
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ИОГАНН ФРИДРИХ ОВЕРБЕК 
Триумф  религии в и скусствах . 1840 
Холст, масло. 592 х 592 см. Штеделевский 
инстит)т искусств, Франкфурт-на-Майие

листов, тем, что были созданы 
его товарищами. С назарей- 
цами он, как и Петер фон 
Корнелиус, познакомился в Ри
ме и так увлекся их идеями, что 
в 1814 году перешел даже из лю
теранства в католичество. Пор
треты и картины, созданные 
в этот период («Царица небес», 
«Святое семейство у портика», 
написанное для Людвига Бавар
ского), принесли ему извест
ность. В 1819 году фон Шадов 
покинул Рим, приняв долж
ность профессора Берлинской 
Академии художеств. Он стал 
одним из лучших в Германии 
преподавателей живописи, вос
питал немало талантливых уче
ников (таких, например, как 
Ю. Гюбнер, Т. Гильдебрандт, 
К. Зон, К.Ф. Лессинг). С 1826 
по 1859 год фон Шадов возглав
лял Академию в Дюссельдорфе. 
Все это время он продолжал ра
ботать и как живописец, созда
вая гармонические по колориту 
картины «Поклонение вол
хвов», «Вакханалия», «Четыре 
евангелиста», «Христос на Еле- 
онской горе», «Разумные и не
разумные девы», «Небесная 
и земная любовь», «Благочес
тие и Тщеславие») все в той же 
манере средневекового масте
ра, стремящегося к идеалу, а не 
к следованию натуре и почита
ющего делом чести техничес
кое совершенство.

Братья Генрих (178.^—1848), 
Фердинанд Иоганн (1785— 
1841) и Фридрих (1791-18.59) 
Оливье родились в семье про
фессора и оперной певицы 
и выросли в Дессау, где культи
вировалось в то время покло
нение интеллекту и высокому 
искусству, в том числе средне-

22



ИОГАНН ФРИДРИХ 
ОВЕРБЕК 
Святой Себастьян 
1 8 1 3 -1 8 1 6
Холст, масло. 49 х 35 см 
Государственные музеи, 
Берлин

Вверху справа:

ИОГАНН ФРИДРИХ 
ОВЕРБЕК
Портрет Виттории 
Кальдони. 1821 
Холст, масло. 90 х 66 см 
Новая пинакотека, Мюнхен

Н а с. 22  внизу:

ИОГАНН ФРИДРИХ 
ОВЕРБЕК 
Приготовления 
к взятию Иерусалима 
182.3-182.5, Фреска 
Казино Масси.мо, Рим

ИОГ.\НН ФРИДРИХ 
ОВЕРБЕК
Поклонение волхвов. 1813 
Дерево, масло. 49,7 х 66 см 
Кунстхалле, Гамбург
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Вверху слева:

ЮЛИУС ШНОРР ФОН 1С\РОЛЬСФЕЛЬД
Благовещ ение. 1818. Холст, масло
120 X 92 см. Государственные музеи, Берлин

Вверху справа:

ЮЛИУС ШНОРР ФОН КАРОЛЬСФЕЛЬД 
БегсшвО в Е ги п е т . 1828. Холст, масло. 120,5 х П 4 см. Художе
ственное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф
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Н а с. 24 внизу:

ЮЛИУС ШНОРР ФОН КАРОЛЬСФЕЛЬД
Брак в Кане Галилейской. 1819
Холст, масло. 140 х 210 см. Кунстхалле, Гамбург

Вверху:

ЮЛИУС ШНОРР ФОН КАРОЛЬСФЕЛЬД 
Святой Рох, раздающий милостыню. 1817
Холст, масло. 94 х 129 см. Музей изобразительных искусств, Лейпциг
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СУДЗУКИ
ХАРУНОБУ
Куртизанки
за туалетом
Около
1767-1769
Бумага,
ксилография

Н а с. 25  
внизу слева:

ЮЛИУС
ШНОРР
ФОН
КАРОЛЬС- 
ФЕЛЬД 
Портрет 
Клары 
Бьянки фон 
Квандт 
с лютней 
в руках 
1820. Холст, 
■ масло, X  26 см 
Б)сударственные 
музеи. Берлин

Н а с. 25  
внизу справа:

ЮЛИУС
ШНОРР
ФОН
К-АРОЛЬС-
ФЕЛЬД
Три
персонажа 
из «Песни 
о Пибелун- 
гах»: Гернот, 
Ута
и ¡изельхер 
Около 18,80 
Холст, .масло 
43,1 X 49,5 см 
Частное 
собрание

Н а с. 27  слева:

СУДЗУКИ
ХАРУНОБУ
Печной
выход в сад
1768
Бумага,
ксилография

Н а с. 27  
справа:

СУДЗУКИ 
ХАРУНОБУ 
Выбор 
пояса оби 
1766
Бумага,
ксилография
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вековому (интересно, что князь Анхальт-Дессау Лео
польд III первым ввел в европейскую архитектурную 
моду стиль неогс5тики). Уже в ранних работах, выпол
ненных братьями совместно по княжескому заказу 
(конный портрет Наполеона, «Тайная вечеря», «Кре
щение»), они взяли за образец для подражания немец
кую, нидерландскую и фламандскую живопись 
XV—XVI веков. С идеями назарейцев братьев познако
мил в I8II году Филипп Вейт. «Братство Святого Лу
ки» к тому времени базировалось уже в Риме, куда Ген
рих и Фердинанд так и не доехали. Но по духу они 
оказались так близки членам братства, что спустя не
сколько лет (1817) были приняты в него заочно.

Братья Оливье работали как вместе, так и по от
дельности. Каждому свойствен индивидуальный 
стиль. Фердинанд больше тяготел к стилистике мас
теров немецкого Возрождения. Работы Генриха спе
циалисты определяют как романтические по содер
жанию и классицистские по исполнению. Надо 
сказать, братья занимались не только живописью. 
Оба получили прекрасное образование: Фердинанд 
пробовал себя в дипломатии, Генрих — в науке. 
Но прославились они именно как художники.

Одним из основателей «Братства Святого Луки» 
был Франц Пфорр (1788—1712), очень своеобраз-

ныи и яркий художник, прожившии, увы, слишком 
короткую жизнь. Верный друг Иоганна Фридриха 
Овербека, он посвятил этой дружбе картину-диптих 
«Суламифь и Мария», в которой раскрывает свою 
любимую идею связи немецкого и итальянского на
чал. В искусстве это означ11ло для него, с одной сто
роны, Дюрера (Пфорр ощущал глубокое родство 
с этим мастером, «Альбрехтом из Нюрнберга», и да
же называл себя «Альбрехтом с Майна»), а с дру
гой — итальянских художников Раннего Возрожде
ния: Чимабуэ, Джотто, Перуджино, Фра Анджелико, 
Рафа:эля. Пфорр так увлекся живописью той эпохи, 
что, как и Овербек, изменил свою собственную 
творческую манеру, следуя стилю и технике куми
ров. От мифологической тематики он перешел к ис
торической, создав цикл картин, посвященный Ру
дольфу I, основателю династии Габсбургов.

Не удивительно, что друзья вступили в конфликт 
с преподавателями Венской Академии художеств. 
В 1810 году Овербек был исключен из Академии 
якобы «за неспособность», после чего все назарей- 
цы уехали из Вены в Рим и поселились в монастыре 
Сан Исидоро.

Пфорр прожил там совсем недолго. Его влияние 
на товарищей было так велико, что, когда в 1812 го-
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ду художник скончался, они, хотя и сохранили об
щину, больше не во,звращались в монастырь.

В академической среде назарейцы столкнулись 
с непониманием и насмешками, зато молодые не
мецкие художники, увлеченные эстетикой роман
тизма, с восторгом разделяли их идеи, как только 
оказывались в Риме или хотя бы узнавали о них, 
оставаясь на родине. Так, примкнул к «Братству 
Святого Луки» венский художник Иоганн Шеффер 
фон Леонардсхоф (1795—1822), проживший, как 
и Пфорр, слишком мало, чтобы успеть полностью 
раскрыть себя в искусстве. Или Ио,зеф фон Фюрих 
(1800—1876) — один из крупнейших австрийских 
живописцев, познакомившийся с назарейцами в Ри
ме, куда он получил воз.можность отправиться бла
годаря успеху своих ранних работ. Это были, кста
ти, иллюстрации к произведениям немецких 
и австрийских романтиков, в круг которых худож
ник вошел еще в пору обучения живописи.

Подружившись с Овербеком и его единомышлен
никами, фон Фюрих принял участие в росписи вил
лы Массими — им были созданы фрески на сюжеты 
поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иеруса
лим». В дальнейшем он почти не обращался к литера
турной тематике, прославившись как религиозный

живописец. Живя в Риме, он написал немало кар
тин, вдохновляясь Библией и жизнеописаниями 
средневековых святых: «Иисус Навин при падении 
стен Иерихона», «Святая Адельгейда и святой Фран
циск Ассизский перед Девой Марией», «Вочеловече
ние Христа», «Плач Иуды», «Вооз и Руфь», «Святш! 
Филомена», «Торжество Христа», «Христос, спящий 
в ладье во время бури», «Бог Отец, дающий Моисею 
скрижали Завета», «Дева Мария, шествукшщя над го
рами» (последнюю искусствоведы считают лучшим 
станковым произведением художника).

Покинув Рим, фон Фюрих поселился в Вене 
и в  1841 году стал профессором исторической ком
позиции в Венской Академии художеств. Эту долж
ность он занимал до конца жизни, продолжая ак
тивно работать как художник, в том числе 
и в области монументальной живописи. Так. он ру
ководил созданием росписей в церкви Святого Ио
анна Непомука в Вене; и сам написал несколько 
фресок для другого венского храма — Альтлерхен- 
ского («Воскрешение Лазаря», «Неверие апостола 
Фомы», «Христос, спасающий апостола Петра, шест
вовавшего по водам», «Вечеря в Эммаусе»), Широ
кую известность получили рисунки и гравюры фон 
Фюриха («Духовная роза», «Он воскрес», «Вифле-
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КИТАГАВА 
УТАМАРО 
П исьмо. 1794 
Часть т]зиптиха 
Бумага, 
ксилография

Н а с. 28: 

КИТАГАВА 
УТАМАРО 
И гр а  в рак ови н ы  
Из книги Песни 
раковин. 1780 
Бумага, 
ксилография

Н а с. 2 9  вверху:

КИТАГАВА
УТАМАРО
Л ю бовани е
ц в ету щ и м и
ви ш ням и. 1790
Бумага,
ксилография

Н а с. 2 9  внизу:

КИТАГАВА
УТАМАРО
Собирание
р ак о ви н
Из книги Песни
раковин. 1780
Бумага,
ксилография

% .

Н а с. 31 аш ш : 

КИТАГАВА 
УТАМАРО 
Ш и т ь е . 1795 
Левая часть 
триптиха 
Бумага, 
ксилография 
38,1 X 26.3 см

Н а с. 31 справа:

КИТАГАВА
УТАМАРО
У тро. Из серии
Д ни и часы
женщ ины
1792-1793
Бумаз'а,
ксилогра(|)ия



емский путь», «Псалтирь», «Блудный сын»). Графи
ка всегда была сильной стороной этого художника, 
чьи произведения, хотя и не отличаются сильным 
колоритом и психологической глубиной, покоряют 
своей гармонией, легкостью, ясной композицией 
и чистым, искренним религиозным чувством.

В Риме к братству назарейцев примкнул и Филипп 
Вейт (1793—1877), которому в основном принадле
жит заслуга возрождения старой техники фресковой 
живописи. Филипп родился в Берлине и (как и его 
брат Иоганн, тоже художник и член «Братства Свя
того Луки») был воспитан в интеллектуальной среде. 
Его дедом по матери был знаменитый философ Мо
зес Мендельсон, отчимом — Фридрих Шлегель. Пер
вое художественное образование он получил в Дрез
дене и Вене; вернувшись из Рима, поселился во 
Франкфурте, где преподавал живопись, а с 1853 го
да — в Майнце, получив должность директора худо
жественной галереи.

Как и многие назарейцы, Вейт — в большей сте
пени рисовальщик, чем живописец. Его картины 
и фрески напоминают цветную графику. Такова, на
пример, «Германия» — одна из самых знаменитых

работ художника, аллегорическая картина, храня
щаяся ныне в музее Нюрнберга.

Пожалуй, самым ярким и последовательным наза- 
рейцем можно назвать одного из «отцов-основате- 
лей» «Братства Святого Луки» — Иоганна Фридриха 
Овербека. Он родился в Любеке, в 1806 году начал 
обучаться живописи в Венской Академии художеств. 
В 1810 году, после изгнания из Академии, Овербек 
вместе с единомышленниками (Пфорром, Зуттером 
и Фогелем) отправился в Рим. В этом городе худож
ник прожил до конца дней, сохраняя верность идеа
лам юности.

Овербека всегда отличала пылкая религиозность, 
о чем свидетельствуют его ранние работы, сделанные 
еще в Любеке (например, «Вход в Иерусалим» из лю- 
бекской церкви Святой Марии). Этот настрой усилил
ся после смерти Франца Пфорра, и в 1813 году ху
дожник, вместе в другими назарейцами, перешел 
в католичество. Он был убежден, что искусство без ве
ры просто не может существовать. Недаром братство 
назарейцев (как, кстати, и Римская Академия худо
жеств) носило имя святого Луки — евангелиста и ху
дожника, создавшего, по преданию, с натуры портрет
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КИТАГАВА 
УТАМАРО 
Красавица 
Осомэ из 
дома Лбурая 
Около 1799
Бумага,
ксилография

Н а с. 33 вверху 
слева:

КИ1 АГАВА
УТАМАРО
красавица
перед
зеркалом
Из серии
Семь
характеров
женщин,
смотрящ ихся
в зеркало
Середина
1790-х
Бумага,
ксилография

Н а с. 33  вверху 
справа:

КИТАГАВА
УТАМАРО
Гейша со
свитком
1790-е
Бумага,
ксилография

Н а с. 33 внизу 
слева:

КИТАГАВА
УТАМАРО
Женщины
собирают
плоды
шелковицы
Из серии
Ш елководство
Первая
половина
1790-х
Бумага,
ксилография

Н а с. 33 внизу 
справа:

КИТАГАВА
УТАМАРО
Сушка шелка
Из серин
Ш елководство
ПервсШ
половина
1790-х
Бумага,
ксилография
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Богоматери, к которому восходит вся ее иконография. 
«Триумф религии в искусствах» — так назвал Овербек 
свою программную картину, написанную в 1840 году.

Вместе с товарищами художник принимал учас
тие в росписях дома Бартольди (где ему принадле
жат фрески «Братья продают Иосифа в рабство» 
и «Семь голодных лет») и виллы Массими. Одна из 
любимых идей назарейцев — об историческом и ду
ховном единении Германии и Ит11лии — воплощена 
им в аллегорической картине «Италия и Германия» 
(1811—1828), которая находится теперь в Новой пи
накотеке Мюнхена. Аллегории, библейские и мис
тические сюжеты — вот основной круг тем его живо
писи и графики. В последнем (как это свойственно 
и другим художникам с близкими взглядами) он до
стиг особенной высоты, создав, в частности, сорок 
замечательных иллюстраций к Евангелию.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1794—1872) во
шел в кружок назарейцев позже других (в 1817 или 
1818 году) и в отличие от многих сотовариищй сохра
нил верность лютеранству. Впрочем, его привержен
ность религиозной тематике не стала от этого меньше. 
Участвуя в росписи виллы Массими (им выполнено 
там 23 фрески на сюжеты из «Неистового Роланда»

Ариосто), он не переставал писать станковые карти
ны. Среди них — «Брак в Кане Галилейской», «Иаков 
и Рахиль», «Христос, благословляющий детей», «Три 
христианских и три языческих витязя», «Руфь на ниве 
Вооза», а также прекрасные пейзажные этюды, кото
рым, как и всему его творчеству, свойственна особая 
благородная поэтичность. Позднее, уже в Мюнхене, 
куда он переехал в 1827 году, став академиком истори
ческой живописи, он обратился к средневековым сю
жетам: по заказу Людвига 1 воплотил в росписях коро
левского дворца сцены из «Песни о Нибеллнгах», 
а также главные эпизоды из жизни Карла Великого, 
Фридриха Барбароссы и Рудольфа Габсбургского.

Венцом творческой деятельности художника ста
ла грандиозная «Библия в картинах», состоящая из 
240 гравюр на дереве. Эту работу, задуманную им 
еще в Риме, художник смог осуществить только во 
второй половине жизни — в Дрездене, где поселил
ся в 1848 году.

А в это время иа другом краю земли, в стране, со
всем не похожей на германские королевства и кня
жества, тоже рождались новые стили.

С середины XVII века Япония, волей своих прави
телей — сёгунов, жила в и,золяции от внешнего мира.
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КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
Детские игры
Ь\'мага.
ксилография

Н а с. 34: 

ЮЧЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
В м орских волнах  
у К н а га в а  
(Б ольш ая волна) 
Из серии Зри дц ать  
ш есть видов Фудзи 
1830 -1 8 3 1 . Ьумага, 
ксилография 
2.1.4 X ,47,6 см 
Институт искуссти. 
Чикаго

К.АЦУСИК.Л 
ХОКУСАЙ 
Ж ен щ и н ы  
в о зв р а щ а ю тся  
домой н а  з а к а т е  
Из серии Сборник 
с т а  поэтов  
в пересказе няни 
18,35. Бумага, 
ксилография
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Конечно, эта изоляция не могла быть стопроцент
ной, к тому же до нее страна успела испы тать силь
нейшее влияние Ки1Т1Я и, пусть не такое мощное, 
но очень важное — Европы. Впрочем, Япония всегда 
умела переосмысливать по-своему любое влияние, со
храняя присугцие только ей мировидение и эстетику. 
В русле этой неповторимой системы взглядов разви
валось японское изобразительное искусство.

Ее самой распространенной разновидностью бы
ла гравюра на дереве — ксилография. Сложившись 
в том же XVII столетии, при сёгунах династии Токуга- 
ва, школа такой гравюры получила название укиё-э — 
«искусство бренного мира». Название раскрывает 
жанровую ргаправленность гравюр; пей,зажи, портре
ты, бытовые зарисовки. Первые мастера укиё-э рабо
тали в монохромной технике; уже готовые листы
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КАЦУСИК,\ 
ХОКУСАЙ 
Водопад Кури- 
фури на горе 
Куроками 
Из серии 
Путешествие 
по водопадам 
рсшичных 
провинций 
1827-1833
Ьумага,
ксилография

Ии с. 36 слева: 

КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
Поэт Тоба 
в изгнании 
Из серии 
П оэты  К и тая  
и Японии 
1833-1834 
Ьумага, 
ксилография 
51.9 X 22,3 см

П а с. 36 справа:

КАЦУСИКА
ХОКУСАЙ
Поэт
Н акп м ар о
Из серии
П оэты  К и тая
и Японии
Около 1830
Ьумага,
ксилография

П а с. 38 вверху: 

КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
Л ю бовани е  
ирисами  
в Я цухаси  
11з серии Виды 
замечательны х  
м остов различ
ных провинций 
Около 
1827-18.30 
Ьумага, 
ксилография

П а с. 38 внизу: 

КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
Л ю ди  
переходят  
го р б аты й  м о с т  
Из серии 
Сборник с т а  
поэтов
в пересказе няни 
Около 1831 
Ьумага, 
ксилография 
2(1,1 X 37,7 см
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Н а с. 39  слева: 

КЛЦУСИЮЧ 
ХОКУСАЙ 
Молодой 
человек н а  
белой лош ади  
Из серии 
П о эты  
К и т а я  
и Японии  
Около 
1833-1834
Бумага, 
ксилография 
5^ X 2().3 см

Н а с. 39  справа:

К.\ЦУСИК.\
ХОКУСАЙ
С оби ратель
х в о р о ст а
Из серии
П оэты
К и т а я
и Японии
Около 1830
Бумага.
ксилография
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раскрашивались от руки художником, а иногда и по
купателем. Потом была изобретена печать в два цве
та, а в 1765 году — многоцветная, для которой прихо
дилось вырезать несколько — иногда десятки — 
печатных досок, о ггиски с которых потом нужно бы
ло точно совместить. В такой работе, кроме худож
ника, участвовали резчик и печатник, чье искусство 
было не менее в;окно.

Изобрел многоцветную печать выдающийся мас
тер гравюры Судзуки Харунобу (1725—1770). Он ро
дился в Эдо (так в ту эпоху назывался Токио) и в дет
стве носил имя Ход,эуми Дзихэй (псевдонимы, 
связанные с разными обстоятельствами и этапами 
жизни, издавна приняты в Японии, особенно среди 
культурной элиты). Творчество Харунобу имело 
очень большое значение для развития изобразитель-
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КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
Дровяной склад 
в Хондзё 
Из серии 
Тридцать шесть 
видов Фудзи 
1823-1831
Бумага.
ксилография

Н а с. 40:

КАЦУСИКА
ХОКУСАЙ
Киншаро 
и дикие 
животные 
1780-е. Бумага, 
ксилография

к \ц у с :и к А
ХОКУСАЙ 
Вид реки Сумида 
под снегом 
Из серии Снег, 
луна и цветы 
Около 1838 
Бумага, 
ксилография
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него иск)'сства в Японии. Он первым начал изготавли
вать многоцветные гравюры особого типа: нисики-э 
(парчовая) и карад;)ури (тиснение). Делал по.здрави- 
тельные открытки суримоно и календари Эгоёми, 
пользовавшиеся большой популярностью. Любимые 
персонажи Харунобу — это актеры традиционного 
японского театра, а особенно — гейп1и, изысканность 
и гармоническую пластику которых он умел переда
вать в совершенстве.

Женской красоте посвятил свое творчество и Ки
тагава Утамаро (1753—1806, настоящее имя — Нобуё- 
си). Он был родом из провинции, но после смерти от
ца переехал в столицу — Эдо — и начал учиться 
мастерству у художника Торияма Сэкиэн. Огромное 
значение для творческого пути Утамаро оказало зна
комство с издателем Ц)'тая Дзюдзабуро, состоявшееся 
в конце 1770-х годов. Благодаря сотрудничеству с из
дателем появились на свет лучпше работы художника. 
Среди них — альбом гравюр «Книга о насекомых» 
(1788), альбомы, посвященные сценкам из жизни ре
месленников, пейзажной гравюре и так далее. Но осо
бенно прославили художника гравюры с изображени
ем гейш из квартала Есивара, собранные в альбоме 
«Ежегодник зеленых домов Ёсивара» (1804).

В них Утамаро с блеском применял новые техни
ки (бесконг)'рное письмо, печать слюдяной крас
кой), первым среди мастеров японской ксило
графии начал создавать погрудные портреты. 
Но главное — это передача настроения, характера 
героинь, к которой стремился художник, отказа
вшись от привычной условности в изобр;1жении 
красавиц. В каждой модели он подчеркивал какое- 
то определенное качество: нежность, лукавство, за
думчивость, грубоватую силу, — подчиняя выра
зительности пластику и колорит, ие боясь даже из
менять и утрировать пропорции.

Увы, художник не успел развить собственные но
вации. В том же 1804 году он был арестован за то, 
что изобразил японского правителя XVI века Тоё- 
томи Хидэёси, как показалось властям, в неподоба
ющем виде. Тюрьма сломила Утамаро. Не в силах 
оправиться от вюка, он умер вскоре после осво
бождения.

Его достижения развил и преумножил крупнейший 
японский художник Кацусика Хокусай (1760—1849), 
долгая жизнь которого небогата внепшими событи
ями. Родился и умер в Эдо. Учился у знаменитого 
мастера гравюры Кацукава Сюнсё. Путешествовал,
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к,А.цус:ик.л.
хок у с :л й
Р ека И ш а  
в М усасипо  
Из серии Tj)ud- 
ц атъ  ш есть видов 
Фудзи. 1823-1831
Ьумага,
ксил<>гра(|>ия

//я с. 42:

ьс\цус:ик.\
ХОКУСАЙ 
Гора Фудзи, 
о т р а ж е и п а я  
в озере. Из серии 
Тридцать шесть  
видов Ф\дзи  
1823-láSl 
Вумага, 
ксилография

к.\цус:1п с\
хок у с :л й
П о б е д т ш  ветер . 
Я сн ы й  день 
Из серии Трид
ц а т ь  ш есть видов 
горы Фудзи 
1823-1831
Вумага,
ксил()гра(})ия
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КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
П и оны  
и бабочка  
Из серии 
Большие цветы  
Конец 1820 -  
начало 1830-х 
Бумага, 
ксилография 
Н а с. 45: 

КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
С акура  
и снегирь 
Из серии 
М алые ц веты  
Около 1834 
Бумага, 
ксилография 
КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ 
Вью нок  
и древесная 
лягуш ка  
Из серии 
Большие ц веты  
Около 1833 
Бумага, 
ксилография
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ЛИДС) 
ХИРОСЛ'П’Э 
ирисы 
в Хорикири 
Из серии 
С то
зн ам ен и ты х  
видов Эдо 
1857-1858 
Ьумага. 
ксилоЕ'рафия 
Гос)'ларствеЕ[1 пай 
Эрмитаж, 
( ' . a i i K T - I l c T c p u y p i -

И а с. 47  слева: 

ЛИДС) 
ХИРОСИГЭ 
Н о вая  Фудзи  
в М эгуро  
Из серии 
С,то
зн ам ен и ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Ьумага,
ксилосрафия
1осударст»С1шып
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Н а с. 4 7 справа:

ЛИДС)
ХИРОСИГЭ
И зп ач ал ы и ш
(¡>удзи в М эгуро
Из серии
С т о
зн ам ен и ты х
видов Эдо
1857-1858
бумага,
К('н;югра(})пя
Г(>суда{)Стнеппь[Г1
Э])ми'гаж,
Саикт-1 к'терГп'рг

И а с. 48  
вверху охева:

ЛИДС) 
ХИРОСИГЭ 
Водопад (¡>у()о 
в Одзи 
Из серии 
С то
зн ам ен и ты х
видов Эдо
1857-1858
Нумага,
кснлогра(|)пя
Государствен л i.ni
Эрмитаж,
Са н кт- П ете р6 у р i-
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набираясь впечатлений. И работал. Работа была 
главным и, наверно, единственным смыслом его 
жизни. Творческое наследие Хокусая — это около 
тридцати тысяч гравюр, рисунков, живописных 
произведений, около пятисот иллюстрированных 
книг. И все — великолепного качества.

«Я рисую мир, проплывающий мимо», — говорил 
художник. И еще: «Если хочешь нарисовать птицу — 
стань птицей». Никто до него не умел быть так чуток 
к бесконечным изменениям природы и человечес
кой жизни, следовать за этими изменениями и ме
няться, оставаясь самим собой.

Он менялся, восходя по лестнице — со ступеньки на 
ступеньку, — к совершенству. Каждый шаг отмечал но
вым псевдонимом — всего их у него было около пяти
десяти, «Кацусика Хокусай» (по названию предместья 
Эдо, где он родился) — самый известный. «Моя един
ственная цель — стать великим художником», — гово
рил он в 76 лет. «Искусство будет непрерывно разви
ваться, и к девяноста годам я смогу проникнуть 
в самую суть искусства. В сто лет я буду создавать кар
тины, подобные божественному чуду...»

Несомненно, так бы оно и было, доживи худож
ник до ста лет. Впрочем, и его «несовершенные» 
произведения неповторимы и удивительны.

Это, прежде всего, — гравюры, хотя Хокусай рабо
тал и как живописец, декоратор и MOHyMenTiuiHCT. 
На потолке храма в Обусэ (префектура Нагано) со
хранилось со.зданное им красочное изображение Фе
никса. Он создавал невероятно популярные открыт- 
ки-суримоно, дополняя их шутливыми стихами 
собственного сочинения, свидетельствующими об 
отменном ч)'встве юмора. Путешествуя по Японии, 
он неутомимо зарисовывал все, что казалось инте
ресным; с 1814 года эти зарисовки (манга) иачми из
даваться. Всего вышло пятнадцать томов: дорожные 
сценки, пейзажи, сюжеты из мифологии, интерес
ные здания, людские типажи, одежда, растения и жи
вотные, разнообразные движения и позы — уникаль
ное пособие для начинающего художника, которое 
оказалось востребовано и теми, кто заниматься ис
кусством вовсе не co6HpiuicB.

Стремясь к новому, Хокусай, как бы ни было это 
сложно в тогдашней Японии, тщательно изучал
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АНДО
х и 1>ос;игэ
М о с т  
Тайкобаси  
и холм  
Ю хи н оока  
в М эгуро  
Из серии С то  
зн ам ен и ты х  
видов Эдо. 1857
Бумага.
ксилография

Н а с. 48  
вверху справа:

АНДО
ХИР001ГЭ
П аго д а
м о н а с т ы р я
Дзодзедзи
и м е с т н о с т ь
Акабанэ
Из серии С то
зн ам ен и ты х
видов Эдо
1857-1858
Бумага,
ксилография
Государствснн1.1Й
Эрмитаж,
Сапкт-11етербург

Н а с. 48  
внизу слева:

АНДО
ХИРОСИГЭ
О пш ель  
в Сусаки  
Из серии С то  
зн ам ен и ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Бумага,
ксилог|)афия
Г()сударствеш1ы1‘1

Эрмитаж,
С'анкт-Петербург

Н а с. 48  
внизу справа:

АНДО
ХИРОСИГЭ
« О т к р ы т и е
горы»
в с в я т ш и щ е
Хатимана
в Ф у к а га в а
Из серии С то
зн ам ен и ты х
видов Эдо
1857-1858
Бумага,
ксилография
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург
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АНДО
хи1Ч)с:игэ
Местность
Сусаки
и Дзюманцубо 
в Фукагава 
Из серии 
Сто
зн ам ен и ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Бумага,
ксилография

Н а с. 57 
вверху слева:

АНДО
ХИРОСИГЭ
Селения 
Минова, 
Канасуги 
и Микавасима 
Из серии 
Сто
зн ам ен и ты х  
видов Эдо. 1857 
Бумага, 
ксмлогра<|)ия 
,56 X 24 см 
Государственный 
Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Н ас. 51 
вверху справа:

АНДО
ХИРОСИГЭ
Сакура 
в цвету на 
дамбе реки 
Тамагава 
Из серии 
Сто
зн ам ен и ты х  
видов Эдо 
1857-1858 
Бумага, 
ксило1'рафня 
Государствен! ¡ьн'Г 
Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Н а с. 51 
внизу слева:

АНДО
ХИРОСИГЭ
Переправа 
Сакасаи 
Из серии 
Сто
знам ени ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Бумага, 
ксилография 
Государствен ны й 
Эрмитаж, 
(^анкт-ГГстербург
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китайскую и европейскую живопись. Не меньше да
ло ему изучение приемов и принципов разных худо
жественных школ, которых в Японии было немало. 
В его иск\’сстве традиции и новизна слиты в един
ство, всякий раз поражающее свежестью.

Глазу японца свойственно замена гь самые неулови
мые оттенки в природе, остро чувствуя их красоту. 
В творчестве Хокусая эта особенность проявилась 
в создании серий гравюр, передающих эти оттенки: 
«Тридцать вшсть видов Фудзи», «Путешествие по во
допадам различных провинций», «Поэты Китая 
и Японии», «Виды замечательных мостов различных 
провинций», «Сто видов Фудзи», «Тысяча видов мо
ря». То же умение все замечать и осмысливать подчас 
парадоксальным образом отразилось и в его книж
ных иллюстрациях, например, в антологии «Сбор
ник ста поэтов в пересказе няни», составленной из 
произведений по:этов XII—XIII веков.

Творчество Хок)'сая — вершина японского изо
бразительного искусства, столь же символическая 
и хорошо известная миру, как гора Фудзи, которую

он так любил рисовать. Его младшие современники 
уже не могли равняться с этой вершиной, кроме, по
жалуй, одного — Андо Хиросигэ, чьи произведения 
открывают новую страницу японского искусства, 
уже на самом пороге современности.

Андо Хиросигэ (1797—1858), известный также под 
псевдонимом Утагава Хиросигэ, — пейзажист-лирик, 
воплотивший особое, свойственное именно япон
ской ментальности, тонкое и камерное восприятие 
красоты. Он не так лаконичен и монументален, как 
Хокусай. Его мир — это тихие заснеженные поля, 
птицы на стеблях бамбука, путники, бред\тцие под 
дождем, крестьяне, поглощенные своей бесконеч
ной повседневной работой... Он стремился уловить, 
как меняется пей.заж вместе со временем суток, осве
щением, погодой — совсем как французские импрес
сионисты (которые, надо сказать, были знакомы 
с его творчеством). И серии видов одних и тех же 
мест — традиционный прием в японской графике — 
приобретают у Хиросигэ новое значение («Виды Во
сточной столицы», «Пятьдесят три станции дороги
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АНДО 
ХИРОСИГЭ 
С о т  а
«1'охонмаиу»
н а  к ан ал е
О п аги гава
Из серии С то
зн ам ен и ты х
видов Эдо
1857-1858
Бумага,
ксилография
Государственны!!
Эрмитаж,
СаикТ'Петербур]'

Н а с. у!  
внизу справа:

АНДО
ХИРОСИГЭ
Я сное у т р о
поаье снегопада
у м о с т а
Н ихонбаси
Из серии С то
знам ени ты х
видов Эдо
1857-1858
Бумага.
ксилография
Государственный
Эрмитаж.
Санкт-Пстербур!'

Н а с. ,52 слева: 

АНДО 
ХИРОСИГЭ 
С каковой  круг 
Хацуиэ-но баба  
в к в а р т а л е  
Баку-роте  
11з серии С то  
знам ени ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Бх'мага.
ксилография

Н а с. 52 справа:

АНДО
ХИРОСИГЭ
М о с т
Суйдобаси
в м е с т н о с т и
Суругадай
Из серии С то
знам ени ты х
видовЭдо
1857-1858
Бумаг'а.
ксило1рафия
Государственны 11
Эрмитаж.
('.анкт-Петербур!'
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АНДО ХИРОСИГЭ 
Л и вен ь  н ад  м о с то м  
О хаси  и м е с т н о с т ь  
А т а к э .  Из серии 
С т о  зн ам ен и ты х  
видов Эдо. 1857—1858
Бумага, ксилография 
37.4 X 26.6 см 
Государственный 
Эрмитаж.
Санкт-1 к'тербург

Н а с. 54 вверху слева: 

АНДО ХИРОСИГЭ 
К в а р т а л  С уругате  
Из серии С т о  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858
Бумага, ксилография 
Государственный 
Эрмитаж. 
Санкт-Петербург

Н а с. 54 вверху справа: 

АНДО ХИРОСИГЭ 
«Л ун н ая  сосна»  
н а  те р р и то р и и  
м о н а с т ы р я  в Уэно 
Из серии С т о  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858
Бумага, ксилография 
38 X 26 см 
Государственный 
Эрмитаж.
Санкт-11етербург

Н а с. 54 внизу слева: 

АНДО ХИРОСИГЭ 
С в я ти л и щ е  
М о т т о - Х а т и м а н  
в С унам ура  
Из серии С то  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858
Бумага, ксилография 
Государственный 
Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Н а с. 54 внизу справа: 

АНДО ХИРОСИГЭ 
п р а зд н и ч н а я  
процессия С анно  
н а  Первой улице 
к в а р т а л а  
К о д зи м а т и  
Из серии С т о  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858 
liy.Njara. ксилография 
24 X 19 см 
Государственный 
Эрмитаж,
С >а и  КТ- ГI е т е  р б \  р  г
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АНДО ХИ1ЮСИГЭ 
М е с т н о с т ь  
М ассак и  
и св я ти л и щ е  
Суйдзин-но мори  
Из серии С то  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858
Ьумага. ксилография 
Государственный 
Эрмитаж. 
Санкт-Петербург

Н а с. 56 вверху слева: 

АНДО ХИРОСИГЭ 
В и д  м о с т а  Яцуми- 
но хаси . Из серии 
С т о  знам ени ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Бумага, ксилогра(|эия 
37 X 24 см 
Государственный 
Эрмитаж, 
С'анкт-Петсрбург

Н а с. 56  
вверху справа:

АНДО ХИРОСИГЭ 
С вя ти л и щ е И н ари  
в Одзи. Из серии 
С т о  знам ени ты х  
видов Эдо 
1857-1858
Бумага, ксилография 
Государстве! I и ы й 
Эрмитаж, 
С^анкт-Петербург

Н а с. 56 внизу слева: 

АНДО ХИРОСИГЭ 
В и д  холм а К онодай  
и реки Тонэгава  
Из серии С то  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858
Бумага, ксилография 
Государствен и ы й

рмитаж.Эр
С^аикт-Петербург

Н а с. 56  
внизу справа:

АНДО 
ХИРОСИГЭ 
М о н а ст ы р ь  
Мсжубодзи, р ек а  
У т и г а в а  и п о м  
Г о д зэн сай х ата  
Из серии С то  
зн ам ен и ты х видов 
Эдо. 1857-1858
Бумага, ксилография 
Государствен! и>!Й 
.Эрмитаж. 
Са!!кт-Петербург

< . в
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ПЬЕР ПЮВИ ДЕ ШАВАНН 
Марсель. Врата на восток. 1869 
Холст, масло. 425 х 565 см 
Музей изящных иск\тств, Марсель

Н а с. 39:

ПЬЕР ПЮВИ ДЕ ШАВАНН 
Бедный рыбак. Эскиз. 1879
Холст, масло. 66 х 91 см. Государственный 
музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина. Москва

Н а с. 60:

ПЬЕР ПЮВИ ДЕ ШАВАНН 
Женщина на берегу моря. 1887
Бумага, наклеенная на холст, масло
75.3 X 74.5 см. Государственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург

Н а с. 61 вверху слева:

ПЬЕР ПЮВИ ДЕ ШАВАНН
Сои. 1888. Холст, масло
82 X 102 с.м. Музей Орсэ, Париж

ПЬЕР ПЮВИ ДЕ ШАВАНН 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 
О коло 1869. Холст, масло. 240 х 316,2 см 
Национальная галерея, Лондон
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Токайдо», «Более шестидесяти видов провинций», 
«Тридцать шесть видов горы Фудзи», «Сто знамени
тых видов Эдо»). В его гравюрах появляется ощуще
ние пространства, которого ои добивался, помещая 
иа первый план крупную деталь — стебель цветка, 
арку, оконный проем, четко выступающую из легкой 
туманной дымки, в которой тают тихие дали. Он учи
тывал законы перспективы, создавая объемные па
норамы с мостами, грядами холмов и изгибами даль
них дорог.

Так, сохраняя традиции национального искус
ства, Хиросигэ становится художником нового вре
мени. Спустя лишь десять лет после его смерти 
в Японии прои.зошли коренные перемены: власти 
военных правителей, а с нею и политике изоляции 
пришел конец. Японское искусство открылось ми
ру. Европейские художники восприняли его с вос
торгом: оно оказалось созвучно тем поискам, кото
рые вели они сами.

Вечен спор о красоте, который художник ведет 
с природой, со зрителем, с собратьями и с самим со
бой. В чем она — красота? Просто в жизни, такой, как 
есть? Или в том, что скрыто за повседневностью? Изо-

браж;ш крестьянина, проводящего первую полосу по 
весеннему полю, что видит художник? Простую ра
дость бытия? Тяжкий труд, порожденный социальной 
несправедливостью? Или отблеск надмирного света, 
тайну, уловить которую дано только творцу?

Да! Истинная красота есть тайна, а наш мир — 
лишь слабое отражение того идеального мира, ко
торый — за пределами восприятия и о котором мы 
можем только мечтать в нашем несовершенстве.

Так считал когда-то Платон. В этом не сомневались 
христианские мистики. Возводя готические соборы, 
зодчие Средневековья видели внутренним взором не
досягаемый идеальный образец и сумели добиться 
красоты, какая только возможна в архитектуре.

Потом пришли другие времена. Идеал отступил, 
стерся, подвергся критике, а то и жестокому осмея
нию. Поклонение высшей силе есть рабство! Да 
и нет никакой высшей силы и иного мира. Есть 
только материальный мир, и только в нем существу
ет человек. Стало быть, он должен управлять им по 
законам разума.

Под этими лозунгами прошел весь XVIII век. 
В XIX они расцвели и превратились в научные тео-
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рии. А ведь к тому времени уже стало очевидно, 
к чему может привести такое управление...

И родился протест. Человек, лишенный идеала на 
небесах, не найдет его на земле, заявили романтики. 
Материальный прогресс, лишенный высшего смыс
ла, не может привести ни к чему, кроме нравствен
ной (да и не только нравственной) катастрофы.

Художники разных направлений выражали эту 
идею по-разному — как умели, часто наощупь, пере
давая друг другу свои открытия, как осколки мозаи
ки. Традицию назарейцев подхватили прерафаэли

ты. Свое слово сказтш импрессионизм. Наконец, на
чало складываться искусство символизма, главной 
задачей которого и стал поиск истинной красоты, 
проявляющейся в этом мире лишь в виде символов 
и досту'пиой только художнику — тому, кто благода
ря своему таланту умеет видеть.

Видение, как уже множество раз было сказано, 
у каждого мастера свое. Соответственно — свои тех
нические приемы, с помощью которых он передает 
его в произведении. Даже общеизвестными дости
жениями художники поль.зуются по-разному. Здесь
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ПЬЕР ШОВИ ДЕ ШЛВАНН
Л е т о . До 1873. Холст, масло
4.S.2 X 62.2 с.м. Нациошишная пыерея. Лондон

Вверху справа:

ПЬЕР ШОВИ ДЕ ШАВАНН
Н ад еж д а . Около 1872
Холст, масло. 70,5 х 82 см. Музей Opea. Париж

Н а с. 62 вверху:

ПЬЕР ПЮВИ ДЕ ШАВАНН
Земля о б ето ван н ая . 1882. Холст, масло
230 X 400 см. Художественный музей! Бонна, Байонна

Н а с. 62 внизу:

ПЬЕР ПЮВИ ДЕ Ш.ЛВАНН 
М олодые девушки на берегу моря. 1879 
Холст, масло. 205 х 154 см. Музей Орсэ, Париж
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не может быть правильного и неправильного, хотя 
сами-то они часто считали иначе, негодуя, как это 
открытую ими истину могут отвергать другие. Еди
номышленники собирались в союзы, подчеркивая 
совпадение взглядов и ища, с кем бы подраться... 
а в итоге, как правило, дрались и между собой, по
тому что полного единства, увы, не бывает. В этой 
борьбе направлений — неповторимое своеобразие 
куль'гурной жизни Нового времени.

Самую непримиримую по.зицию здесь занимали 
сторонники реалистического искусства, ведь оии-то 
как раз отрицали право художника на особое видение: 
мир — один, другого не существует, значит, и изобра
жать его надо таким, каков он есть, если не хочешь, ко
нечно, лгать себе и зрителю. Такой ложью они счита
ли эксперименты оппонентов в области формы.

А оппоненты в отместку обвиняли реалистов 
в консерватизме, называли их искусство отжив
шим, а свое, наоборот, новым, современным, за ко
торым будущее. Так родился термин «модернизм» 
(от слова «современный»), имеющий несколько 
значений и объединяющий, наряду с символизмом, 
целый ряд художественных направлений, как пра
вило противостоящих реализму.

Художники-модернисты активно работали в об
ласти архитектуры и прикладного искусства, созда
вая особую стилистику жилища, декора, одежды, 
предметов обихода, которая придала эпохе рубежа 
XIX—XX веков неповторимое очарование.

Н а с. 63:

ПЬЕР ПЮЬИ ДЕ ШАВЛИН
С острадан и е . 1887. Холст, пастель. 99 Х  81 с.м. Государственный 
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва

62



Н а с. 64:

ГК)С:ТАВ МОРО 
«Невеста ночи». Дерево, масло 
^5 X  27,6 см. Частное собрание

Н а с. 65 слева:

ГЮСТАВ МОРО 
Ю п и т е р  и  Семела. 1895
Холст, масло. 212 х 118 см. Музей Гюстава Моро. Париж
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Н а с. 65 справа:

ГЮСТАВ МОРО
Музы, отправляющиеся просвещать мир. 1868
Холст, масло. 292 х 152 см. Музей Гюстава Моро. Париж

Н а с. 66 вверху слева:

ГЮСТАВ МОРО
Аполлон и музы. 18.56
Холст, масло. 103 х 83 см. Частное собрание
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Большую роль в складывании этой стилистики 
сыграло творчество французского художника Пье
ра Пюви де Шаванна (1824—1898).

Уроженец Лиона, он посвятил себя монументаль
но-декоративной живописи, создавая панно, специаль
но предназначенные для украшения интерьеров. В его 
время символизм как система еще не сложился, 
но идеи были определены: все, окружающее человека, 
должно приобщать его к истинной красоте, поэтому 
организация интерьера для художника так же важна, 
как и «благородная» станковая живопись. Художест
венная манера Пюви де Шаванна выработалась во 
многом под влиянием Теодора Шассерио: четкая ком
позиция на основе параллельных планов, максималь
ная гармония линий, ритма, сдержанного колорита.

Художник строго подходил к выбору тематики, пред
почитая религиозные сюжеты, полные символов, и ал
легорические изображения отвлеченных понятий.

Так, первый успех ему принесли две композиции, 
выставленные в парижском Салоне 1861 года, — 
«Раздор» и «Согласие». Позднее он создал серию 
панно для парижского Пантеона, посвященную жи
тию святой Женевьевы — покровительницы Пари
жа, и аллегории Наук и Искусств для амфитеатра 
в Сорбонне (Парижский университет). В Лионе его 
композиции «Священная роща», «Видение антич
ности» и «Христианское вдохновение» украсили ле
стницу Дворца искусств. В БостоЕ1е цикл его работ 
«Музы, приветствующие гения Просвещения» нахо
дится в Публичной библиотеке.
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ГЮСТАВ МОРО
Е в а . Бумага, акварель, гуашь 
.ТЯ X 19,5 см. Частное собрание

Н а с. 66 вверху справа: 

ГЮСТАВ МОРО 
Г ал атея . 1880. Дершю. масло 
85 X 67 см. Частное собрание

Н а с. 66 внизу слева:

ГЮСТАВ МОРО 
Сапфо, бросаюгиаяся 
с вершины скалы па Левкаде 
1898. Холст, масло. 82 х 65 см 
Частное собрание

Н а с. 66 внизу справа: 

ГЮСТАВ МОРО 
Ясон и Эрос. Холст, масло 
184 X  90,8 см. Частное собрание

Н а с. 68 вверху слева:

ГЮСТАВ МОРО 
Ясон. 1865
Холст, масло. 204 х 115.5 см 
Музей Орсэ, Париж

Н а с. 68 внизу слева:

ГЮСТАВ МОРО 
Святой Себастьян и ангел 
1876. Дерево, масло 
67,8 X  88,7 см. Музей Фогг, 
Кембридж, Массачусетс

Н а с. 68 справа:

ГЮСТАВ МОРО 
Эдип и Сфинкс. 1864
Холст, масло. 20(1 х 105 см 
Музей Метрополитен,
Нью-Йорк

Н а с. 69:

ГЮСТАВ МОРО 
Кентавр, уносящий 
мертвого поэта  
Около 1890. Бумага, 
акварель, гуашь. 25 х 24,5 см 
Музей Гюстава Моро, Париж

Н а с. 70:

ГЮСТАВ МОРО 
Явление (Саломея с головой 
Иоанна Крестителя). 1875
Холст, масло. 142 х 108 см 
Музей Гюстава Моро, Париж

Н ас. 71 слева:

ГЮСТАВ МОРО 
Прометей. 1868 
Холст, масло. 205 х 122 см 
Музей Г’юстава Моро. Париж

Н а с. 71 справа:

ГЮСТАВ МОРО 
Гесиод и му.ш. 1860 
Холст, масло. 286 х 155 см 
Музей Гюстава Моро. Париж
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Н а с. 72 вверху слева:

ГЮСТАВ МОРО
Святой Георгий и дракон. 1889—1890
Холст, масло. 141 х 96,5 см. Национальная пшерея, Лондон
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На с. 72 вверху справа:

ГЮСТАВ МОРО
Путешествующий поэт. Холст, масло 
180 X 14й см. Музей Гюстава Моро, Париж

Н а с. 72 внизу слева:

ГЮСТАВ МОРО
Единороги. О коло 1885. Холст, масло 
11.5 X 90 см. Музей Гюстава Мо()о. Париж
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Учеником Теодора Шассерио был и Гюстав Моро 
(1826—1898) — один из родоначальников француз
ского символизма, чье творчество оказало огром
ное влияние на развитие как этого направления, 
так и близких к нему, развившихся по.зднее. Широ
ко образованный, тонкий ценитель красоты в са
мых разных ее проявлениях, он был знатоком ре
нессансного и античного искусства, любителем 
антиквариата — особенно старинных предметов ро
скоши, привезенных с Востока.

Эту праздничную роскошь мы видим и на его по
лотнах.

Прочные традиции связывают эту живопись 
с академическим искусством: высокая техника, 
принципы изображения фигур, светотени; но не
обычный, насыщенный, многоцветный колорит, 
смелые композиционные решения, а главное таин

ственная, пряная фантастика подчас с эротическим 
подтекстом — все это заставляет понять, почему ис
следователи творчества Моро проводят линию от 
его искусства к фовизму и сюрреализму.

Моро начал выставляться с 1849 года. В 18.59 году, 
вернувшись из Италии, где в течение двух лет совер
шенствовал мастерство, он встретил Александрину 
Дюре, ставшую его во.злюбленной на всю жизнь. Па
мяти Александрины, умершей в 1890 году, он посвя
тил одну из лучших своих картин — «Орс|)ей у гробни
цы Эвридики». В ней, как и в других своих работах 
(«Галатея», «Странник Эдип», «Эдип и С^финкс», 
«Осень», «Мистический цветок», «Саломея», «Клео
патра», «Кдинороги», «Святой Георгий и дракон», 
«Юпитер и Семела»), он объединяет мифологичес
кие, аллегорические, фантастические мотивы. Это 
главным образом и роднит его с предшественниками
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Внизу справа:

ГЮСТЛВ МОРО
Геркулес и лань с медными ногами
Бумага, акварель. З.Ч х 22,9 см. Частное собрание

Н ас. 73:

ГЮСТ.\В МОРО
Женщина и грифон. Дерево, масло 
.^2,1 X 24,1 см. Частное собрание
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Вверху:

АРНОЛЬД БЁКЛИН
М орской ШШиль. 1887. Холст, масло. 150 х 103 см. Частное собрание

АРНОЛЬД БЁКЛИН 
Б и т в а  к е н тав р о в . 1878
Холст, масло. 105 х 195 см. Художественный му.зей. Базель
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АРНОЛЬД ЬЁКЛИН
Игра наяд. 1886. Холст, масло
151 X 176 см. Художественный музей. Базель

И последователями: отказ от житейских сюжетов, по
иск истинной красоты и сокровенного знания в об
ласти нематериального.

Моро не изменял своей манере, даже когда рабо
тал с акварелью. «Никому еще с помощью акварели 
не удавалось достичь такой сочной гаммы цветов 
и с помощью бедной химической краски так пере
дать сияние стекол, пронизанных солнечными лу
чами, и фантастическую ослепительную роскошь 
тканей и плоти», — писал о его картине «Явление» 
писатель Ж. Гюисманс.

Творчество Моро пользовалось огромным успе
хом у современников. Критики называли его спаси

телем жанра исторической живописи. В 1888 году 
его избрали членом Академии художеств. В начале 
1890-х годов он принял руководство мастерской 
в Школе изящных искусств, но спустя некоторое 
время, будучи уже тяжело больным, отказался от не
го, пожелав до конца жизни заниматься только ис
кусством. Впрочем, он успел воспитать талантли
вых учеников, в числе которых Анри Матисс, 
Жорж Руо и Одилон Редон.

Моро не любил продавать свои картины. Дом, 
в котором жил, он завещал государству. Два его 
верхних этажа еще при жизни художника были пре
вращены в музей, где разместились как закончен
ные произведения, так и наброски, этюды, незавер
шенные полотна. Этот музей существует и по сей 
день; когда посетители входят в него, им кажется,
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АРНОЛЬД
ЬЁКЛИН
Жалобы 
пастуш ка 
(Дафна и Ама- 
рилис). 1866 
Холст, масло 
137.9 X 100.4 см 
Новая пинако
тека, Мюнхен

Вверху слева: 

АРНОЛЬД 
ЬЁКЛИН 
Фавн,
подражающий 
свисту дрозда 
1863
Холст, масло 
46,4 X 3.5,6 см 
Новая 
пинакотека, 
Мюнхен

АРНОЛЬД 
ЬЁКЛИН 
Сатир  
и нимфа 
1871
Холст, масло 
108х 155 см 
Музей искусств. 
Филадельфия
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АРНОЛЬД ЬЕКЛИН
Пан, пугающий пастуха (Панический страх). 1859
Холст, масло. 78 х 64 см. Хуложествсмшым мелей. 1>ааел1>

Н а с. 78:

АРНОЛЬД ЬЁКЛИН
Идеальный весенний пейзаж. 1870
Холст, масло. Ио1В1я пинакотека, Мюнхен

77



и  а с. 19 вверху слева:

АРНОЛЬД ЬЁКЛИН
Идеальный п ортрет Анжелы Бёюшн в образе музы. 1868
Холст, масло. 70 х 57,5 см. Художественный музей, Базель

Н а с. 79 вверху справа: 

АРНОЛЬД ЬЁКЛИН 
Муза Анакреонта. 187.8
Холст, .масло. Кунстхауз. .Ларау
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АРНОЛЬД ЬЕКЛИН 
Морской прибой. 1879
Холст, масло. Государственные музеи, Берлин

АРНОЛЬД ЬЕКЛИН 
Летний день. 1881
Холст, масло. 51 х 61 см. Ка|)Т1шная пшсрея. Дре.зден
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АРНОЛЬД БЁКЛИН
Остров мертвых, 1880. Холст, масло. 111 х 1.5.5 см 
Художественный музей, 1>а.зель

ЧТО мастер где-то поблизости, вот-вот войдет в мас
терскую и продолжит работу над начатой когда-то 
картиной.

Еще один родоначальник символизма — швейца
рец Арнольд Бёклин (1827—1901). Фигура сама по се
бе символическая — яркая, весьма противоречивая 
и в свое время невероятно популярная. На рубеже 
XIX—XX веков репродукция его «Острова мертвых» 
(1880) непременно висела в каждом доме, хозяева 
которого причисляли себя к образованным кругам.

Родился Бёклин в Базеле, учился в Дюссельдор
фе, Женеве и Париже. Путешествовал по Европе, 
подолгу жил в Италии. Был профессором Веймар
ской Академии художеств. Картины писал в основ
ном темперой, причем никогда сам не давал им на
званий и не ставил подписи.

Критики часто упрекали Бёклипа в слабом владе
нии техникой живописи. Возможно, в чем-то они 
и правы. Но, глядя па картины, о недостатках забы
ваешь: их заслоняет мощное воображение художпи-

ка, разворачивающее перед зрителем грандиозный 
фантастический мир, который притягивает и пугает.

Эти полотна («Игра наяд», «Одиссей и Калипсо», 
«Весна», «Битва кентавров», «Война», «Остров мерт
вых», «Священная роща»), построенные на цветовых 
контрастах, с их резко очерченными силуэтами и на
туралистическими деталями, оттеняющими иррацио
нальное содержание, выразительны так, что иногда 
начинаешь чувствовать даже что-то вроде раздраже
ния. Не удивительно, что очень многие творческие 
люди (и не только творческие) попадали под их мрач
новатое очарование.

Под влиянием Бёклина формировался немецкий 
символизм. Много значило его творчество и для 
сюрреалистов — в первую очередь Макса Эрнста, 
Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико.

Н а с. 81 вверху слева:

.\РНОЛЬД БЁКЛИН
А втоп ортрет со скрипкой смерти. 1872
Холст, масло. 75 х 61 см. Государсткениые музеи, Берлин 

Н а с. 81 вверху справа:

АРНОЛЬД БЁКЛИН
Война. О коло 1896. Холст, масло. 222 х 170 см. Кунстхауз, Цюрих
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ЛРНОЛЬД ВЕКЛИН 
Чума. 1898. Холст, масло
149,5 X 104.5 см. Художественный музей, Базель

АРНОЛЬД БЕКЛИН
Война. 1896. Холст, масло
100 X 69 см. Картинная галерея, Дрезден
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О Д И Л О Н  РЬДО Н
Пандора. О коло 1914. Холст, масло
143,5 X 62.2 см. Музей Метрополитен, Нью4'1орк

В искусстве символистов, конечно, много 
общего, но при этом каждый из них творил 
свой, ни на что не похожий мир.

Свой мир — и у Одилона Редона (1840— 
1916). Этот гасконский аристократ до трид
цати лет прожил в родном Бордо, лишь 
один раз побывав в Париже и занимаясь ис
ключительно графикой (как посоветовал 
ему гравер Родольф Вреден, оказавший на 
молодого художника большое влияние).

Перебравшись, наконец, в Париж, Редон 
далеко не сразу представил свое творчество 
на суд публики. Он создавал литографии (се
рия «В мечте», «Дух, хранитель вод»), кото
рые впервые были показаны зрителям только 
в начале 1880-х годов. «Где-то на грани между 
реальностью и фантазией, — писал тогда один 
из критиков, — художник нашел необитаемую 
область и населил ее грозными призраками, 
чудовищами... сложными существами, соткан
ными из всех возможных видов человеческо
го порока, животной низости, ужаса и сквер
ны...» В это же время Редон познакомился со 
Стефаном Малларме — главой французских 
символистов. Его творческое воображение 
получило новый толчок — от литературных 
образов (литографии «Ворон» — по мотивам 
знаменитого стихотворения Эдгара По, 
и «Парсифаль» — графическая иллюстрация 
к одноименной опере Вагнера).

Настоящее признание пришло к Редон)' 
в 1890-е годы. К этому времени он постепен
но отказывается от графики и переходит

Н а с. 83 вверху слева:

О Д И Л О Н  РЕД О Н
Циклоп. 1898—1900. Дерево, масло. 64 х .51 см 
Пкударственный музеГ! Крёллер-Мюллер, Оттерло

Н а с. 83 вверху справа:

О Д И Л О Н  РЕД О Н
Колесница Аполлона. 190.5—1914
Бумага, пастель. 91 х 77 см. Музей Орсэ, Париж

Н а с. 83 внизу:

О Д И Л О Н  РЕД О Н
Офелия среди цветов. Около 1905—1908
Бумага, пастель. 64 х 91 см. Национальная галерея. Лондон 

Н а с. 84:

О Д И Л О Н  РЕД О Н
Женщина с полевыми цветами. Около 1890—1900 
Бумага, пастель, уголь. 52 х 37,5 см 
Госуларственпый Эр.митаж, Санкт-Петербург
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Н а с. Н5 вверху слева:

ОДНЛОП РКДОН
Х р и с то с  и сам ар я п к а . Холст, масло. ()4,н X оО см 
Штелслевскпй и н с п т т  искусстЕ .̂ Франкфурт-ЕЕа-МаГше

Н а с. 85 вверху справа:

ОДИЛОН РКДОН
Весна. Около 1910. Холст, масло. 178 х 120 см. ГосуларстЕ)С1ЕЕЕЕ)ЕЕЕ 
музей изобра.зителыплх еесес\ ссте» имени .-Ч.С. ИуЕЕЕКииа, Моске^е
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ОДИЛОН РЕДОН
П роф иль ж ен щ и н ы  в окне. 1903—1908 
Картон, пастель. 63 х 49 см. Государстнснпый музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

ОДИЛОН РЕДОН 
Н очь и день. 1908—1911
Картон, пастель. 47 х 61 см. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва
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МАКС КЛИНГЕР
Суд Пйрисй. 1887. Холст, .масло. 302 х 040 см 
Музей современного искусства. Вена

К пастели и масляной живописи («Христос Святого 
Сердца», «Будда», «Рождение Венеры», «Женщина 
с полевыми цветами»). Но графическое мышление 
заметно в его творчестве: любовь к лок;ин>ным цве
там, сочетание больших цветовых пространств, вы

разительные, резкие линии. Это уже новый язык; Ре
дон отходит от традици1Й не только в том, что он изо
бражает, но и в том, как он это делает.

Нельзя сказать, что все художники, испытавшие 
влияние символизма, выбирали только фантасти
ческие и мифологические сюжеты. Так, немецкий 
живописец, график и скульптор Макс Клингер 
(1857—1920) пис^гл не только мистические картины
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и аллегории (например, «Труд — благосостояние — 
красота», «Суд Париса», «Морские божества в при
бое»), но и жанровые сцены, иногда с ярко выра
женной социальной проблематикой, и пейзажи 
в духе импрессионистов (цикл офортов «Драмы», 
«Пейзаж на реке Уиструт»).

А вот Альфонс Муха (1860—1939), напротив, оста
вался па редкость постоянен и в манере, и в эстетиче

ских пристрастиях. Этот чешский художник дал ми
ровой культуре тот художественный тип, который 
можно назвать классикой модернизма. Именно его 
тягучие и вместе с тем четкие орнаменты, напомина
ющие о Византии, его пышноволосые красавицы 
с бездумными полуулыбками вспоминаются сразу, как 
только заходит речь об этом стиле. Муха — один из 
тех, кто создал «визитную карточку» модернизма
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АЛЬФОНС МУХА 
Праздник С в т т о в и т а .  1912
Холст, темпера. Музей Мухи. Прага 
Н а с. 88  вверху слева:

.АЛЬФОНС МУХА 
Славяне на исторической 
родине. 1912. Холст, темпера 
Музей А. Мухи, Прага 

Н а с. 88  в центре слева:

АЛЬФОНС МУХА 
Введение славянской литургии 
в Моравии. 1912. Холст, темпера 
610 X 810 см. Музей А. Мухи, Прага

Н а с. 88 вверху справа:

АЛЬФОНС МУХА
Апофеоз истории славянства
1928. Холст, масло. Частное собрание

Н а с. 88 внизу:

АЛЬФОНС МУХА 
Присяга общества Омладина 
под славянской липой. 1928 
Холст, темпера. Музей А. Мухи, Прага

АЛЬФОНС МУХА 
Коронация сербского царя С теф а
на Душана византийским импе
ратором. 1928. Холст, темпера 
405 X 480 см. Музей А. Мухи, Прага

■рЬ - .
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Вверху смва направо: 

АЛЬФОНС МУХ.А 
Утреннее пробуждение 
Дневной свет 
Вечерние грезы 
Н тн о й  покой 

Н а с. 90 вверху: 

.ЛЛЬФОНС МУХ.Л. 
После Гртнвальдской 
битвы. 1924. Холст, 
темпера. Муаей Л. Мч'хп.
11рага

И а с. 90 внизу слева: 

.ЛЛЬФОНС МУХ.Л 
Пржем ысл О такар  II 
И)24. Холст,'[‘емиера 
Музей .Л. М у х и , Прага

И а с. 90 внизу справа: 

/ЧЛЬФОнс: МУХ.Л 
Календарь. 1901 
Литография. ЗоО х 155 см 
Государстве 11 и ы 11 музей 
изобразителыпах искусств 
имени А.С. Пушкина. 
Москва

.ЛЛЬФОНС МУХ.Л 
Книжная иллюстра
ция. Государственный 
музей изобрази тельных 
искусств имени 
.Л.('. Пушкина, Москва
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и размножил ее в огромном количестве афиш, этике
ток, виньеток, ширм, украшений и безделушек.

Альфонс Муха родился в южной Моравии в семье 
небогатого чиновника и получить художественное 
образование смог только благодаря меценатству гра
фа Куэн-Беласси, которому понравилось, как юный 
художник украсил его родовой замок. К 1889 году по
мощь графа иссякла, и Мухе, учившемуся в то время 
в Париже, пришлось зарабатывать на жизнь изготов
лением разного изобразительного ширпотреба. Его 
судьба круто изменилась в 1894 году, когда он по
лучил заказ от театра «Ренессанс» на афишу к спек
таклю «Жисмонда», в котором играла великая Сара

Бернар. Афиша так понравилась актрисе, что по ее 
настоянию художник был назначен главным декора
тором театра.

С этого времени начинается широкш! известность 
Мухи и его активная деятельность, главным образом 
в сфере прикладного искусства. Он сотруднич;1л 
с торговыми фирмами, создавая, как сейчас бы сказа
ли, бренды различных товаров, занимался ювелир
ным дизайном, оформлял интерьеры, составлял узо
ры для ковров и портьер. Его стиль узнавали 
мгновенно. Появилось понятие «женщина Мухи»: ро
скошная, томная красавица славянского тина, с коро
ной из пышных волос, далекая от тревог, окруженная
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цветами и характерным орнаментом. Таких красавиц 
художник изображал в знаменитых графических се
риях «Времена года», «Цветы», «Деревья», «Меся
цы», «Звезды», «Искусства», «Драгоценные камни».

Художник вел благополучную жизнь преуспеваю
щего представителя богемы, был членом символист
ского кружка «Салон ста» (куда входили Тулуз-Лот
рек, Верлен, Малларме и другие парижские 
знаменитости). Но со временем у него появляются 
и новые интересы.

Прежде всего — история славянства. Он задумал 
ЖИВОПИСН1.1Й цикл «Славянская эпопея», создать ко
торый смог только, после того как, проработав не

сколько лет в США, наконец, поселился в Чехии. 
Он работал над циклом в течение восемнадцати 
лет, написав за это время двадцать монументальных 
полотен. Среди них — «Славяне на исторической 
родине», «Симеон, царь Болгарии», «Проповедь 
Яна Туса», «После Грюнвальдской битвы», «Ян Ко- 
менский покидает родину», «Отмена крепостного 
права в России». В эти же годы он работал над инте
рьерами общественных зданий Праги, разрабаты
вал варианты герба, банкнот и марок Чехии, став
шей самостоятельным государством.

Свою «Славянскую эпопею», законченную 
в 1928 году. Муха подарил Праге. Надо сказать, что
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.АЛЬФОНС МУХ.А 
Слишмбо. 1897. Литография 
37 X 21,8 см. Государственный 
.Myaeíí изобразительных искусств 
имени А.С. Путкипа, Москва

Н а с. 92 слева:

.АЛЬФОНС МУХ.\
З и м а .  1896. Декоративное панно, 
литография. 101 X 51,2 см. Государ
ственный м)зей изобразительных 
искусств имени Л.С. Пушкина, 
Москва

Н а С. 92 справа:

.АЛЬФОНС МУХ.А 
Весна. 1896. Декоративное панно, 
литография. 99 х 50.5 см. 1Ьсудар- 
ственный музей изобразительш>1х 
иск)'сств имени .А.С. Пушкина, 
Москва

Н а с. 93 слева:

.АЛЬФОНС МУХ.А 
Лето. 1896. Декоративное 
панно, литография. 98 х 55,5 см 
Государственный музей 
изобразителынах иск)'сств 
имени .А.С. Пушкина, Москва

Н а с. 93 справа:

.АЛЬФОНС МУХ.А 
Осень. 1896. Декоративное 
панно, литография. 100 х 50,4 с.м 
1Ьсуларствен11ый мл .3eíí 
11.3( )б раз11 тел ьн ы х и с к) сств 
имени .А.С. Пушкина, Москва

Н а с. 95:

.АЛЬФОНС МУХ.А
Зодиак. Календарь для журиа т̂а
L a  Píame. 1897. Л тограф ия
64 X 47,5 см. ГосударствсЕшый м}'зей
изобразительных иск)сств
имени А.С. Пушкина. .Москва

Н а с. 96 слева:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Юдифь I. 1901
Холст, масло. 84 х 42 см 
.Австрийская галерея, Иена

Н а с. 96 справа:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Юдифь II (Саломея). 1909
Холст, масло. 178 х 40 см 
1 а;1ерея современноЕо искусства, 
Венеция

Н а с. 97:

ГУС.Т.АВ КЛИМТ 
Палас Афина. 1898 
Холст, масло. 75 х 75 см 
Псто])ическнй му.зей. Вена 

Н а с. 98:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Березовая роща. 1902
Холст, масло. 100 х 100 см 
Ка|гги1шая nuiej)ea. Дре.зден
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подарок не сразу был оценен по достоинству. В моде 
были уже другие стили, к тому же после Первой ми
ровой войны патриотизм художника казался чрез
мерным. Зато, когда началась Вторая и Чехия попа
ла под власть гитлеровской Германии, Муха сразу 
был включен в списки врагов рейха. Несколько раз 
его арестовывали и подвергали допросам. И в итоге 
здоровье немолодого художника не выдержало, он 
заболел пневмонией и умер в июле 19.^9 года.

В современной Чехии Альфонс Муха — один из 
самых почитаемых художников, которому посвяще
ны многочисленные музейные экспозиции. Его 
именем даже назван астероид.

Если творчество Альфонса Мухи — это классика мо
дернизма, то картины Густава Климта (1862—1918) — 
его самое яркое проявление. Необычность полотен 
этого мастера, сила их воздействия, бесстрашная, 
дразнящая эротика, независимость от любых, какие
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только есть, авторитетов — все это и теперь делает 
Климта одним из самых интересных и востребован
ных представителей мирового изобразительного ис
кусства. Интересно, что сам Климт никогда не стре
мился эпатировать публик)'. Все, что он делал, он 
делал, потому что считал нужным, спокойно и тихо, 
никому ничего не доказывая и не демонстрируя соб
ственной исключительности.

В то же время его исключительность признава
лась всеми. На свете немного мастеров такого уров
ня бунтарства, которые бы оставались признаны пуб

ликой, осыпаны заказами и не испытывали матери
альных затруднений. Климт как раз такой. В этом его 
парадокс. Вернее, один из его парадоксов.

Густав Климт родился в предместье Вены, в семье 
выходца из Чехии — гравера и ювелира, не сумевше
го добиться успеха в своем ремесле. Из бедности се
мье yдílлocь выбраться, только когда Густав, быв
ший студентом венской Школы декоративного 
искусства, вместе с братом Эрнстом и другом Фран
цем Матчем основал фирму, выполнявшую художе
ственные и декоративные работы.
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ГУСТЛН КЛИМТ
После дождя (Сад с цыплятами
в монастыре Святой Агапш). 1899
Холст, масло. 80,3 х 40 см
Поиая го|)одская галерея. Лииц

Вверху т р а в а :

ГУСЛ'ЛВ КЛИМТ
Замок Каммер на А ттерзее IU. 1910
Холст, масло. 110x1 К) см 
.Лвс'грийская галерея. Вена

Н а с. 100 вверху слева:

ГУСТАВ КЛИМТ
П ортрет ( ’.они Книпс. 1898. Холст, масло 
141 X 141 см. .Лвстринская га;1ерея. Вена

Н ас. 100 вверху справа:

ГУСТАВ 1СЛИМТ 
П ортрет баронессы Элизабет 
Бахофен-Эхт. 1914—1916. Холст, масло 
180 X 120 см. Частное собрание

Н ас. !  (Ю внизу слева:

ГУСТ.ЛВ КЛИМТ
Подруги. 1916—1917. Холст, масло
90 X  90 с м .  Частное собрание

ГУСЛ'ЛВ КЛИМТ
П ом п а с маками. 1907. Холст, масло 
1 К) X 110 см. .Лвстрийская псаерея. Вена
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ГУСТАВ КЛИМТ
Любовь. 1 8 9 5 . Холст, масло. 60 х 44 см 
Исто|)пчсский музей, Вена

Н а с. 100 внизу справа:

ГУСТАВ КЛИМТ
Ожидание. Эскиз фриза дворца Стокле 
1 9 0 .5 - 1 9 0 9 .  Картон, .масло. 19S,5 х 1 Кб см 
.Лвстрнйский .чу.зей прикладного ncKyccTEia, 
Вена

Н а с. 102 слева:

ГУСТАВ КЛИМТ 
П ортрет Эмилии Флюге. 1 9 0 2
Холст, масло. 178 х 80 см 
Исторический музей, Веиа

ГУСТАВ КЛИМТ
П ортрет М аргарет Стонборо-Ииттген- 
tum eVH . 1905. Холст, .масло. 79,8 х 90..5 см 
НоЕЕая ЕЕЕЕЕЕакнтека, М ю н хсее : Ч/
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Фирма просуществовала несколько лет, в тече
ние которых Густав Климт завоевал славу лучшего 
в Вене живописца-декоратора. Но собственный 
стиль не удовлетворял художника, он не мог выра
зить себя так, как хотел. Между тем работы, создан
ные в .эти годы (например, «Басня»), свидетел11ству- 
к)т о вполне сложившемся мастерстве.

Первые черты будущей неповторимой манеры 
Климта проявились в росписях большой лестницы 
венского Музея истории искусств, со.зданных 
в 1890—1891 годах. В 1897 году он возглавил Сецесси-

о}1 — объединение худож}шков, созданное в противо
вес официалыю.му искусству. И, наконец, в 1900 году 
он представил первый из трех плафонов, написан
ных нм по заказу Венского университета.

Тогда-то и ра,эразился скандал. «Философия», а.за
тем «Медицина» и «Юриспруденция» предьявили 
публике нового Климта. Сочетающего несочетае
мое, нарушающего все законы колорита и компози
ции. Беспощадного к человеку, который предстает 
на его панно рабом своего естества, одержимым бо
лью, сексом и смертью.
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Такой Климт шокировал и очаровывал. Скандал 
вокруг панно закончился, после того как художник, 
заняв денег, вернул университету аванс и оставил 
работы себе. Заказы дали ему возможность не толь
ко вернуть долг, но и вовсе не думать о деньгах.

Начался «золотой» период в творчестве Климта. 
Он создает картины, па которых вокруг предельно 
чувственных обнаженных тел смыкается сверкаю
щий орнамент, затягивающий в себя одежды и пред
меты, как символ недостижимого мира, который
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Н а с. 102 нв/'рху справа:

ГУСТАВ КЛИМТ
П ортрет Меды Примавези. 1921
Холст. масл{). К'эО х ПО,.5 см. Музей Метрополитен. НьЕо-Иорк

Н а с. 102 внизу справа:

ГУСТАВ КЛИМТ
П ор тр ет Марии Мунк. 1917—1918. Холст, масло 
180 X 90 см. Новая городская галерея, Линц
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в момент напряжения чувств размывает реальность. 
Это и знаменитый «Поцелуй», и «Даная», и «Водя
ные змеи», «Nuda Veritas», «Золотые рыбы», «Ожида
ние», «Молодая женщина», «Невеста». Множество 
женских портретов (Сони Киипс, Фрицы Ридлер, 
Адели Блох-Бауэр, Евгении и Меды Примавези, Фре
дерики Марии Биер), которые он хотя и писал по за
казу, но только так, как видел, и никак иначе.

Да, он именно так видел — человека, его красоту, 
его слабости, страхи и страсти. А там, где не было 
человека, оставалась природа. И еищ один Климт. 
Климт пейзажа.

Художник писал пейзажи для себя — на отдыхе. 
Возможно, поэтому критики долгое время не при
давали им серьезного значения. Сейчас пейзажная

живопись признана едва ли не лучшей частью твор
ческого наследия Климта.

Похожи ли они на его «золотые» картины? Неко
торые — очень («Цветущий сад», «Деревенский сад 
с подсолнухами», «Грушевое дерево», «Сад на хол
ме»). Другие («Березовщ! роща», «Болото», «Дом 
с березами», «Парк в Шёнбрунне», «После дождя») — 
почти реалистичны (вот именно: почти). Но и в тех, 
и в других — изначалышя простота, легкость и по
кой, которых так не хватает человеку с его страстя
ми. Возможно, это другая сторона личности самого 
Климта.

Художника, творчество которого кажется таким 
захватывающе непостижимым и в то же время таким 
ясным.
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ГУСТАВ КЛИМТ
¡игиея
1 8 9 8 - 1 9 0 0
Фрагмент панно
Медицина
для актово1'о зала
Венского
уннвсрснгета

Н а с. 103: 

ГУСТАВ КЛИМТ 
П ор тр ет Адели 
Блох-Бауэр I
1907. Холст, .масло 
1,48 X  1,48 см 
Австрш 1ская 
галерея. Вела

Н а с. 104: 

ГУСТАВ КЛИМТ 
П ортрет  
Фрицы Ридлер 
1906. Холст, 
масло. 1.44 X 14,4 см 
.-Чвстрнйская 
галерея, Вена

Н а с. 103 
вверху слева:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Надежда II 
1907-1908 . Холст, 
золото, платина 
110,5х 110„4см 
Частное собрание

Н а с. 103 
внизу слева:

ГУСТАВ КЛИМТ 
П ортрет  
Фредерики 
Марии Биер 
1 9 1 6
Холст, масло 
168 X 180 см 
Художестве е I ш .1 Ге 
м\'зей. Тель-Авив

Н а с. 105 справа: 

ГУСТАВ КЛИМТ 
Адам и Ева 
1 9 1 7 - 1 9 1 8
Холст, масло 
173 X 60 см 
Австрийская 
галерея. Вена

Н а с. 106: 

ГУСТАВ КЛИМТ 
Музыка. 1 8 9 5
Холст, мас;Ео 
37 X 44,5 см 
Мовая пинакотека.
М Е О Н Х еЕ Е
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ГУСТАВ КЛИМТ 
Упоение. Эскиз фриза 
дворца Стокле. 1905—1909 
Картой, масло. 194,5 х 120,3 см 
Австрийский музей 
прикладного искусства, Вена

Н а с. 109:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Поцелуй. 1 9 0 7 -1 9 0 8
Холст, масло. 180 х 180 см 
Австрийская галерея. Вена

Н а С. 110 вверху :

ГУСТАВ КЛИМТ 
Дева. 1913
Холст, масло. 190 х 200 см 
Национальная пшерея, Прага

Н а с. ПО внизу:

ГУСТ.АВ КЛИМТ 
Враждебные силы 
Фрагмент Бетховенского 
фриза. 1902. Подземный зал 
Сецессиона, Вена

Н а с. 111 слева:

ГУСТАВ КЛИМ'Г 
Золотая рыбка. 1901—1902
Холст, масло. 181 х 66,5 см 
Швейцарский институт 
искусствознания, Цюрих

Н а С. 111 справа:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Надежда 1. 1903. Холст, масло 
181 X 67 см. Нациошшьная 
nuiepea Канады, О'гтава

Н а с. 112 слева:

ГУСТАВ КЛИМТ 
Водяные змеи I. 1904—1907
Смешанная техника, золото, 
пергамент. 50 х 20 с.м 
.Чвстрийская пшерея. Вена

Н а с. 112 вверху справа: 

ГУСТАВ КЛИМТ 
Водяные змеи II. 1904—1907
Смешанная техника, золото, 
пергамент. Частное собрание

Н ас. 112 вверху в центре: 

ГУСТАВ КЛИМТ 
Тоска по счастью  
^1>рагмент Бетховенского 
фриза. 1902. Подземный зал 
Сецессиона, Вена

Н а с. 113 вверху справа: 

ГУСТАВ КЛИМ'Г 
Даная. 1907-1908 
Холст, масло. 77 х 83 см 
Пшерея Вюртле, Вена
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Венский Сецессион не был первым сообществом 
художников с таким названием. В 1892 году Франц 
фон Штук и Вильгельм Трюбнер основали Сецесси
он в Мюнхене.

К тому времени Франц фон Штук (186.Н—1928) 
был уже известным художником, хотя и ие успев
шим еще получить всех милостей, которые готови
ла ему судьба: профессорской должности в Акаде
мии художеств, жены-аристократки, дворянского 
тизула, изысканной виллы, построенной и обстав

ленной по рисункам самого художника, где так хо
рошо гулять в античной тоге с лавровым венком на 
голове.

А начинал он примерно десятью годами раньше, 
когда приехал в Мюнхен учиться живописи. Сыну де
ревенского мельника пришлось нелегко. Полноцен
ного курса в Академии он так и не прошел, остав
шись самоучкой. Это, впрочем, не помешало ему 
писать прекрасные картины, которые сра,зу приоб
рели несколько скандальную популярность.
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Скандальность состояла в явственном эроти
ческом подтексте большинства из них. Эроти
ка — неотъемлемая часть общей концепции сим
волизма, в которой большое значение уделяется 
женскому началу, плодотворящему и одухотво
ряющему мир. Конечно, реализуется эротичес
кая тема по-разному. У Климта это соприкосно
вение с надмирной реальностью и в то же 
время рок, которому невозможно сопротивлять
ся, поскольку он исходит из самого человека. 
У Франца фон Штука — языческий культ телес
ного бытия и чувственных удовольствий.
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ГУСТАВ КЛИМ Т ГУСТАВ КЛИМТ
Nuda Venias. 18 9 9 . Холст, масло. 2Г)0 X 64,5 см Любовъ U Смерть. 1 9 1 6
Австрийская национальная библиотека, Вена Холст, масло. 178 х 198 см. Музей Р. Леопол1.да, Вена
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ФРАНЦ 
ФОН ШТУК 
Грех. 1893. Холст, 
масло. 94,5 х 59,.5 см 
Новая пинакотека, 
Мюнхен

Н а с. 114 вверху: 

ФРАНЦ 
ФОН ШТУК 
Сфинкс. 1904
Холст, масло 
83 X 157 см. Музеи земли 
Гессен. Дармштадт 

Н а с. 114 внизу: 

ФРАНЦ 
ФОН Ш'1А'К 
Дикая охота  
1889. Холст, масло 
Городская галерея 
Ленбаххач’з. Мюнхен

Н а с. 116 вверху: 

ФРАНЦ 
ФОН ШТУК 
Раненая амазонка 
1905. Холст, масло 
65 X 76 см. Музей 
Ван lora, Амс тердам

Н а с. 116 внизу слева: 

ФРАНЦ 
ФОН ШТУК 
Путегаественники 
1903. Холст, масло 
Собрание Г. Шеффе|)а. 
Швейнфурт 
Н а с. 116 внизу слева: 

ФР.ХНЦ 
ФОН ШТУК 
Ветер и волны 
1928. Холст, масло 
68 X 100.5 см 
Частное собрание 

Н а с. 117 слева: 

ФРАНЦ 
ФОН ШТУК 
Фавн и наяда 
1918. Холст, масло 
156,7 X 61,5 см 
Частное собрание 

Н а с. 117 вверху 
справа:

ФРАНЦ 
ФОН ШТУК 
Афина Паллада 
1898. Холст, масло 
77 X 69,5 см 
Частное собрание

Н а с. 117 внизу справа: 

ФРАНЦ 
ФОН Ш'ГУК 
Сизиф. 1920
Холст, масло. Галерея 
Ритхаллер. Мюнхен
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Н а с. и  8  вверху слева:

ФРАНЦ ФОН ШТУК
Саломея. 1906. Холст, масло. 11.'), х 62,.6 см
Городская пслсрея Ленбаххау.т, Мюнхен

Н а с. 118 вверху в центре:

ФРАНЦ ФОН ШТУК
Сусанна и старцы. 1913
Бумага, гуашь. 6.3 х 2.6 см. Частное соб|)анне
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Ни с. 11Н (Ш'рху [прпва:

ФРЛПЦФОН ШТУК
С.усшпш и старцы. 1904
Холст, масло. 1.44,.̂ ) х 9Н см. Частное со6|)аннс

Н ас. Н Нш ш зу:

ФРЛПЦФОН ШТУК 
Волшебная охота. 1890
Холс'1\ масло. Вилла <1>. (})ои Шаука. Мк>е1хс[[
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Этот культ часто принимает демонические черты 
(«Борющиеся фавны», «Люцифер», «Поцелуй Сфин
кса», «Вакханалия», «Грех», «Саломея»). Но демо
низм фон Штука, если можно так сказать, поверхно
стный. Сквозь него просвечивают несокрушимое 
духовное здоровье и крестьянский оптимизм худож
ника, умеющего прежде всего радоваться жизни.

По-своему трактует отношения мужчины и жен
щины норвежский живописец и график Эдвард

Мунк (1863—1944). Женщина для него — символ 
и идеальной чистоты, и чувственного наслаждения, 
и, может быть, в первую очередь смерти («Больная 
девочка», «Вампир»).

Причина здесь не только в скандинавской фило
софии символизма (Х.Х. Йегер, Ю.А. Стриндберг, 
К. Гамсун), тяготеющей к темам одиночества, непо
нимания, распада и чрезвычайно популярной в Ев
ропе того времени. Болезни и смерть шли рядом
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ФРАНЦ Ч>ОН ШТУК
Сусанна у источника. 1 9 0 4
Холст, масло. Художественный музей. С.анкт-Галлем

Н а с. 120 вверху:

ФРАНЦ ФОН ШТУК
Борьба за женщину. 190о. Дерево, масло. 9(1 х 117 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-1 к’тероург
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ФРЛНЦ с1>ОН ШТУК
Поцелуй Сфинкса. 1895. Холст, .масло
Музей изобразительных искусств. Будапешт

ФРЛНЦ ФОН ШТУК
три богини: Афина, Гера, Афродита. 1923 
Холст, масло. 73,л х 74 см. ЧастгЕое собрание
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с Мунком с раннего детства, во многом сформиро
вав его характер. Его мать умерла от чахотки, когда 
мальчику было всего пять лет. Отец, добрый, очень 
религиозный человек, после ее смерти сделался 
почти помешанным. «Болезнь, безумие и смерть бы
ли ангелами, посещающими мою колыбель и с тех 
пор преследовавшими меня на протяжении всей 
жизни, — писал художник. — Я рано научился страда
ниям и опасностям жизни...» Этому противостояли, 
впрочем, здоровые традиции старинной семьи 
Мунков, давшей Норвегии знаменитых живопис
цев, поэтов и историков.

Учиться живописи Мунк начал в возрасте семнад
цати лет. А в 1889 году уехал в Париж, где познако
мился с творчеством постимпрессионистов — А. де

Тулуз-Лотрека, П. Гогена, Б. Ван Гога, оказавших на 
него сильное влияние.

Большинство работ Мунка входит в незавершен
ный цикл, названный им «Фризы жизни» и посвя
щенный бремени жизни с ее страстями и бедами. 
Его манера и техника очень близки к постимпресси
онизму: динамика, цветовые диссонансы, нервный, 
жесткий, напряженный рисунок («Пепел», «Зве.зд- 
ная ночь», «Убийца в переулке», «Автопортрет с бу
тылкой вина»). Но главное для художника — исследо
вание сильных нувств, охватывающих человека, не 
оставляя ему надежды на избавление. Об :этом знаме
нитая картина «Крик», которую Мунк повторял 
в разных вариантах. Ее первое название — «Отчая
ние»; это живописное выр;1жение чистого ужаса.
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ЭДВАРД МУНК 
Солнце. 1909-1911 
^1>рсска
452..S X 788,5 см 
Лктот>1Й 3iui 
Университета. Осло

И а с. 121:

ФРАНЦ ФОН ШТУК 
Искушение. 1918
X o ; i C T .  масло
Вилла Ф. фон Шт)'ка.
Мюнхс'и

И а с. 123:

ЭДВАРД МУНК 
Белая ночь. 
Осгардстран 
(Девушки нам осту) 
До 1903 
Холст, масло 
80 X  75,8 см 
Государственный музей 
м.зобразительных 
искусств имени 
А.С’. Пушкина. Москва

ЭДВАРД МУНК 
М е ч т ы  л е тн и м  
вечером (Голос). 1893 
Холст, масло 
87.9 X 108 см 
Музей изящных 
И С К У С С Т В . Бостон
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Благодаря «Крику» и подобным ему произведениям 
Мунк считается одним из родо1кнк1лы1иков экспрес
сионизма — направления, уже целиком принадлежа
щего XX веку.

Образ искусства складывается, как мозаика, 
из множества разноцветных частиц, и этот процесс

бесконечен. Впрочем, мозаика — неверное сравне
ние. Скорее, ви'гр;1Ж. Единый витраж, в ко тором к;ок- 
дое стеклышко необходимо, каждое занимает свое 
место, а все вместе составляет прекрасное целое.

Такое символистское сравнение невольно прихо
дит в голову, когда думаешь о новых стилях в живо
писи XIX века.
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На с. 124:

ЭДВАРД МУНК
Крик. 1893. Темпера, кааеип, картон 
91 X 73,.5 см. Нацпошшьная галерея, Осло

ЭДВАРД МУНК
Страх. 1894. Холст, масло
93..5 X 72,.5 с.м. Музеи Э. Мунка, Осло
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АРНОЛЬД БЁКЛИН 

А в т о п о р т р е т  со скрипкой смерти  
Б и т в а  кентавров  
Война 
Война
Ж алобы  п асту ш ка (Д аф на и Амарилис)
И гра наяд
Идеальный весенний пейзаж
В1деальный п о р т р е т  Анжелы Бёклин в образе музы
Летний день
Морской прибой
Морской ш ти ль
Муза А н акреонта
О стров м ер твы х
П ан, пугающий п асту х а  (Панический ст р а х )  
С а ти р  и нимфа
Ф авн, подражающий свисту дрозда 
Чума

ФИЛИПП РЕЙХ
И тал и я
Рай

ГУСТАВ КЛИМТ 
N uda Ventas 
Адам и Е ва  
Березовая рощ а 
Водяные змеи I  
Водяные змеи II 
Враждебные силы 
Гигиея 
Д ан ая  
Д ева
Зам ок Каммер на А ттер зее  III
З о л о тая  рыбка
Любовь и С м ерть
Любовь
М узыка
Н адеж да I
Н адеж да II
Ожидание
П алас А фина
Подруги
Поляна с м акам и
П о р т р е т  Адели Блох-Бауэр I
П о р т р е т  баронессы Элизабет Бахофен-Эхт
П о р т р е т  М ар гар ет  С тонборо-Виттгенш тейн
П о р т р е т  М арии Му нк
П о р т р е т  Меды Примавези
П о р т р е т  Сони Книпс
П о р т р е т  Фредерики М арии Биер
П о р т р е т  Ф рицы  Ридлер
П о р т р е т  Эмилии Фяюге
После дождя (Сад с ц ы п л ятам и  в м он асты ре
С вятой  А гаты )
Поцелуй
Тоска по счастью  
Упоение 
Ю дифь I
Ю дифь II (Саломея)

МАКС КЛИНГЕР 
Суд П ариса

ПЕТЕР ФОН КОРНЕЛИУС 
Иосиф то л к уе т  сны фараону 
Иосиф, узнанный братьями  
С вятое семейство 
С тр аш н ы й  суд 
Три М арии у Гроба Господня 

ГЮСТАВ МОРО 
Аполлон и музы 
Талатея

81
74 
81 
81
76
75
78
79 
79 
79 
74
79
80
77
76 
76 
81

16
17

113
105
98 

112 
112 
ПО
107 
113 
110
99 

111 
113 
101
106 
111 
105 
100
97

100
99

103 
100 
101 
102 
102 
100 
105
104 
102

99
109
112
108 
96 
96

86-87

8
7
7
6

66
66

Геркулес и лань с медными ногами 72
Гесиод и музы 71
Е в а  65
Единороги 72
Ж енщ ина и грифон 73
К ен тавр , уносящий мертвого п о эт а  69
Музы, отправляющиеся просвещ ать м и р  65
«Н евеста ночи» 64
П рометей  71
П утеш ествую щ ий п о э т  72
Сапфо, бросающаяся с ве)>шины скалы на Левкаде 66
С вятой  Георгий и дракон 72
С вятой  Себастьян и ангел 68
Танец Саломеи 4
Эдип и Сфинкс 68
Ю п и тер  и Семела 65
Явление (Саломея с головой И оан на К р е сти тел я ) 70
Ясон и эрос 66
Ясон 68

ЭДВАРД МУНК
Белая ночь. О сгардстран (Девушки на м осту) 123
К рик  124
М еч ты  л ет}ш м  вечером (Голос) 122
Солнце 122
С т р а х  125

АЛЬФОНС МУХ\
Апофеоз истории славянства  88
Введение славянской литургии  88
Весна 92
Вечерние грезы 91
Дневной свет  91
Зи м а  92
Зодиак  95
Календарь 90
К н и ж н ая иллю страция 91
Коронация сербского царя С теф ан а  Д уш ана  
византийским  императором  89
Л е т о  93
Ночной покой 91
Осень 93
После Грюнвалъдской би твы  90
П раздник С вен то ви та  89
Пржемысл О т а к а р  II 90
П рисяга общ ества Омладина под славянской липой 88
Саламбо 94
Славяне на исторической родине 88
Утреннее пробуждение 91

ИОГАНН ФРИДРИХ ОВЕРБЕК 
Б р а т ь я  продаю т Иосифа в рабство  20
И т а л и я  и Германия 18
Неверие святого Фомы  21
Одоардо и Д жильдипе 20
Поклонение волхвов 23
П о р т р е т  В и т то р и и  Кальдони 23
П о р т р е т  художника Ф ран ц а П форра 19
П риготовления к взяти ю  Иерусалима 22
С вятой  Себастьян  23
Триумф религии в искусствах 22
Эрминия у пастухов (на сю ж ет поэмы Т. Тассо 
«Освобожденный Иерусалим») 20

ФЕРДИНАНД ИОГАНН ОЛИВЬЕ 
Виноградник в саду архиепископа в Олевано 10
Горный пейзаж  11

ФРИДРИХ ОЛИВЬЕ
Идеальный пейзаж  с всадником 11

ФР.\НЦ ПФОРР
Въезд Рудольфа Габсбургского в Базель в 1273  году 12
Граф  Габсбургский в роли священника 12



С вятой  Георгий и дракон 12
Суламифъ и М ария  13

ПЬКР ПЮВМ ДЕ ШАВАНН
Бедный ры бак  59
Ж ен ¡айна на берегу моря 60
Земля обетованная 62
Л е т о  61
Марсель. В р а т а  на восток  58
Молодые девушки на берегу моря 62
Н адеж да  61
Сон 61
С острадание 63
Усекновение главы И оан на Предтечи 58

ОДИЛОН РЕДОН
Весна 85
Ж енщ ина с нолевыми ц ветам и  84
Колесница Аполлона 83
Ночь и день 85
Офелия среди ц ветов  83
П андора 82
Профиль ж етц и н ы  в окне 85
Х ристос и сам арянка 85
Циклоп 83

КИТ,\ГАВА УТАМ.АРО
Гейша со свитком  33
Д ни  и часы женщ ины. Серия

Утро 31
К расави ц а Осомз из дома Абурая 32
Любование цветущ ими вишнями 29
Песни раковин. Книга

И гра в раковины  28
Собирание раковин 29

Письмо 30
Семь характеров женщин, смотрягцихся в зеркало. Серия 

К расави ца перед зеркалом 33
Ш елководство. Серия

Ж енщ ины собираю т плоды шелковицы. 33
Сушка шелка 33

Ш и тье  31
ГЮЗЕФ ФОН ФЮРИХ

П аков встр е ч ае т  Рахиль со стад ам и  ее о т ц а  16
Крестоносцы у С вятого Гроба 14
Ринальдо и Армида 15
Художники П .А. Кох, П .А. Дрегер, П . фон Фюрих 
слуш аю т пифферари 14
Чудесн ый улов рыбы 13

СУДЗУКИ Х.\РУНОБУ
Выбор пояса оби 27
Куртизанки з а  ту ал ето м  26
Ночной выход в сад 27

АНДО ХИРОСИГЭ
С т о  зн ам ен и ты х видов Эдо. Серия

Вид м о с та  Яцуми-но хаси 56
Вид холма Конодай и реки Тонэгава 56
Водопад Фудо в Одзи 48
И значальная Фудзи в Мэгуро 47
Ирисы в Хорикири 46
К в а р т а л  Суругате 54
Ливень над м остом  Охаси и м естн о сть  А т а к а  55
«Лунная сосна» на терри тори и  м он асты ря в Уэно 54
М естн ость  М ассаки и святилищ е Суйдзин-но мори 57
М естн ость  Сусаки и Дзюманцубо в Ф укагава 50
М он асты рь А1окубодзи, река У ти гава и поля 
Годзэнсайхата 56
М о ст Суйдобаси в м естн о сти  Суругадай 52
М о ст Тайкобаси и холм Ю хиноока в Мэгуро 49
Н овая Фудзи в Мэгуро 47
«О т к р ы т и е  горы» в святилищ е Х а т и м а н а  в Ф укагава  48 
Опшель в Сусаки 48
П агода м он асты ря Дзодзедзи и м естн о сть  А кабанэ 48
Переправа С акасаи  51

Праздничная процессия Санно на Первой улице 
к в а р та л а  К одзим ати  54
Сакура в цвету на дамбе реки 'И шагава 51
С вятилищ е Инари в Одзи 56
С вятилищ е М о т то -Х а ти м а н  в Сунамура 54
Селения М инова, Канасуги и М икавасим а  51
Скаковой круг Хацунэ-но баба в к вар тал е  Б ак ур о те  52
Сосна «Гохонмацу» на канале О нагигава 53
Ясное у тр о  после снегопада у м о с т а  Пихонбаси 51

КАЦУСИКА ХОКУСАЙ 
Большие ц веты . Серия

Вьюнок и древесная лягушка 44
Пионы и бабочка 44

Виды замечательны х м остов различны х провинций. Серия 
Любование ирисами в Яцухаси  38
К и н тар о  и дикие ж и во тн ы е  40

Д етски е игры 35
Ма.зые цветы . Серия

Сакура и снегирь 45
П о эты  К и т а я  и Японии. Серия

Молодой человек на белой лошади 39
П о э т  Пакомаро 36
П о э т  Тоба в изгнании 36
Собиратель хвороста 39

Путехиествие по водопадам различны х провинций. Серия 
Водопад Курифури на горе Куроками 37

Сборник с т а  поэтов в пересказе няни. Серия
Ж енщ ины возвращ аю тся домой на з а к а т е  35
Люди переходят горбаты й м о с т  38

Снег, луна и цветы . Серия
Вид реки Сумида под снегом 41

Тридцать ш есть видов Фудзи. Серия
В морских волнах у К н агава  (Большая волна) 34
Гора Фудзи, о тр аж ен н ая  в озере 42
Дровяной склад в Хондзё 41
Победный ветер. Ясный день 43
Река Тома в Мусасино 43

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН Ш.ЛДОВ 
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