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ИСТОРИЯ м и р о в о й  ж и в о п и с и
Развитие импрессионизма

Весной 1874 года группа молодых французских ху
дожников (среди них были Клод Моне, Эдгар Дега, 
Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, 
Поль Сезанн, Берта Моризо и другие) устроила 
в Париже выставку. В числе прочих был пейзаж 
Клода Моне «Impression, soleil levant» («Впечатле
ние. Восходящее солнце», 1872). Известный критик 
Луи Леруа в насмешку назвал группу живописцев 
«импрессиоршстами». Но злая шутка прошла мимо 
цели: слово оказалось удачным и стало обозначать 
новое направление в изобразительном искусстве.

Импрессионисты именовали себя «независимы
ми», поскольку не принимали условностей офици
альной школы, бездушных, безжизненных академи

На с. 4:
ПОЛЬ ГОГЕН
Женщина, держащая плод. 189.3. Хо.чст, масло 
92.5 X 73,5 см. Государственный Эрмитаж, С^анкт-Петербург

ческих полотей, нравившихся буржуа. Живописцы 
стремились к новаторству, испытывали жажду новиз
ны, остроты ощущений, чувств, а главное — близости 
к жизни, изменчивой и прекрасной. Свет и воздух, 
живое, сиюминутное движение, состояние — вот что 
привлекаю их больше всего, вот что хотели они изо
бражать. Поэтому импрессионисты стали работать 
на открытом во.здухе (пленэре) — с начала и до конца 
их картины создавались вне стен мастерской.

Художникам удалось сделать целый ряд важней
ших открытий. Они учились улавливать изменения 
цвета от соседства с другим цветом. Они поняли, 
как можно передать красочное богатство натуры, 
зависящее от атмосферы, влажности, освещения —

ПОЛЬСЕЗ.\НН
Девушка у пианино (Увертюра к «Тангейзеру»). Около 1868 
Холст, масло. 57,8 х 92,5 см. П)сударствсииый Эрмитаж, Санкт-Петербург





На с. 6:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Пьеро и Арлекин, Около 1888. Холст, масло. 102 х 81 см. Государ
ственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

ПОЛЬ СЕЗАНН
Курильщик. 1890—1892. Холст, масло. 92,5 х 73,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



ПОЛЬ СКЗАНН
Игроки в к арты . 1890—1895
Холст, масло. 47,5 х 57 см. Музей Орсэ, Париж

ОСНОВНОЙ причины непостоянства образа приро
ды. Эдуард Мане говорил, что свет — главный персо
наж произведений нового искусства (недаром он 
сам с одной точки в разное время суток выполнил 
циклы картин «Руанский собор» и «Стога»), Худож
ники постигали световые и цветовые рефлексы. 
А это изменило живописную палитру. Из нее ушли 
черный и белый цвета, ведь в чистом виде их пет 
в природе. Да и само понятие «палитра» стало 
иным: художники смешивали краски непосред
ственно на холсте, пользовались чистыми цветами, 
избегали жестких конт)'ров.

Восьмая выставка импрессионистов (Париж, 
1886) считается началом нового направления — пост
импрессионизма. Это не прямое продолжение им

прессионизма и не указание на то, что новое явление 
пришло «после» предыдущего. Но в творчестве По
ля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Эмиля 
Бернара, Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля 
Синьяка, Анри Эдмона Кросса, Анри Руссо, Мориса 
Дени, Пьера Боннара, Эдуара Вюйара, Альбера 
Марке, Амедео Модильяни воплотилась новая точка 
зрения на мироздание. Импрессионизм создал худо
жественный мир, растворенный в лучах солнца или 
в красочном тумане; постимпрессионизм стремился 
к синтезу ра,зума и чувства, раскрывал внутреннюю 
сущность самой обыденной вещи, вникал во вн)'т- 
реннюю жизнь человека, анализировал, порой д;гже 
критиковал. Многое из того, что не использовали

На с. 9:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Д ам а в голубом. Около 1900. Холст, масло
90 X 73,5 см. Государственный Эрмитаж, (уанкт-1 Петербург
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На с. К) вверху слева:
ПОЛЬ СЕЗЛПИ
П ор тр ет госпожи (м ан н  в оранжерее. 1890 
Х(>лст, масло. 92,! х 73 см. Музей Метрополитен, И1.ю-11орк

На с. 10 вве})ху справа:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Мадам (Сезанн в полосатой юбке. Около 1877
Холст, масло. 72,5 х 56 см. Музей и зя тт а х  искусств, Ьост{)и



ПОЛЬ СЕЗАНН
П ор тр ет Амбруаза Воллара. 1899
Холст, масло. 100,3 х 81.3 см. Музей Птн Пале, Париж

ПОЛЬ СЕЗАНН
П ортрет Виктора Шоке. О коло 1877. Холст, масло 
46 X 38 см. Художественшлн музей, Колумбус, штат Огайо
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ПОЛЬ СЕЗАНН
АвШОПОртреш. 1882—1885. Холст, масло. 45 х 37 см. 1осударствеп- 
ный музей изобразительных искусств и.мени .-Ч.С. Пушкина, Москва

Нас. И :
ПОЛЬ СЕЗ.ЛЛН
А втоп ортрет в каскетке. Около 1872. Холст, масло 
53 X 39,7 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

импрессионисты, художники следующего направле
ния верш'ли в живопись: это и черный цвет, и контур 
в живописном изображении,

Поль Сезанн (18,Я9—1906) был первым и самым 
крупным мастером постимпрессионизма. Он ро
дился в городке Экс-ан-Прованс, учился в колледже 
вместе с будущим известным писателем Эмилем Зо
ля. Герой романа Золя «Творчество» художник Клод 
Лантье имеет много общего с Сезанном. Правда, 
сам художник страшно обиделся на писателя за этот 
«портрет», и отношения их прекратились.

Живописью Сезанн начал заниматься в муници
пальной школе рисования в Эксе. Затем отправился 
в Париж, где учился в Академии Сюиса, но вскоре 
возвратился в родной город. Через несколько меся
цев Поль снова поехал в столицу, чтобы поступить 
в Школу изящных искусств, но провалился на экза
мене. Зато нашел новых друзей, один из которых — 
Камиль Писсарро. С этого времени жизнь художни
ка связана с двумя городами — Парижем и Эксом.

Слева:
ПОЛЬ СЕ.ЗАНН
Мальчик в красном жилете.. 1888—1890 
Холст, масло. 80 х 64.5 см. Собрание Ьюрлм, Цюрих

Раннее творчество Сезанна — дань романтизму. 
Об увлечении музыкой F. Вагнера свидетельствует 
«Девушка у пианино» («Увертюра к “Тангейзеру”», 
около 1868). Художник изображает свою мать и сес
тру Мари в гостиной их дома. Работа «Дом пове
шенного» (1873) была представлена в «Салоне неза
висимых» 1874 года. А. Карская отмечала, что на 
этом полотне словно в разреженной атмосфере

На с. 13:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Акведук. 1898—1900. Холст, масло. 91 х 72 см. Государственный 
музей нзобра.1 ительных искусств имени ,\.С. Пушкина, Москва

На с. 14:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Дом доктора Гаше в Овере. Около 1873 
Холст, масло. 46 х 38 см. Музей Орсэ, Париж

На с. вверху слева:
ПОЛЬ СЕЗАНН 
Экс-ан-Прованс. 1887
Холст, масло. 80 х 100 см. Музей Вольраф-Рихари, Кёл 1>и
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lieefixy aijxiea:
ПОЛЬСКЗАНН
Де1>тш в парке. Ж а  де Вуффан. 1885—1887. Холст, масло. 72 х 91 см 
1осуларствеииый м\'зей нзобразительшлх искусств имени .\.С. I lyiiiKiina. Москва

ПОЛЬ СЕЗАНН
Равнинау горы Святой Виктории. 1882—1885
Холст, масло. .58 х 72 см. Государствежпвй музей 
изобразител[,мых искусств и.мени Л.С. Пушкина. Москва
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«четко и непреклонно» выступают кубические до
ма, «твердые глыбы земли», бугр}пциеся поверхнос
ти удаленных от зри теля холмо1$.

Учась у Писсарро, С е̂запн нрислупшвался к его со
ветам и старался следовать им, о чем свидетельству
ют работы этого периода: в «Букете цветов в голубой 
вазе» мазки положены так, чтобы выявить форм)' 
предметов, а в «Автопортрете в каскетке» перед зри
телем — плотткш цветовая масса, притягивающая 
зри тельский взгляд. И «Автотюртрете» 1882—1885 го
дов художнику BíDKHO показать обл>ем, и для этого оп 
использует разные по гу'стоте мазки.

Еще в «романтический» период 1860-х годов Се
занн обратился к жанру пейзажа, столь важному

ncVIb СЕЗ.ЛШ 1
Дом повешенного. 187,3
Холст, масло. 55,3 х (Н),7 см. Музей Орсэ. Париж

в его зрелом творчестве. В картине «Акведук» 
(1898—1900) узкое пространство переднего плана 
составляют большие зеленые и оранжевые пятна. 
На втором — ряд высоких сосен, сквозь котор1>1е 
просматриваются акведук, долина, гора Святой 
Виктории и холмы.

Работая в 1888 году над пейз;1жами берегов реки 
Марны (один теперь находится в Эрмитаже, другой — 
в Государственном музее изобразительных иск)'сств 
имени А.С. Пушкина, Москва), художник ставил пе
ред собой :5адачу и:юбразить взаимоотношения двух 
стихий — земли и воды. Эти взаимоотношения, как 
видно на первом полотне, вовсе не обязательно долж
ны быть гармоничны. Одновременно с «Берегами

На с. 17 вверху:
ПОЛЬ СЕЗ.\НН
Вид на гору Сент-Виктуар со стороны Бегшпо. 188.3 
Холст, .масло. 6.5,.5 х Н1.7 см. .Музей Метрополнтем. Н 1,н)-Йорк
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ПОЛЬ СЕЗАНН
Гора Святой Виктории. 1897—1898. Холст, масло 
81 X 100.5 см. Г()(ударстненныГ! Эрмитаж, (^аикт-Пстсрбург

ПОЛЬ СЕЗАНН
Берег Марны (Вилла па берегу реки). О коло 1888. Холст, 
масло. 65.5 X 81.5 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
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Мариы» Сезанн создает полотно «Пьеро и Арлекин». 
Персонажи французского народного театра выходят 
на подмостки в традиционных костюмах.

С начала 1890-х годов и до самой смерти худож
ник постоянно живет в Эксе, время от времени вы
езжая в Париж. В мастерской или дома он изобража
ет крестьян, которые готовы терпеливо позировать 
ему долгие часы, а ведь для со.здания одного портре
та или жанрового полотна этому художнику требует
ся более ста сеансов. Так создается серия картин 
«Игроки в карты». Так же написан «Курильщик» 
(1890—1892). Контур фигу'ры немного размыт, про
странственные планы смещены — прием, применен
ный Сезанном в «Акведуке» и других пейзажах.

Одна из вершин позднего творчества Сезанна — 
«Гора Святой Виктории» — изображает пейзаж его

ПОЛЬ СЕ.'1ЛНН
Большая сосна близ Экса. 1895-1897
Холст, масло. 72 х 91 см. Госуларствст1Ы11 Эрмитаж, Санкт-Петербург

детства, который постепенно стал для художника 
символом жизни природы. Сама гора огромна, зна
чительно больше, чем подсту пающие к ней ложби
ны и лес. Она словно приблизилась к зрителю, но 
при этом живописец передал ощущение недоступ
ной дали и свечения, устремленности ввысь. Дома 
у подножья кажутся совсем крошечными.

В серии «Купальщики» Сезанн объединил чело
веческие фигуры с пейзажем. Обнаженные люди ог
рублены, тяжеловесны, но при этом целомудренны, 
и кажется, что это персонажи древних легенд. 
Свою работу над картиной «Большие купальщицы» 
художник до конца жизни считал незаконченной, 
тщетно пытаясь определить, что для него важнее — 
верность натуре или не.зависимый от нее живопис
ный мир, существующий по собственным законам.

В последние годы жизни художник был болен диа
бетом, но каждый день отправлялся на этюды. 1.6 ок
тября 1906 года он простудился, работая над карти-
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ПОЛЬСЕЯШ Н 
Большие купа.пщииы. 190() 
Холст, масло. 208..3 х 249 см 
My.icii искусств. <1>ила,чсль(})ия

Иа с. 20 вверху:
ПОЛЬ СЕЗАНН 
Иатюрмсурт с драпировкой 
Около 1895. Холст, масло 
55 X  74,5 см. ГосударствсЕтьп"! 
Эрмитаж. (^апкт-11стерГ)\рг

На с. 20 внизу:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Яблоки и апельсины. 1896—1900
Холст, масло. 74 х 98 см 
Музей Орсэ. Париж

И а с. 21 вверху слева:
ПОЛЬ СЕЗАНН 
Голубая ваза. 1885—1887 
Холст, масло. 05 х 50 см 
Музей Орсэ. Париж

ПОЛЬ СЕЗАНН 
Купальщики. 1890-1894 
Холст, масло. 20 х 40 см 
Государственный музей 
и.зобразительных искусств 
и.мени .4.С. Пушкина. Москва
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На с. 21 вверху справа:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Букет цветов в голубой вазе. 1873—1875 
Холст, масло. 55.2 х (Ит5 см 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петс|5бур[-

Ua с. 21 внизу:
ПОЛЬ СЕЗАНН
Персики и груши. 1890—1894. Холст, масло 
(И X 90 см. 1ос\'дарствешн>1Й Mvacii нзобраангель- 
ных ИСКУССТВ имени .Л.Е. Пушкина. Москва

На с. 22:
ВННСЕН'Г IUH ГОГ 
А втопортрет. За мольбертом. 1888 
Холст, масло. Г>5..0 х .тО.Г» с.м 
M\3c‘ii Ban lin'a. .Лмстердам

На с. 23 oieaa:
ВИНСЕН Г ВАН ГОГ 
А втопортрет с трубкой. 1886 
Холсч', масло. 46 х ВН см 
Музой Ван 1ога. .Лмстсрдам

На с. 23 справа:
ВИНСЕН Г В.\Н ГОГ 
А втопортрет. 1887. Холст, масло 
42 X В4 с.м. Вс'йксмуаоу.м. .Лмстердам
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ной «Хнжина Журдина». 22 октября Сезанна не ста
ло. После него осталось 800 с лишним полотен, око
ло 350 акварелей и такое же количество рисунков.

Винсент Ван Гог (1853—1890) родился в Голлан
дии. До 32 лет художник прожил на родине и в Бель
гии. Ему было 28, когда он впервые взял в руки 
кисть. Винсент учился живописи в Брюсселе и Гаа
ге, но вскоре бросил учебу и стал работать самосто
ятельно. Наставниками он считал своих любимых 
художников: Милле и Израэлса, Делакруа и Домье, 
Рембрандта и Джотто.

В ранний период Ван Гог больше рисовал, чем 
писал красками. Он изображал крестьян, землеко
пов, ткачей, обитателей богаделен, сумрачные пей
зажи предместий, печальные осенние поля. Самая 
значительная картина голландского периода — 
«Едоки картофеля» (1885). На полотне предстают 
обобщенные типажи крестьян.

Наиболее значимый период творчества художни
ка начался в Париже. Он занимался в мастерской 
художника Ф. Кормона, где встретился с Э. Берна
ром, а позднее с Тулуз-Лотреком, присл)'шивался 
к советам Писсарро, познакомился с Гогеном. В Па
риже изменилась тематика его картин, палитра ста
ла более светлой.

«Портрет папаши Танги» (1887) — торговца худо
жественными принадлежностями, который покупал

картины непризнанных официальным Салоном жи
вописцев, — написан в глубоких синих и коричне
вых тонах. Прямо над головой Танги извергается 
«вулкан живописи» — быть может, это шутливый на
мек на супружескую жизнь Танги: его жена, мягко го
воря, не одобряла того, что многие из «непризнан
ных художников» были должны супругу деньги.

В начале 1888 года Ван Гог переезжает в Арль, го
родок на юге Франции, окруженный желтыми и ли
ловыми полями. Именно здесь художник находит 
свой стиль. «Вместо того, чтобы пытаться точно 
изобразить то, что находится у меня перед глазами, 
я использую цвет более произвольно, так, чтобы на
иболее полно выразить себя», — говорил он сам. Он 
пришел к мысли о невозможности разделения ри
сунка и цвета, о необходимости их синтеза.

Первое лето, проведенное Ван Гогом в Провансе, 
можно назвать счастливым. Он писал пейзажи, на
тюрморты, портреты, изображал деревья, бескрай-

На с. 24 вв/фху слева:
ВИНСЕНТ В.А.Н ГОГ 
А втопортрет. 1887. Холст, масло 
44 X  $Т,Ъ см. Музей Ван Гога, .Амстердам

На с. 24 вверху справа:
ВИНСЕНТ В.\Н ГОГ
А втоп ортрет с соломенной шляпой. 1887
Холст, масло. 41 х 33 см. Музей Ban Гога, .Амстердам
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Ча с. 24 иии.ту слева:
ВИНСКИ Г ВЛН ГОГ
А втопортрет. 1887. Холст. масло. 34 X 25,0 см 
Му;ич1 Крс*ллс[)-М1оллс[). О перло

На с. 24 внизу справа:
ВИНСКИ Г В.\Н ГОГ 
А втопортрет. 1889
Холст, масло. .">7 х 4,Ч,.т см. Частное соГсрамие. 11ьк) Йорк
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винс:кнт ВАН гог
А втопортрет с перевязанным ухом и с трубкой. 1889
Холст, масло. .51 х 4.5 см. Частное собрание 

На с. 25.-

ВИНСКНТ ВАН ГОГ 
А втопортрет. 1889
Холст, .масло. 65 х 54 см. Музеи Орсэ. Париж

tía с. 27 слева:
ВИНСЕНТ В.АН ГОГ 
А втопортрет. 1888. Холст, масло
60 X  49.9 см. Музеи искусств Фогга. Кембридж. Массачусетс 

На с. 27 справа:
ВИНСЕНТ В.АН ГОГ
А втопортрет с перевязанным ухом. 1889
Холст, масло. 60 х 49 см. Иперея Кортольдского института. Лондон
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ние поля, солнце. Быть может, именно тогда, когда 
художник глядел на спелые хлеба, в сознании его 
родился образ сеятеля — символ вечно возрождаю
щейся жизни («Сеятель», 1888).

Серию натюрмортов «Подсолнечники» Ван Гог 
зад)'мал как «симфонию желтого и синего». Подсол- 
н)тси изображены в простых глиняных вазах на глад
ких фонах разного цвета — от светло-желтого и жел
то-зеленого до глубокого синего.

К осени 1888 года в творчестве Ван Гога зазв) чали 
трагические ноты. В «Ночном кафе» (1888) художник 
сумел с помощью красного и зеленого цветов выра
зить неистовые человеческие страсти. Работая над 
картиной «Терраса кафе ночью» («Площадь Фору
ма»), он был увлечен эффектами ночного освещения. 
Скромная площадь маленького городка под яркими 
звездами виделась ему фантастической. А «Спальня 
Ван Гога» была задумана в качестве контраста к «Ноч
ному кафе». В бедной комнате с деревенской утварью 
Ван Гог нашел цветовую гармонию и красоту. И все 
же в картине чувствуется какая-то печаль.

В конце октября 1888 года в Арль приехал Поль 
Гоген, и художники начали работать вместе. В этот 
период Ван Гог создает картину «Красные вино
градники в Арле» (1888). Виноградник словно пыла
ет в лучах заходящего солнца. «Портрет Армана Ру
лена» передает представление художника о том, как

н)’жно изображать человеческую фигуру — таковы 
результаты его творческих изысканий.

Споры Ван Гога и Гогена раз от разу становились 
чересч)'р жаркими. У Ван Гога стали проявляться 
признаки душевной болезни. Он совершал экстра
вагантные поступки: однажды в порыве гнева отре
зал себе мочку уха и подарил ее одной из обитатель
ниц борделя. Его поместили в госпиталь. После 
окончания лечения художник написал «Автопорт
рет с перевязанным ухом» (1889) — настоящую жи
вописную симфонию. «Тело — коричневое с желты
ми бликами, шейный платок — белый с желтыми 
и фиолетовыми отсветами. Эти цвета — не только 
смешанные, но и тяготеющие к нейтрмьным, — хо
рошо гармонируют с чистыми цветами, придавая 
им жизненность. В целом перед нами полная, креп
кая, звучная гармония, форма (например, рот и гла
за), обладающая исключительной строгостью», — 
охарактеризовал этот портрет Л. Вентури.

Вскоре случился рецидив болезни, и художник 
снова оказался в больнице. Спустя несколько меся
цев его поместили в госпиталь Сен-Реми. Здесь ему 
выделили две комнаты: одну — для сна, другую — для 
работы. Только живопись помогала художнику 
справиться со страхом перед жизнью. В этот пери
од Ван Гог строит свои картины уже не на цветовых 
пятнах, а на упругих линиях. Он не писал, а как буд-
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ВИНСКН Г или ГОГ
Едоки каргпофем. 1885. Хплст, масло
82 X 114 см. Муасй Ван lora. .Амстердам

Ни с. 29 вверху слева:
ВМИСГЛП В.\И ГОГ 
1'ерраса кафе ночью (Площадь 
Форума). 1888. Холст. масло. 79 X см 
Му.зсй Крсллср-Мюллср, ()-i г1 'рло

На с. 29 вверху трава:
ВИНСКИХВЛИ ГОГ 
Ночное кшре. 1888. \<)лст. масло 
70 X 89 см. Художсч гнсипая гшсрся 
Йельского упиаерситета, 11ыо-Хейиеп. 
Ко1 шсктик\т

На с. 29 вишу:
ВИНСКИХ ВЛИ ГОГ
К ом ната Ba)i Гога в Арле. 1889. Холст.
масло. 74 X 92 см. Муаеп Ван lora, .Лмстердам

ВИНСКИ'Г ВЛИ ГОГ 
BoawMUHa}iue о саде в Э ттен е  
(Арльские дамы). 1888. Холст, масло 
73.5 X 98,3 см. 1осуда|х т»с‘шп.[й Эрмитаж, 
Саикт-Петеро\рг
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НИНСКНТ ВЛН ГОГ
красные винограднику в Арле. 1888
Холст, масло. 1?> х 91 см. Гос)дарстис1[1[ын музей изобразительных 
искусств и.меии .Л.С. [Ьшкина, Москва

то рисовал кистью, как иа картине «Звездная ночь» 
(1889). Ночное небо передает небьнкию интенсив
ные чувства, владевшие художником.

В конце декабря 1889 года у Ван Гога вновь обост
рилась душешкш болезнь. В промежутках между' при- 
сту'пами, все более продолжительными и частыми, он 
погружался в работу. Тогда им была сделана копия гра
вюры «Острог» Г. Доре. Картина Ван Гога «Прогулка 
.заключеншах» (1890) почти буквально воспроизво
дит композицию Г. Доре, но при этом содержание 
полотна совсем иное. Ban Гог использует холодные 
цвета. Действие происходит в четырехугольном тю
ремном дворе. Солнечный свет лишь слегка золотит 
стены, ие доставая до .земли. Центр^шьпый персонаж 
картины — автопортрет живописца.

Пребывание в Сен-Реми не привело к улучшени
ям, и художник покинул госпиттьль. Последние два 
месяца его жизни прошли в малеш.ком городке 
Овере, где за больным наблюдал врач Поль Гаше. 
Нервное возбуждение, владевшее Ван Гогом, вы
плеснулось в полотнах «Хижины», «Сад доктора Га
ше в Овере», «Церковь в Овере». В июне 1890 года 
был создан трагический портрет доктора Гаше.

Одна из последних картин живописца — «Стая 
ворон над нолем пшеницы» (1890). Глубокое синее 
небо враждебно, оно словно поглощае т два облака 
иа горизонте. Вороны несутся навстречу зрителю, 
и кажется, что они несут с собой беду.

Веда случилась 27 июля. Винсент начал писать 
письмо брату Тео, не .закончив, су'ну'л его в карман, 
вышел из гостиницы и направился к пшеничному по
лю. С собой он взял револьвер и мольберт. Во дворе 
(|)срмы остановился и выстрелил себе в живот. Ои 
ноптел обратно, падая и снова поднимаясь, добрался 
до своей мтшеиькой душной комнаты и лег иа кро
вать лицом к стене. Позвали доктора Гаше, но помочь 
ои уже не мог. 29 июля ночью художник сказтит по-гол
ландски: «Я бы хотел сейчас поехать домой». И умер.

Поль Гоген (1848—190.8) |эодился в Перу. Его отец 
был французом, а но материнской линии предками

lid С. 32 вверху:
ВИНСЕН Т ВЛН ГОГ
Звездная ночь. 1889. Холст, масло. 71̂ .5 х 92 см 
Музей соиремепного искусства. Иыо-Иорк

На с. 32
ВИНСЕН Т ВЛН 1'ОГ
Де̂ )евеНСК(1Я улица. 1890. Холст, масло
49,8 X 70.1 см. Художественный му.зей, Сент-Луис
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На с. 33:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г 
Церковь в Овере. 1890
Холст, масло. 94 х 74 см. Музей Opea. Париж

На с. 34:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГОГ
AíycMC. 1888. Холст, масло. 73,3 х (>0.3 см
Национальная ríuiepcH искусства, Ваииии’гон

На с. 3"> вверху аье.ва:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г 
П ортрет папаши Танги. 1887
Холст, .масло. 92 х 75 см. Музей Родена. Париж 

Нас. 35 вверху справа:
в и н с :е н т  в а н  г о г

П ортрет доктора Феликса Рея. 1889
Холст, масло. 64 х 53 с.м
П)сударстиеин1>1Й му.зей и.'юбразительших искусств 
имени А.(^ Пушкина, Mockíw
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H(i с. 55 вш(.!у слпш:
líIIH CF.H  Г ИЛИ ГО Г
П ортрет доктора Гаше. 1890
Холст, масло. 08 х .ОУ см. Музс*й Орсэ. Париж

На с. 35 внизу справа:
в и и с :е н  г  в л п  г о г

П ортрет Джозефа 1’улеиа. 1888. Холст, масло 
81,3 X 65.4 см. М\;̂ с‘й 1 1 :)}[1цм(}1'о искуссства. 1>ост(>п

.S3



На с. 36:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Подсолнухи. 1887. Холст, масло
60 X 100 см. Му.зсй Крёллер-Мюллер, Оттерло

На с. 37 вверху:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Н атю рм орт с четырьмя подсолнухами. 1887. Холст, масло 
60 X  100 см. Музеи Креллер-Мюллер, Оттерло
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В И Н С Е Н Т  ВАМ ГО Г
С.тул Ван Гога и трубка. 1888-18В9
Холст, масло. 92 х 7S с.м. 1 laiuioiia'iiaiaa [лслсрся. Лондон

В 1IH C EH  Г ВАН ГО Г
Креаю Гогена. 1888
Холст, .масло. 90.5 х 72 см. M\3eii Ван Гога. Амстс})дам
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Иверху слева:
И П Н СЕН 1 НАН ГО Г
Aiope в GeiU?l-AicipU. 1888. Холст, масло. 44 х 5!̂  см. Госуларс'1 »с*ши>1Й 
му.зсй изобрааительных искуссзи и м с м еи  Л.С.. П\тпкпЕ1а. Москва

Вверху справа:
в и н с ;е н т н л и  i ' o r
Ж а тв а . 1888
Холст, масло. 7.S х 92 см. Музей Bau Гога. .Лмстердам
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На с. 38 внизу:
ВИНСЖН Г ВАН ГО Г 
Ферма в Провансе. 1888
Холст, масло. 46,1 х 60,9 см. Национальная га/1срея, Вапишгтон

В И Н С Е Н Т  ВАН ГОГ 
Хижины. 1890. Холст, масло
59 X 72 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербурс

художника были испанцы и перуанцы. Экзотичес
кая природа, яркие национальные костюмы, безза
ботная жизнь запомнились ему с детства. Непреодо
лимой оказалась и тяга к путешествиям.

Приехав во Францию в 18,55 году, Гоген поступил 
в гимназию города Орлеана. Окончив ее, стал моря
ком, плавал па судах между Европой и Южной .Амери
кой. В 1871 году он стал биржешям маклером, женился. 
Хорошо зарабатывая, Гоген коллекционировал карти
ны импрессионистов, в свободное время .занимался 
живописью, брал уроки в частной студии Ксптросси.

В 1877 году он совершил путешествие па Марти
нику. Художник был восхищен яркими красками 
юга. Именно гам родилась его мечта о тропическом 
«рае». Он бросил службу в банке и принял решение 
полностью посвятить себя искусству.

В 1888 году Гоген по приглашению Ван Гога при
ехал в Арль. Вместе им было непросто, но времен
ное содружество стало важным этапом в творчест
ве обоих художников: Гоген многое понял
благодаря искусству Ван Гога, а яркая природа юга 
Франции разжигала в нем творческий огонь. Он на
писал картину «Кафе в Арле» (1888), построенную 
на гармонии больших плоских цветовых пятен, 
подчеркнутых темным контуром. Ощущение про
странства и объема создают не оттенки цвета, не 
моделировка светотени, а соотношения цветов 
и пластика. Эти приемы составили стиль Гогена, 
и им он навсегда останется верен.

Сделанные открытия воплотились в произведе
ниях, написанных Гогеном в Бретани. Почти архаи
ческое благочестие здешних женщин восхищало
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в и и а : и  г в л и  i 'o r
Ветви цветущего миндаля. 1890
Холст, масло. 73.5 х 92 см 
Му:к*й Нам Гога. .Чмсторда.м

Иа с. 41 вверху слева:
НИ ИСКИ Г НАН ГО Г 
Больница в Ce>i-PeMU. 1889 
Холст, масло. 90 х 73 см
КультуриыГ1 центр и художес’пкмш1>1Й музеи 
.-Чрманда Ха.ммера, 71ос-.\нджелес

Иа с. 41 вверху справа:
Н И Н С ЕН Т ВАН ГО Г
М аргарита 1'агае в своем саду. 1890
Холст, .масло. 40 х 55 с.м. Му.зей Ореэ. Париж

Иа с. 41 внизу:
Н И Н С ЕН Т НАИ ГО Г 
Цветущий сад. IH88. Холст, масло 
72,5 X 92 см. Myaeíí Han lora, Амстердам

Н И Н С ЕН Т НАИ ГО Г 
Сиеста (Копия Мшие). 1890
Холст, масло. 73 х 91 см. Му.зей Ореэ. Париж
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В И Н С Е Н Т  ВЛН ГО Г
Кипарисы на фоне звездного неба. 1890
Холст, масло. 92 х 7.Я см. Му.чсч! Крёл^1ер-Мюллер. Очтсрло

На с. 43:
В И Н С Е Н Т  В .\Н  ГО Г
Огороды и мельница на Moimapmpe. 1887
Холст, масло. 44.5 х 81 см. Музой Ван Гога, .Амстердам
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и вдохновляло художника. На картине «Видение 
после проповеди. Борьба Иакова с ангелом» (1888) 
изображена группа молящихся женщин в празднич
ной одежде, священник, стоящий справа, — видимо, 
все только что вышли из церкви. Картина написана 
ровными, контрастными цветами, которые прида
ют немудреному сюжету символический смысл.

Символика и реальность переплетены на полот
не «Желтый Христос» (1889). Художник упрощает 
реальные пространственные отношения, устраняет 
детали, обобщает изображение. Впоследствии та
кой стиль был назван синтетизмом, или клуазониз- 
мом — от французского слова cloisonné («перего
родка»). В картинах Гогена и его последователей 
декоративные цветовые пятна обводились четким, 
чаще всего темным контуром.

Весной 1891 года, продав на аукционе в Париже 
несколько своих картин, Гоген отправился в Поли
незию, чтобы осуществить мечту о «мастерской 
в тропиках». Он погрузился в жизнь туземцев. Его 
поэтические переживания переданы в книге «Ноа. 
Ноа» («Благоуханная земля»), которую художник 
писал на Таити. Гоген хотел заглянуть в прошлое ос
тровитян, прикоснуться к их тайнам, постичь их 
предания. У многих работ, выполненных им в тот 
период, есть особый лирический подтекст. Среди 
них — «Дух мертвых не дремлет» (1892). По моти
вам древнего мифа создано полотно «Ее звали Вай- 
рау.мати» (1892).

Картина «А, ты ревнуешь?» (1892) очень нрави
лась самому художнику. Девушки будто слились с при
родой: полотно — символ жизни всех островитян.

После дв)'х лет, проведенных среди туземцев, Го
ген возвратился во Францию. Он получил наслед
ство, которое позволило ему снять в Париже ателье. 
Здесь можно было работать. Открылась выставка 
произведений художника, но мало кто — даже из со
братьев по кисти — одобрил ее. В январе 1894 года 
Гоген написал картину «Чудесный источник» — вос
поминание о Таити. У картины есть другое назва
ние, туземное, написанное на холсте: «Nave nave 
moe», что, по словам художника, означает «сладост
ная тайна». Эта тайна притягивала Гогена, он стре
мился на Таити, только там ои мог испытать «на
слаждение, усиленное неким священным ужасом».

С трудом собрав средства, Гоген вновь уехал из 
Франции, на этот раз навсегда, и поселился на Таи
ти. Художник был неизлечимо болен, но боролся за 
жизнь, )Т1орно pa6oTím. Одно из лучших произведе
ний второго таитянского периода — картина «Жена

На с. 44 вверху слева:
В И Н С Е Н Т  В.ЛН ГО Г 
Н а окраине Парижа. 1887
Холст, масло. 38 х 46 см. Частное собравше

На с. 44 вверху справа:
В И Н С Е Н Т  В .\Н  ГО Г 
Сирень. 1889. Холст. масло
73 X  92 см. Государственный Эрмитаж, (]анкт-Петер6\рг
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В И Н С Е Н Т  BAH ГО Г
Урожай. 1888. Холст. Macvto. .50 x (>() cm
HannoMiuibiibin м\ас-й Н.чраоля. Нсруслитм

На с. 45:
В И Н С Е Н  Г В .\Н  ГО Г
Персиковое дерево в цвету. 1888
Холст, масло. «SO.5 х 59.5 см. Муасй Bau Гога. .Лмстерда.ч
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1Ш Н С ЕН Т BAH ГО Г
Хлебное поле с кипарисами. 1889, Холст, масло 
72,5 X 91,5 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 46 вверху слева:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Прогулка заключенных. 1890. Холст, масло. 80 X  64 см 
Государственный музей изобразительных искусств 
имени Л.С. Пуп!кина, Москва

На с. 46 вверху справа:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Вид П ариж а из комнаты Ван Гога на улице 
Лепик. 1887. Холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам

На с. 46 внизу:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой 
и поездом). 1890. Холст, масло. 72 х 90 см 
Государственный музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, Москва

В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
СеЯ771£ЛЬ. 1888. Холст, масло. 64 х 80,5 см
Музей Крёллер-Мюллер. Оттерло
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На с. 48 вверху слева:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г 
М осты в Анъере. 1887
Холст, масло. .52.5 х 65 см. Собрание Бюрле. Цюрих 

На с. 48 вверху справа:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Ирисы. 1890. Холст. масло
92 X 73,5 см. Музей Ван Гога, Амстердам

короля» (1896). Сам Гоген в письме к Даниелю де 
Монфреду отмечал, что считает ее «гораздо удачнее 
всего предыдущего». На этом полотне утверждался 
любимый гогеновский образ: Ева в райском саду воз
ле древа познания, вокруг которого обвился змей.

Художник тонко чувствовал живописную культуру 
прошлого, многое интерпретировал в своих работах. 
«Сцена из жизни таитян» (1896) напоминает памятни
ки древнеегипетского и античного искусства, в частно
сти фризы Парфенона. Рыбак из «Пироги» (1896) рож
дает ассоциации с древнеегипетским искусством.

Полотно «Женщина с цветами в руках» (1899) 
сам Гоген называл «Месяц Марии». В католичестве

В И Н С Е Н Т  ВА Н  ГО Г 
М ост в Ланглуа. 1888
Холст, масло. 49,5 х 64 см. Музей Вольраф-Рихцрц, Кёльн 

На с. 48 внгиу:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г 
Цветущий сад с дорожкой. 1888 
Холст, масло. 72 х 91 см. Частное собрание

Деве Марии посвящен май; в его первых числах от
мечается пра,эдник, который в честь возрождения 
природы установили еще язычники. Жест героини 
Гогена заимствован художником из рельефа буддий
ского храма Борободура, фотографию которого ху
дожник взял с собой на Таити.

В 1901 году Гоген перебрался на остров Хива-Оа, 
в Атуон. В его творчестве зазвучали трагические но
ты: художник видел, как дикий рай туземцев начи
нал исчезать под натиском европейской цивилиза
ции. Гоген все чаще обращался к тревожному мотиву 
бегства — ухода таитян со своей земли. За два года до 
смерти он пишет картину «Брод» («Бегство», 1901).
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В И Н С Е Н Т  ВЛН ГО Г
Сад, окруженный кипарисами. 1883
Холст, масло, б.о х 81 см
Музей Крёллер-Мюллср. Оттерло

На с. 51 вверху слева:
В И Н С Е Н Т  В..\Н ГО Г
Звездная ночь над рекой Роной. 1888
Холст, масло. 72.5 х 92 см. Музей Орсэ. Париж

На с. 51 вверху справа:
В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г
Стога. 1888. Холст, масло. 73 х 92.5 с.м
Музей Крёллер-Мюллер. Оттерло

На с. 51 внгиу:
В И Н С Е Н  Т ВАН ГО Г
С тая  ворон над полем пшеницы. 1890
Х олст, масло. 50,5 х 100„5 см
Музей Ban Гога, А м стердам

В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г 
Оливковые деревья на фоне бледного неба 
1889. Холст, масло. 73 х 92,5 см 
Музей Ван Гога, Амстердам
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С'мерть увлекает за собой обнаженного таитянина 
на лошади. Он про гягивает руку с куском мяса хищ
ной птице, похоже!! !!а гр!!фа, словно предлагая ей 
собственную плоть. Всад!!!гки подъезжают к реке, 
образ которой заставляет вспом!!ить а!1тичные ле
генды о Лете, разделяющей жиз!!ь и смерть.

В апреле 1903 года Гоге!! послал «Брод» Дапиелю 
де Монфреду в Пар!!Ж для продажи. Тот !!родал кар
тину за 3300 франков, о чем тут же написал худож
нику. Однако посла!!!1е вернулос!> к отправителю 
!!ераспечатан!1ым, с !К)мегкой «адресат скончался».

Художествеп1!ые теории, разработа!!ные Гоге- 
!юм в !!ач!!ле его творческого пути, возникли не без 
!!лия!1ия экспериментов Эмиля Бер!!ара (1868— 
1941). Бернар учился в мас терской Фер!1ана Кормо-

на, где познакомился с Ван Гогом и Тулуз-Лотреком. 
Академические уроки Кормопа очень скоро пере
стали устраивать юного живо!!ис!Щ, и он начал экс- 
периментироват!>. От!(у не нравились занятия сы
на, он сжег его кисти и запретил писать. Но спустя 
какое-то время Бернар все же возобновил свои за
нятия, увлекся японским искусством, отдал дань пу
антилизму — письму мелкими мазками-точками (от 
фр. pointiller — писать точками).

С Ван Гогом Бернара связ!>!вала крепкая дружба. 
Именно Бернар в 1887 году создал «клуазонист- 
ский» стиль, который стал применять в своих рабо
тах. Суть идей Бернара заключалась в «соединении 
воображаемых образов и декоративных !1ветов!ях 
пятен». По словам художника, главным для него
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было «раскрыть значение образа», упростив форму 
и цвет ради большей выразительности. Бернар ра
ботал цветовым пятном, замкнутым в четкий кон
тур и создающим форму.

В 1886 году в Понт-Авене художник продолжал 
С1ЮИ эксперименты: его работы становятся все более 
абстрактными, формы — орнаментальными. Ои на
писал «Бретонок на лугу», противопоставив темные 
платья женщин белым 1гепцам и воротникам, резко 
выделенным на плоском фоне. В Бретани был создан 
и автопортрет (1888) в голубовато-серых тонах.

В 1891 году, пережив духовный кризис и сомнения 
в своем призвании, Бернар порвал с Гогеном и сбли
зился с художниками группы «Наби». В 1891 году он 
впервые принял участие в выставке. Постепенно его 
живопись становилась все более традиционной. Он 
занимался книжной иллюстрацией, писал статьи об 
изобразительном искусстве для французских журна
лов. Его последние годы прошли в Египте, где ои 
умер от туберкулеза.

Апри де Тулуз-Лотрек (1864—1901) был потомком 
древнего и богатого рода. В наследство ему доста
лись две склонности — к утонченности и к вырожде
нию. С рождения ои страдал костным заболевани
ем, а в 14 лет сломал обе ноги и превратился 
в калеку. Искусство стало для него единственным 
способом самовыражения. Юношей он начал брать 
уроки у художника-анималиста Рене Пренсто, затем 
занимался в мастерских Бонна и Кормона, где вос
принял основы профессионального мастерства. Но 
академическое обучение скоро ему наскучило. Зато 
привлекло японское искусство с его вниманием 
к орнаменту, любовью к декоративности, и худож
ник выработал свой собственный стиль. Лотрек 
взял лучшее из опыта Домье и Дега, Сёра и Ван Го
га. В его кар тинах рисунок сочетается со своеобраз
ными колористическими находками, дерзкий гро
теск — с изысканной декоративностью.

Лотрека притягивал ночной мир Парижа. Он 
стал ;}авсегдатаем цирков, театров, спортивных зре-
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лищ, подолгу жил в публичных домах. По словам 
К. Моклера, «никто лучше него не сумел передать 
и пороки, и горе того создания, жизнь которого по 
грустной иронии называется веселой жизнью».

1890-е годы — время расцвета творчества Тулуз-Ло
трека. Многофигурная композиция «Танец в “Мулен 
Р)’ж”» (1890) — одна из самых известных его работ на 
тему монмартрских увеселений. Художник изобра
зил прославленных танцоров — Ля Гулю и Валентина 
Ле Дезоссе, подчеркнув невероятную выразитель
ность их замысловатых движений. На картине «Ля 
Гулю, входящая в “Мулен Руж”» (1891— 1892) актриса 
предстает перед нами в образе продажной женщи
ны. «Красотки кабаре» держат под руки «звезду» пуб
личных балов, и художник с иронией изобр^шает ее 
величавость, нелепую в таком окружении.

Одна из любимых моделей Лотрека — танцовщи
ца Джейн Авриль. Картина «Джейн Авриль, выходя
щая из “Мулен Руж”» (1892) передает неудовлетво
ренность, тоску, чувство одиночества, овладевшие

душой девушки. Ее д)'шевный разлад вызывает у Ту
луз-Лотрека сочувствие.

В 1890-е годы Тулуз-Лотрек создает различные 
афиши — например, знаменитый «Японский диван» 
(1893). Здесь перед нами сидящая Джейн Авриль. 
Стареющий повеса (это музыкальный критик Эду
ард Дюжарден) оценивающе разглядывает девушку. 
На сцене — популярная певица Иветт Гильбер, голо
ва которой срезана верхней линией рамки. Работа 
подчеркнуто декоративна, построена на игре при
чудливых линий и плоских пятен.

Лаконична афиша «Аристид Брюан в своем каба
ре» (1893). Могучая фигура шансонье, очерченная 
упругим контуром, изображена упрощенно, по
дробно прорисованы только черты мужественного 
лица. Плоские пятна черной накидки и шляпы кон
трастируют с красным шарфом на светлом желто
ватом фоне.

Лотрека привлекали модели с ярко выраженной 
индивидуальностью. Он часто pиcoвiUI эстрадную пе-
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П О Л Ь  ГО ГЕН
Киф(’ в Apjie. 1888. Холст, млело. 72 х í)2 см 
Гос\да|)Стнсш1Ь[м музей и з о б р а з и т е л 1 > Е П > [ х  и с к у с с т в  

имени .\.(7 Пушкина. Москва

На с. 52;

П О Л Ь  ГО ГЕН  
Прекрасная Анжель«. 1889

Холст, масло. 92 х 7.̂  с.м. Музей Орез. ПарЕЕж

На с. 53:
П О Л Ь  ГО ГЕН
Хоровод бретонских девочек. 1888
Холст, масл(». 1?> X 92.7 см
ИациоиалЕ'Иая гшЕерея искусства. Вапииитои

На с. 54:
Н О Л Ь ГО ГЕН
Видение после проповеди. Борьба Иакова 
с ангелом. 1888. Холст, масло. 73 х 9.S см 
Наииои;ии>иая г;ыерея ШотлаЕЕДии. ЭдЕЕЕЕЕ'Ёург

Н О Л Ь ГО ГЕН
Цветы Франции (Те tiare farani). 1891 
Холст, масло. 72 х 92 см
Госуларстн1Ч1Н1>(й музей изобразитс;п>ш>[х искусств 
имени С'.. I IviiiKiiíia. Москва
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П О Л Ь  ГО ГЕН
Н атю рм орт с попугаями. 1902. Холст, масло 
(12 X  76 см. Государственный музе!! !!.зоГ)раз!1тел!.нь!х 
1!скусст!1 !1мсни .\.С. Пушкина, Москва

На с. 57 слева:
П О Л Ь  ГОГЕ11 
Алискап. 1888
Холст, масло. 91,.6 х 72,.6 с.м. Музей Орсэ, Пар!!ж

На с. 57 справа:
П О Л Ь  ГО ГЕН
Ж елтый Христос. 1889. Холст, масло. 92 X  7.6 с>! 
Художест!!е!!ная галерея Олбрайт-Нокс, Ьуфф!!ло

На с. 58-59:
П О Л Ь  ГО ГЕН
Таитянские пастсг1)али. 1892 
Холст, масло. 87„5 х 11.6,7 см 
Государс'!'ве!!1!!>!Й Эрмитаж, Са!!кт-11етер5ург

П О Л Ь  ГО ГЕН
Фрукты. 1888, Холст, масло. 4.6 х ,58 с.м 
Государстве!!!!!.!!! му.зей изобразителы!ых !!скусств 
!!мен!! А.С. Пу1!!кина, Москва
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вину Иветт Гильбер, в 1894 году выпустил альбом ли
тографий, посвященных ей. Один из ее портретов 
находится в Государственном музее изобразитель
ных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Изо
гнувшаяся фигура едва намечена белыми штрихами 
на желтоватом фоне, лицо передано более тщатель
но — мягкими растушевками и переходами цвета. Ху
дожнику удается точно раскрыть характер певицы.

Изображая театральные сцены, Лотрек пытается 
создать образы героев, отразить чувства и страсти, 
владеющие ими. Этюдам с обнаженной натурой, на
писанным в 1896 году, свойственна неожиданная 
для художника мягкость, особая лирическая инто
нация. Самая известная из этих работ — «Туалет» 
(1896). Б. Виппер отмечал, что есть в этой картине 
какая-то «насмещливая грусть».

Богемный образ жизни подорвал здоровье Тулуз- 
Лотрека. Он умер в замке Мальроме, принадлежа
щем роду Лотреков, 9 сентября 1901 года, не дожив 
до 37 лет.

В начале 1880-х годов в искусстве Франции возник
ло новое течение, которое называли то неоимпресси
онизмом, то дивизионизмом, то пуантилизмом. Жи
вопись цветными точками и ра.зложение сложных 
цветовых тонов на чистые цвета — вот основные чер
ты этого направления. Крохотные красочные точки

существуют на холсте раздельно (отсюда дивизио
низм, от фр. division — разделение), а «восстановле
ние» цветового богатства происходит благодаря спо
собности человеческого глаза оптически смешивать 
мазки при восприятии картины. Признанным вож
дем пуантилизма был Жорж Сёра (1859—1891). Он 
получил образование в Школе изящных искусств, где 
занимался в классе Анри Лемана.

Сёра был человеком сдержанным, даже замкну
тым. Он стремился упорядочить свои жизненные 
впечатления, заключив их в строгие формы. Вслед 
за импрессионистами и их последователями он 
изучал трактаты Шеврейля, открывшего один из 
важнейших законов цвета: оказывается, когда мы 
смотрим одновременно на несколько объектов, то 
воспринимаем силу тона каждого из них благодаря 
цветовым контрастам.

Сёра решил, основываясь на научных открыти
ях, согласовать строгие принципы рисунка, уста
новленные Энгром, с оптическими эффектами, 
предвиденными великими колористами прошлого. 
Художник создал теорию дополнительных цветов, 
установил закономерности в.эаимодействия тонов: 
если два цвета, противоположные друг другу (на
пример, красный и зеленый, синий и оранжевый) 
поместить рядом, то они будут усиливать друг друга.
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в  1884 году Жорж Сёра написал большое по
лотно «Купание в Аньере». Четкое построение 
композиции, тонкая разработка цветовых отно
шений в пейзаже, свойственные творческой 
манере художника, проявились уже в этой кар
тине. Жюри официального (Талона отвергло ее, 
и она появилась в «Салоне независимых», в ор
ганизации которой Сёра принимал активное 
участие.

Во второй половине 1884 года в течение не
скольких месяцев художник ежедневно ходил 
в парк на острове Гранд-Жатт, неподалеку от 
,\ньера, делая там этюды пейзажей и жанровых 
сценок. Он широкими мазками наносил на 
холст слой пигмента, а затем начинал работать 
почти так же, как импрессионисты, но удары 
его кисти были более мелкими, дробными.

«Солнечный день на Гранд-Жатт» (1883— 
1886) вместе с морскими пейзажами Сёра, сде
ланными в 1885 году в Гранкане на побережье 
Ла-Манша, был представлен на выставке им
прессионистов. Художник изобразил Сену 
с плывущими по ней лодками, берег, освещен
ный солнцем, праздничную толпу под деревь
ями. На картине ярко выражен диссонанс 
между прекрасной природой и фигурами лю
дей, изображенными нарочито упрощенно. 
Пресса не приняла нововведения художника. 
Только спустя два года молодой критик Фе
ликс Фенеон написал положительный отзыв 
о картине и попытался объяснить особый 
характер концепций Сёра, назвав его метод 
«неоимпрессионизмом».

В последующие годы Сёра со.здавал пленэрные 
пейзажи и этюды. Летом он работал над больши
ми картинами в мастерской. Пейзажи, изобража
ющие морской берег в Порт-ан-Бессене, Онфлё- 
ре, Гравлине, художник писал пуантилистским 
мазком, геометрически строго выверяя линии. 
Но чувства II эмоции, вложенные в эти произве
дения, оказывались сильнее научной теории, на 
основе которой создавались полотна.

Большое произведение «Нату рщицы» (1887— 
1888) стало продолжением своего рода экспери
мента, начатого на Гранд-Жатте. К;гжется, что 
предметы на нервом плане разбросаны в беспо
рядке, но они представляют собой строгую гар-

На с. 60:
П О Л Ь  ГО ГЕН
Смерть. Пейзаж с павлинами (МаШтое). 1892 
Холст, масло. 115 х 86 см. Государственный музей 
изобразительных иск)сств имени Пушкина. Москва
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П О Л Ь  ГО ГЕН  
Назар (Та Mátete). 1892 
Холст, масло. 73 х 92 см 
Музей Орсз, Париж

На с. 62:
П О Л Ь  ГО ГЕН
Ж ена короля (Те аггг vahiné). 1896
Холст, масло. 97 х 130 см 
Государственный музей изобразительных 
искусств и.мени А.С. Пушкина, Москва

На с. 63 вверху слева:
П О Л Ь  ГО ГЕН
Месяц Марии (Те avae по Maria). 1899
Холст, масло. 96 х 74,5 см
П)сударственный Эрмитаж, (^анкт-Петербург

П О Л Ь  ГО ГЕН
«А, ты  ревнуешь?» (»Aha оеfeii?»). 1892
Холст, масло. 66 х 89 см 
Государственный музей изобразительных 
иск\'сств имени А.(^ Пушкина, Москва
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монию лок^шьиых цнстов. Позы моделей выверен!.!, 
в формах обнаженных фигур присутствует четкий 
ритм — снокойи!.!Й И торжес гвснный.

Картина «Шаю» («Тане!;», 1889—1890) была со- 
■ здана под впечатлением высзуплени!! четырех тан- 
!;оров-акробатов. Фигуры на этом полотне однооб
разны, кажется, что одно и то же изображение 
повторяется несколько раз. Если в «Канкане» точка 
зрения — из зрительного зала на сцену, то в картине 
«Цирк» (1891) акробаты и публика показаны глаза
ми того, кто выступает на арене: клоуна, стоящего 
спиной к нам на переднем плане и открьнппего за
навес. Игра сложных линейных ритмов на этом по
лотне декоративна, а колорит, построенный на от-

На с. 63 вверху справа:
ПОЛЬ ГОГЕН
Аве Мария (1а Oraría Maria). Около 1891—1892
Холст, масло. 11.S.7 х 87.7 см. Mv.3t‘ií .Метрополитен. И[>ю-Иорк 

На с. 63 внизу:
ПОЛЬ ГОГЕН
Купаюгииеся. 1898. Холст, масло
!Ю,4 X 9.S.4 см. Нациоп;и1Ы1ая галерея иск\сства. Ватиигтон

но!иениях жслтовато-оранжев!.!х и голубоватых, 
крас!!оватых и сероватых оттенков, кажется при
глушенным, даже тусклым.

Картину «Цирк» Сёра зако!!чить не успел. О!! 
умер, когда ему не !1сполнилос!. I! ,82 лет. «...Сёра ис
чез !!езаметно, без ш)ма, !!е ведом!.!Й публике и тор- 
гов!;ам, даже тем из них, котор!.!е давно уже призна- 
л!! мастеров !!мпресс4!0!!!!зма... Осужденный умерет!. 
в возрасте, в котором художник, если тол!.ко он не 
Рафа:эль, оставляет !юсле себя лиш!. попытки, Сёра — 
и ;это необык!ювен!!ое достижение — успел все ска
зать», — писал совреме!!иик худож!!ика Андре Лот.

Вместе с Сёра разработкой теории неоимпресси- 
0 !!изма за!!им11лся Пол!> Синьяк (1863—19,8.6). Он на-

Иа с. 64 вверху слева:
ПОЛЬ ГОГЕН
Когда т ы  выйдешь замуж'? (К а/еа /аа  ¡роИо). 1892
Холст, масло. 101,.5 х 77.5 см. (Собрание Рудольфа Штейхелина, Вазель 

На с. 64 вверху справа:
ПОЛЬГОГКН 
Вайраумати. 1897
Холст, масло. 73 х 94 см. Музей Орсэ, Париж
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ПОЛЬ ГОГЕН
Девушки с красными цветами. 1898
Холст, масло. 94 х 72,4 см. Му.тсй Метрополитен, 11ыо-Йорк

ПОЛЬ ГОГЕН
Же}пцины на берегу моря (М атеринство). 1899. Холст, масло 
95,.5 X 7, ,̂5 см. Государственный Эрмитаж, Саша-Петербург

чал учиться живописи в Париже в мастерской Бин
га, но многое постигал самостоятельно. Импресси
онисты были его кумирами. Однажды Синьяк напи
сал письмо Клоду Моне, в котором излагал свои 
взгляды на искусство. Доброжелательный ответ ма
стера, по признанию самого художника, стал важ
нейшим событием его жизни.

В 1884 году Поль Синьяк принял участие в орга
низации «Общества независимых». Тогда и нача
лась его дружба с Сёра, которая принесла пользу на-

На с. 64 внизу:
ПОЛЬ ГОГЕН
Дух мертвых не дремлет. 1892. Холст, масло
7,5 X 92 см. Художествени1ш галерея Олбрайт-Нокс. byc|jt|)iuio

На с. 65:
ПОЛЬ ГОГЕН
Ее звали Вайраумати (Vairaumati lei оа). 1892
Холст, масло. 91 х 68 см. Государственный му.лей изобраз(1тельпых
искусств имени .Л.С. Пушкина. Москва

На с. 66:
ПОЛЬ ГОГЕН 
Девушка с ве(фом. 1902
Холст, масло. 92 х 75 см. Музей Фолькванг. Эссев!

пинающему живописцу. Синьяк начал применять 
метод, разработанный его другом.

На очередном «Салоне независимых» он пред
ставил картину «Завтрак» (1885—1887), написанн)'ю 
в соответствии с теорией неоимпрессионизма. Дей
ствие здесь происходит не на открытом воздухе, 
а в столовой, где заканчивают трапезу пожилой 
мужчина и женщина. Композиция «Завтрака» не по
хожа на «Гранд-Жатт» Сёра, но статичная поза слу
жанки делает ее похожей на женщину с зонтиком из 
«Солнечного дня на Гранд-Жатт». Картина Синьяка 
написана мелкими мазками-точками, сплошь по
крывающими полотно.

В конце 1880-х годов художник сотрудничал 
с Шарлем Анри, создателем хроматического круга 
и «эстетической таблицы», которые, по мнению 
Синьяка, универсальны и должны применяться ве.з- 
де, в том числе и в изобразительном искусстве. 
Трудно представить сейчас, что сто, сто тридцать 
лет назад никто не знал о том, что семь важнейших 
цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, го
лубой, синий, фиолетовый) находятся в тесной вза-
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N4VE N.

ПОЛЬ ГОГЕН
Чудесный источник (Nave nave тое) 
1894. Холст. масло.74 X 100 см 
Государственный Эрмитаж. Сапкт-11етер5ург

На с. 68 вверху ок'ва:
ПОЛЬ ГОГЕН
Девушка с плодом манго {Vahiné по le 
vi). 1892. Холст, масло. 72,7 х 44.5 см 
М)зей искусств. 1х1лтимо|>

На с. 68 вверху справа:
ПОЛЬ ГОГЕН
« и  золото их тел». 1901. Холст, масло 
07 X 70 см. М\зсй Ореэ, Париж

На с. 68 внизу:
П(7ЛЬ ГОГЕН
Сцена из ж ш ни таи тя н . 1896
Холст, масло. 89 х 124 см. Гос\дарствспш>1Й 
Эрмитаж, С,аикт-Пс1'с‘рб\ [)г

ПОЛЬ ГОГЕН
На морском берегу (Fatuta le mili)
1892. Холст, масло. 08 х 91.5 см 
Национальная га.'1срся искусства.
Вашинггон
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н о л ь  г о г ь н
о, Таити, чудесный 
край. Сбор плодов 
(Иирегире). 1899 
Холст, масло 
12Н X 190 см 
Государствеппый музей 
изобразительных
И С К у С С Т )^  П М С Е 1П

Л.(1. Пушкина, Москва

Иа с. 71:
ПОЛЬ г о г к н
Б/юд (Бегство). 1901
Холст, масло. 76 х 9.5 см 
1 ( )сударствс I ш ы й м\ зей 
изобразитслып.гх 
HCKVCCTIV имени 
.\.С. П \111кииа. Москва

ПОЛЬ ГОГЕН 
Пирога (Т еш а). 1896
Холст, .масло 
95.5 X 1.Ч1,5 см 
1осударствеипый 
Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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имосвязи друг с другом. Тем не менее, чтобы устано
вить эту связь, Анри проделывал целый ряд специ- 
¿гльных опытов. На основе новых теорий цвета 
в живописи Синьяк создал «Портрет Феликса Фе- 
неона на эмалевом фоне, ритмизированном такта
ми и углами, тонами и красками» (1890), изображен
ного на причудливом пестром фоне, состоящем из 
всевозможных узоров. Картина привела в .замеша
тельство даже близких друзей Синьяка. Портрет не 
понравился ни самому Фенеону, ни вполне добро
желательному Писсарро. Синьяк больше не повто
рял подобных композиций, по продолжал искать 
декоративные решения в живописи.

В нач;1ле 1890-х годов он обращается к созданию 
панно. Один из первых опытов в этом жанре — кар
тина «Причесывающаяся женщина» (1892), кото
рая должна была служить для украшения интерьера 
будуара или спальни. Лицо героини отражается 
в зеркале. Синьяка мало интересует ее индивиду

альность, он работает над прорисовкой ее силуэта, 
одежды, предметов иа туалетном столике. Это не
большое панно было выполнено в новой для Синь
яка технике — энкаустике. Художник использовал 
восковые краски, придающие матовость желтым, 
синим и голубым мазкам.

Наиболее значительная декоративная работа 
Синьяка «Во времена гармонии» («Золотой век не 
в прошлом, а в будущем», 189.^—1895). На первом 
плане — фигуры отдыхающих. Персонажи, находя
щиеся в тени, написаны в розовато-сиреневых то
нах. На берегу моря склонился над мольбертом ху
дожник, танцует молодая пара, невдалеке сеятель 
ра.збрасывает семена, около куста присела сборщи
ца ягод, на лужайке женщины складывают выбелен
ное солнцем белье. В отдалении под большой со
сной — хоровод танцующих селян, работающие 
в ноле машины... Так выражена вера художника 
в светлое будущее.
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в 1890-е годы ведущее место в творчестве Синьяка 
заняли пейзажи Сен-Тропеза, где он жил тогда почти 
постоянно. В этом маленьком рыбачьем поселке он 
купил дом, К)'да приглашал своих друзей. К числу луч
ших картин, написанных в Сен-Тропезе, можно отне
сти «Панский дворец в Авиньоне» (1900). «Картина 
эта — и гимн заходящему солнцу, преобразующему кра
ски природы, и дань восхищения гармонии всех ее ча

стей, и хвала зодчему, органично связавшему архитек- 
■|у РУ с окружающим пейзажем», — пишет Н. Юшитина.

В этот период Синьяк изменил метод работы. Те
перь он отдавал предпочтение рисунку, полюбил ак
варель. Его произведения стали богаче по колориту.

Творчество Синьяка оказало огромное влияние 
на таких выдающихся мастеров, как Матисс, Кан
динский, Мондриан. Художник надолго пережил
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ПОЛЬ ГОГЕН
Радость (Ареарея). 1892
Холст, масло. 75 х 92 см. Му.тей Орсэ. Париж

На с. 72 вверху слева:
ПОЛЬ ГОГЕН
А втопортрет. 1889. Дерево, масло
79,2 X 51.3 см. Национальная галерея искусства.
Вапииитон

На с. 72 вверху справа:
ПОЛЬ ГОГЕН
Здравствуйте, господин Гоген. 1889. Холст, 
масло. 113 X 92 см. Наинонш1Ы1ая 1тшерея. Прага

На с. 72 внилу:
ПОЛЬ ГОГЕН
Откуда мы приходим 1 К то  мы ? Куда мы 
идем? 1897. Хо;[ст. масло. 139 х 735 с 
Музей изящных искусств. Бостон

ПОЛЬ ГОГЕН
Беседа (Les Р а т и  Рагаи). 1891 
Холст, масло. 70.5 х 90.3 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Вверху слева:
ЭМИЛЬ ЬЕРНАР
Мост в Аньере. 1887. Холст. масло
74 X 92 см. Музей совремепЕюго искусепш. Нью-Йорк

Вверху справа:
ЭМИЛЬ ЬЕРНЛР
Бретонские женщины с зонтиками. 1892
Холс'1\ масло. 81 х 105 см. Му.зей Орс;:). Париж
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ЛНРИ МЛРИ РАЙМОН ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРКК 
П ортрет Эмиля Бернара. 1886
Холст, масло. 54 х 44.5 см. 11ациоиальпая nuiepcM, Лондон

АНРИ МАРИ РАЙМОН ДК ТУЛУЗ-ЛО'П>КК 
Прачка. 1884-1888
Холст, масло. 93 х 75 см. Частное сч)браЕН1с

своего друга Сёра — он умер в Париже 15 авг)'ста 
1935 года, оставив огромное количество полотен.

Уроженец Дуэ, выпускник Школы изящных ис
кусств Лилля Аири Эдмон Кросс (1856—1910) на 
нервом этапе творчества увлекался темным колори
том, однако под влиянием импрессионистов стал 
использоватв и светлые краски. В 1884 году, позна
комившись с Сёра и Синьяком, Кросс стал писать 
в стиле пуантилизма. Он дебютировал в парижском 
Салоне 1881 года.

Постепенно его манера становилась более сво
бодной, а HiUiHTpa — более богатой. Синьяк восхи
щался его успехами в области «логики света и синте
за формы». Кросс часто изображал деревья, причем 
писал их стволы не привычными серЕями и корич
невыми тонами, а чистыми зелеными, синими, фио- 
летовЕями, красЕпями ЦЕЮтами. ТаковЕЯ его «КиЕЕари- 
СЕя в окрестЕюстях КанЕЕ» (1908), сосЕЕа ЕЕа картЕЕне 
«После ЕЕолудЕЕя близ ПардигоЕЕа» (1907).

Ип с. 74 внизу:
.ЭМИЛЬ БЕРНАР 
Мадлен в лесу любви. 1888
Холст, масло. 137 х 101 г.м. Музей Орсэ. Париж

К а к  и  С иЕЕЕ.як, К р о с с  з а б о т и л с я  о  е о м , ч т о 6 ея п р е 

о д о л е т ь  МИМОЛеТЕЕЕЕСТЬ ОПТЕЕЧеСКОГО ВЕЕеЧаТЛеЕЕИЯ. 

Для ЭТОГО Е) ЕЕ  НСЕЕОЛЕ>ЗОЕ5аЛ КЕЕЕЕДраГЕЕЕЯС’ МОЗаИЧЕЕЕЯе 

МаЗКЕЕ, ТЕЕЕаТеЛЕ.ЕЕО раССЧЕЕТЕЯВаЕЕ раВЕЕОВеСЕЕе х о л о д -  

НЕЯХ и ТеЕЕЛЕЯХ ТОЕЕОВ. В КарТЕЕЕЕЯХ ЖЕЕЕЕОПЕЕСЕ;а МЕЕОГО 

ЯрКЕЕХ КраСЧЕК. РуЕСЕЕВОДСТВуЯСЬ НеОИМЕЕреССИОЕЕЕЕСТИ- 

ч е с к о й  ТеХЕЕЕЕЕЕОЙ раЗДеЛЬЕЕЬЕХ МаЗКЕЕВ, КрЕЕСС п и с а л  

свЕЕи рабЕЕТЕя В м а с т е р с к о й ,  р а б Е Е т а л  е е ч с ч е ь  м с д л с е е - 

НЕ), ПЕЕДЧИЕЕЯЯ ЕЕВеТ З а Д а ч е  СМеЕВеЕЕИЯ ТЕЕЕЕЕЕЕЕ п р и  ЗрЕЕ- 

ТеЛЬЕЕЕЕМ ВЕЕСЕЕрИЕЕТЕЕИ. К ярТ И Н ЕЯ  еГЕЕ ЕЕЯЕЕЕЕМИНаКЕТ ВЕЯ- 

ШЕЕВКИ КреСТЕЕМ . ВпЕЕСЛеДСТВИЕЕ М аГЕЕСС ЕЕЯЗЫ ВаЛ 

М ЯЕЕеру ЕЕСЧЕЕЕМПреССИЕЕНИСТЕЕВ «ПеДЯЕЕТИЗМЕЕМ ПрЕЕ- 

ВЕЕЕЕЕЕЕЕЯЛЬЕЕЕЯХ ТеТуЕЕЕеК», НЕЕ В  СВЕЕСМ ЕЕСКуССТВС ЕЕТТЕЕЛ- 

КИЕЕаЛСЯ (ЕТ (ЕЕЕЕЯТЕЕВ СиЕЕЬЯКЯ ЕЕ КрЕЕССЯ И ,  ЕСЯК ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ,  

СТреМЕЕЛСЯ ПрЕЕМеЕЕЯТЬ ЧИ СТЫ Й  ЕЕВеТ.

Анри Р уссЕ Е  (1844—1910) р Е Е д и л с я  в ЛаЕЕЕЕле. К еегд д

М аЛ ЬЧЕЕКу ЕЕСЕЕЕЕЛНИЛЕЕСЬ ССМ Ь Л С Т, ДЕЕМ СГЕЕ рЕЕДЕЕТеЛСЙ 

б ы л  ПрЕЕДаЕЕ .за ДЕЕЛГИ. С еМ Е .Я  ПЕЕКЕЕЕЕула Е ЕЕрЕЕД, ЕЕСТаВЕЕВ 

АгЕрЕЕ Ж ИТЕ. ПрЕЕ ЕЕЕЕСЕЕЛС, В  КОТЕЕрЕЕЙ ЕЕЕЕ у Ч И Л С Я . С Д еТ -

с т в а  Р уссЕ Е  у в л е к а .г Е С я  ж еевеееееесе.еее, ееее .за н Е Е м а 'Е Е .с я  счее 

у  НеГЕЕ ЕЕе бЕ.ЕЛЕЕ ВЕЕЗМЕЕЖЕЕОСТИ. Д еЕЛГИС ГЕЕДЕЯ ЕЕЕЕ рябЕЕТЩ Е 

н а  п а р Е Е Ж с к и х  т я м е е ж н я х . От т е е й  еееерея с е е х р я е е и л е е с ь  

ЛИЕЕЕЬ ДЕЕа рЕЕбКЕЕХ рИСуЕЕЕСа РуССЕЕ. « Т еЕЛЕ.КЕЕ С 1885 ГЕЕДЯ,
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ЛИРИ МАРИ РАИМОНДК ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Тусиет. 1890
Картон, масло. (»7 х .т4 см. Музсч! Орсэ. Париж

Па с. 77;

ЛИРИ М.ЛРИ |'.\ЙМОИ ДК ГУЛУ.'5-Л()ТРЕК 
Ганец в «Мулен Руж». 1890
Холст, масло. 115 х 150 см. Му;км"| искусст1т Фила^телЕ.фия
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после многочисленных разочарований, смог посвя
тить себя искусству, учился сам, познавал природ)' 
и пользов1шся советами Жерома и Клемана», — гак 
Руссо написал в автобиографической справке.

Руссо твердо верил, что следует правилам акаде
мической живописи, но на самом деле его манера 
сходна с живописным языком художников начала 
XX века. Он близок наивному искусству, недаром 
«таможенника» Руссо называли одним из самых 
блистательных «примитивов» в живописи. «Салон 
независимых» в течение 25 лет выставлял его но
вые работ1.1, обеспечившие художнику место в исто
рии искусства.

Первые его картины написаны резкими и тонки
ми мазками, более зрелые произведения — широки
ми, свободными. Одна из наиболее извесгиых ра
бот Рч’ссо — «Муза, вдохновляющая поэта» (1909). 
Художнику позиров11л Гийом Алоллииер. На холсте 
среди причудливых деревьев и цветов изображены 
поэ т и его муза, крупная женщина в синем платье.

указывающая вверх, откуда, по-видимому, должно 
прийти вдохновение.

Художник любил изображать сказочные расте
ния, экзотических животных. Переплетаясь, стеб
ли, побеги и листья заполняли его громадные по
лотна. Прич)'дливая, густая зелень облегчала Руссо 
решение проблемы построения пространства. Про
рисовав карандашом контуры тропических расте
ний, художник наносил мазки различнглх оттенков 
зеленого цвета.

Последняя картина художника назглвается «Сон» 
(1910). Она стала вершиногг творческих возможно
стей и достижений Руссо. Пространство холста 
ритмично ра.зделяет кружевная растительность — 
живописец исполгшовал 22 оттенка зеленого цвета.

В последние годы жизни Анри Руссо его картингл 
выставлялись рядом с работами тех, кто скоро был 
прозван «фовисга.ми» (от фр. fauve — дикий) — Аи|)и 
Матисса, Андре Дерена и Мориса Вламинка, на твор
чество которых он оказал огромное влияние.
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АНРИ МАРИ РАИМОН ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Гулю в «Мулен Руж». 1891—1892. Кар- Г О Н , масло 
79,4 X 59 см. Му.чей современного искусства, Ныо-Йорк

АНРИ МАРИ РАЙМОН ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Кадриль в «Мулен Руж». 1892. Картон. Г\'ать 
80 X  60.5 см. Национальная галерея искусства, Баиншггон

в  1889 году в Париже сложилась творческая груп
па молодых живописцев, назвавшая себя «Наби» 
(от древнееврейского «наби» — «вестник», «про
рок»). В нее входили Морис Дени, Пьер Боннар, 
Эдуард Вюйар и другие. С одной стороны, влияние 
импрессионистов, с другой — Гогена и символистов 
своеобразно преломились в эстетике нового поко
ления художников. Помимо того, «набиды», подоб
но многим современникам, внимательно изучали 
искусство Дмьнего Востока.

Принципы нового течения сформулировал Морис 
Дени (1870—1943) в статье «Определение неотради
ционализма». Он говорил, что «картина, прежде чем 
стать боевой лошадью, обнаженной женщиной или 
каким-нибудь анекдотом, является, по существу, плос
кой поверхностью, покрытой красками, расположен
ными в определенном порядке». Дени подчеркивал, 
что он и его друзья отмежевываются от живописи 
с замысловатой и болезненной психологией, от сен
тиментальной литературщины и фотографического 
копирования природы, ведь «в красоте произведе

ния содержится все», н одной красоты более чем до
статочно для зрительного восприятия.

Дени, как и другой организатор группы, Поль Се- 
рюзье (1864—1927), представлял символистскую ли
нию в искусстве «Наби». Мифологические и биб
лейские образы, сказочные и легендарные мотивы 
являются основными в его творчестве. Недаром 
всю жизнь он почитал итальянца Фра Анджелико. 
Стиль Дени сформировался также под влиянием

На с. 79 вверху слева:
АНРИ МАРИ Р.АЙМОН ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
В салоне на улице де Мулен. 1895
Холст, масло, уголь. 111,5 х 132.5 см. Музей Тулуз-Лотрека. .\ль5и 

Нас. 79 вверху справа:
АНРИ МАРИ РАЙМОН ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
в  «Мулен Руж». 1892
Холст, масло. 12,3 х 141 см. Инепплт искс'сств, Чикаго

Нас. 79внизу:
АНРИ М.Л.РИ РАЙМОН ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
В Мулен дела Галлет. 1889
Холст, масле). 88.5 х 101 „3 см. 1 ¡мститут исклсств. Чикаго
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На с. 80 вверху оы’ва:
Л1 т  1 МЛ1МI РЛЙМОН ДЕ т у л у з-л о т р е к  
Джейн Аврюпу в ''Жарден де Пари». 1893
Литография. 124 х 91.5 см. Ьритаиский музей. Лондон

На с. 80 вверху справа:
АНРИ МАРИ РАЙМ011 ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Афиша "Японский диван». 1898
Литография. 80.8 х 60.8 см. KvнcтxiL^Jк^ Ьре.мен
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ЖОРЖ СЕРА 
Купание в Аньере. 1884
Холст, масло. 201 х 301 см 
Национальная галерея, Лондон

На с. 80 внизу слева:
АНРИ МАРИ РАЙМОН ДК 
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Джейн Авргыъ, выходящая 
из «Мулен 1^ж ». 1892
Картой, масло. 84,.^ х 63,4 см 
Уодсворд Атенеум, Хартс|зорд

На с. 80 внизу трава:
АНРИ МАРИ РАЙМОН ДЕ 
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Аристид Брюан в своем кабаре 
1893. Литография. 127 х 9,5 см 
Музей д’Иксель, Брюссель

На с. 81:
АНРИ МАРИ РАЙМОН ДЕ 
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК 
Певица И в е т т  Гильбер 
в момент исполнения песенки 
«Linger, longer, loo». 1894 
Картон, масло, клеешие краски 
57 X 42 см. Государственный му,зей 
изобразительных иск>сств имени 
А.С. Пушкина, Москва
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Пюни де ПЬшапна, кое-что взял художник из опыта 
Сезанна и Сёра.

В «набистский» период, то есть примерно до 
1900 года, Дени считал целью живописца воплоще
ние «идей, ощущений и чувств». Эту задач)' он решал 
в картинах на религиозные и мифологические сю
жеты. Так, максимально приближен к современнос
ти сюжет «Посещения Марией Ели.заветы» (1894).

Когда писалась картина «Марфа и Мария» (1896), 
художник ожидал рождения первенца и поэтому 
придавал произведению особый смысл. Фоном кар
тины служит пейзаж Сен-Жермен-ан-Ле. Дени изо- 
бpílжaeт много символических деталей. Например, 
дом — вместилище мудрости, воплощение женского 
начала. Колодец — чистая вода. Чаша на столе — ис- 
К)'цлепие. Символа.ми являютя и фрукты, которые 
передает Марфа: виноград — символ Христа, ябло
ко — знак первородного греха.

Одно из лучших произведений Дени — «Фигуры 
в весеннем пей,заже» (1897). Другое название рабо

ты — «Священная роща» — вызывает ассоциации с од
ноименной композицией Пюви де Шаванна (1884). 
Дени постепенно отходит от нарочитой плоскостно
сти, достигает единства светлой весенней природы 
и задумчиво-неторопливых женских фигур. Музы
кальны цветовая перекличка и особый ритм конту
ров фиг)'р, одеяний, очертаний деревьев. В картине 
переплетаются два мотива — весны и любви.

С конца 1890-х годов в искусстве Дени усиливают
ся черты классицизма. Не случайно первый сборник 
статей художника, изданный в 1912 году, имеет под
заголовок: «От символизма Гогена к новому класси
цистическому порядку». Этот новый стиль получил 
окончательное выражение как в станковых, так 
и в декоративных работах живописца (цикл панно 
«История Психеи», 1908—1909, роспись плафона 
зрительного зала Театра Елисейских полей, 1912).

Летом 1906 года в мастерской Дени побывал из
вестный российский коллекционер И.А. Морозов. 
Он договорился с художником о покупке еще не за-
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ЖОРЖ СЕРА 
Солнтный день на 
Гранд-Жатт. 1883-1886 
Холст, масло. 2(17.6 х 308 см 
Инститлт искусств. Чикаго

Ни с. 82 внизу:
ЖОРЖ СЁРА 
Каназ1 в Гравелине,
Гран Фор-Филипп. 1890
Холст, масло. 1.6,.5 х 24..5 см 
11ациои.Ь'[Ы1ая 1'алсрея. Лондон

Нас. 83:
ЖОРЖ СЁРА
Ла-Манш в Гранкале. 188;6
Холс'1'. масло. ()6.2 х 82,4 с.м 
\Ь'аей Мст|)ополитеи. Нью41орк

На с. 86:
ЖОРЖ СЁРА 
Натургцииы. 1887—1888
Холст, масл<>. 200 х 2.61 см 
4>онд Ьариса. Мсрион, 
4>иладсл(»фия

На с. 87 вверху слева: 
ЖОРЖ СЁРА 
Пудрящаяся молодая 
жпсщина. 1888-1890 
Холст, масло. 9.6.,6 х 79,.5 см 
I IncTM'iyr Kvpro, Лондон

Нас. 87 вверху справа: 
ЖОРЖ СЁРА 
Порт-ан-Бессен.
Внешняя гавань. Прилив 
1888
Холст, масло. (И х 82 см 
M\;$c“íi Opea. Париж

¡ía  с. 87 внизу:
ЖОРЖ СЁРА 
Маяк в Онсрлёре. 1886 
Холст, масло. (И),7 х 81.9 см 
11аци(>пальиая гш1е|эся 
11скусс гна, BaiIшигт()ii

Иа с. 88:
ЖОРЖ СЁРА 
Пирк. 1891
Холст, масло. 185..6 х 152.5 см 
М\асй Opea. 11арнж

Па с. 89:
ЖОРЖ СЁРА
П]аю ('Ганец). 1889-1890
Холст, масло. 1()9х KV.) см 
Муаей Кр 1*ллс|)-Мн)ллор. 
0'1те|)ло
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копченной картины «Вакх н Ариадна» (1907). Сю
жетной основой ст11ла лнтератлрная версия антич
ного мифа, но которой .\риадна оплакивши свою 
судьбу в тот момент, когда ее заметил Вакх. Но ми
фологический сюжет на этом полотне трактован 
как бытовая сцсчга. В расположении и пластике фи
гур отра.знлись впечатления Дени от античной 
скульптуры, увиденной нм в неаполитанском наци
ональном музее. По просьбе Морозова художник ис
полнил также картину «Полифем», парную «Вакху 
н Ариадне».

Когда Морису Дени б1,1ло 18 лет, он шнии! покло
няться Фра Анджелико, которого всю жизнь про
должал обожать и считать святым. Бывая во Фло
ренции, он неизменно останавливался неподалеку 
от монастыря, где долгие годы жил изтшьянец. Как 
и Фра Анджелико, Дени принял монашество и, со
гласно завещанию, был похоронен в облачении до
миниканского монаха.

Болыпинство художников, входивших в групн\- 
«Наби», после ее распада работали на протяжении 
следующих четырех десятилетий XX века. Идти в но
гу со временем удавалось Пьеру Боннару (1867—1947).

В ранний период творчества Боннар уделял мно
го внимания декоративному искусству. С середины 
1890-х годов в живописи и графике Боннара декора
тивное начато все более органично сочетается с ре
алистическими чертами. Растет интерес художника 
к импрессионизму. Но композиция его работ более 
произвольна, чем у импрессионистов, и в этом 
смысле он ближе к постимпрессионизму.

Мир полотен Боннара обычно не отличается .мно
жеством планов. Даже введение зерютла в компози
цию не служит расширению пространства, а лишь 
ограничивает его. В картине «Зерюшо над умываль
ником» (1908) предметы, которые изображены на 
первом плане, н отраженный в зеркале интерьер 
с фигурами складываются в четкую замкнутую рн т-

86



Sf ;-'-i
\ V.: • •■ *. a.

: 'Г.--
- ‘ Г З



Ha c. 90:
ПОЛЬ СИНЬЯК 
З автр ак . 1886—1887
Холст, масло. 89 х 11.5 см. Музей Крёллер-Мюллер. Оттерло

На с. 91 вверху сгева:
ПОЛЬ СИНЬЯК
Причесываюгиаяся женщина. 1892
Холст, масло. 59 х 70 см. Частное собрание. Париж
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На с. )̂1 вверху справа:
ПОЛЬ СИНЬЯК
Гавань в Сан-Тропе ('Тартаны с флагами). 1893
Холст, масло, об х 4<> см
Музой ())ои лор Хс11дт, Вупиертши.

На с. 91 вишу:
ПОЛЬ СИНЬЯК
Берег моря в Сен-Бриак (Песчаный берег моря). 1890
Холст, масло. ().5 х 81 см. Госуда{^ствент>1Й .музой 
изобразитольных искусств имоии .-Ч.С'.. И м пкт1а. Москва

« 9



мическую систему, организующую плоскость холста. 
В большом пейзаже «Лето» («Танец», около 1912) 
глубина передана чередованием плоскостей, кулис
ным построением, как в театральных декорациях.

Боннар часто выдвигает к переднему краю карти
ны крупные фигт'ры или предметы, при этом резко 
уменьшая то, что удалено от зрителя. Когда рассма
триваешь «Утро в Париже» (1911), кажется, что ты 
сам находишься внутри полотна. Пространство 
и происходяшая в нем жизнь открываются не сразу, 
в них нужно всмотреться и вдуматься.

Художник точно схватывает походку человека, 
его манеру держаться. Боннару достаточно лишь 
пятна, чтобы запечатлеть повадку животного. 
В картине «Утро в Париже» это собака. Каждая де
таль не случайна, она служит для того, чтобы пока
зать жизнь города в определенный час.

«Картина, — сказал однажды Боннар, — должна 
быть маленьким, самостоятельным миром». Одна
ко художественную реальность живописец не при

думывает, а видит в жизни. Ему остается лишь про
пустить воспринятое через призму своей личности.

Эдуар Вюйар (1868—1940) учился вместе с Мори
сом Дени в парижском лицее Кондорсе. Позже он 
поступил в художественное училище, где встретил
ся с Боннаром, а завершил образование в Академии 
Жюлиана. Мать Эдуара, как и мать Мориса Дени, 
была модисткой — с ранних лет его окружал причуд
ливый мир тканей, который позже, став живопис
цем, Вюйар так любил писать. В 1889 году он присо
единился к группе «Наби». Кроме работ Гогена, 
импрессионистов и японского искусства, большое 
влияние на его творчество оказали Дега и Сёра, 
французские шпалеры XV века и голландская живо
пись XVII столетия.

Вюйар изображал своих героев в уютном домаш
нем интерьере или на городской улице, площади, 
в сквере. Они живут тихо, неторопливо, погружен
ные в свои привычные дела. Он писал и портреты, 
уделяя окружению человека не меньше внимания.
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На с. 92 вверху:
ПОЛЬ СИНЬЯК
Папский двореи в Авиньоне. 1900 
Холст, млело. 73.5 х 911.5 см. Музей Ореэ. Париж

На с. 92 внизу слева:
ПОЛЬ СИНЬЯК
Молодые прованссыьскш женщины у колодца. 1892 
Холст, масло. 195 х 131 см. М\-зей Срез, Париж

чем его лицу. Вюйар придает большое значение де
талям, раскрывая их декоративные качества. На его 
картинах интерьер комнаты превращается в орна
мент. Работа над декорациями для «Театра творчес
тва», основанного в 189,̂  году, способствовала раз
витию стилистики ВкиЧара. В театре он освоил 
технику живописи клеевыми красками, которую .за
тем использовал во многих картинах и нанно. В его 
произведениях преобладают приглушенные тона — 
сероватые, золотистые, охрист1>1е. Но в эт)' сдер
жанную гамму нередко врываются яркие или чер
ные пятна.

ПОЛЬ СИНЬЯК 
Во времена гармонии. 1895
Холст, масло. 300 х 400 см. М:^рпя M t ) H T p e ,  Сс*н Дени 

На с. 92 внизу справа:
ПОЛЬ СИНЬЯК
П ор тр ет Феликса Фенеона (Столкновениерипша, тональнос
т и  и цвета). 1890. Холст, .масло. 73,5 х 92,5 см. Частное собрание

В произведениях все изображенное органично 
связ11шается воедино, а основой этого служит орна
мент, На картине «В комнате» (1904) цветы за ок
ном, почти растворяясь в изображенном интерье
ре, гармонично сочетаются с цветами на обоях, 
с узорами занавесок, ковра и скатерти.

Альберу Марке (1875—1947) не исполнилось еще 
и 16 лет, когда он приехал в Париж из Бордо, Буду
щий художник пост\'пил в Школу декоративных ис
кусств. Вскоре он познакомился с Анри Матиссом, 
вместе с которым занимался в Школе изящных ис
кусств в мастерской Гюстава Моро, художиика-сим-
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ПОЛЬ СИНЬЯК
Сосна Бсрто. Сен-'Гропез. 1909
Холст, масло. 72 х 92 см. Государстпсппый музей 
изобразительных искусс тв имени .\.(]. Пушкина. Москва

На с. 95 вверху слева:
АНРИ ЭДМОН кросх:
После полудня близ Пардигона. 1907
Холст, масло. 81 х 65 см. Музей Opea, Париж

волиста. В конце 1890-х годов Марке пережил ко
роткое увлечение пуантилизмом — во время учебы 
он часто писал фоны академических этюдов точеч
ными мазками чистых тонов. В его юношеских ра
ботах можно проследить увлечение Мане и Срезан
ном. Но при этом Марке не подраж1ш мастерам: уже 
на раннем этане его картины своеобразны.

Важную роль в творчестве живописца сыграло 
общение с фовистами. У них Марке находил под
держку своим смелым исканиям, учился не.зависи- 
мости восприятия, смелости, профессиональной 
культуре. При этом его с()бственный стиль — свое

Ип с. 95 вверху справа:
.лнри ЭДМОН крос;с
Кипарисы в окреспйюстях Канн. 1908 
Холст, .масло. 81 х 100 см. Му.зей Срез. Париж

Нас. 95 внизу:
АНРИ ЭДМОН КРОСС
Вокруз моего дома. 190(). Холп', масло. 61 х 70 см. Госуда|)с твспный 
музей изобразительных искусств имени .АС. Пушкина, Москва

образное объединение приемов фовистов и импрес
сионистов. Картина Марке «14 июля в Гавре» 
(1906) — фовистская работа.

Но все же, как сказал М. Герман, «Марке более 
всего формируется наедине с самим собою». Тема
тика его картин разнообразна, однако есть один об
раз, который всегда важен для этого художника, — 
парижский пейзаж.

В 1908 году Марке поселяется на набережной Он- 
Мишель, которая находится на левом берег)' Сены 
напротив острова Ситэ. Перед ним любимый Нотр- 
Дам, мосты, дальше тихий остров Сен-Луи. Париж
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На с. 96 вверху слева:
Л И РИ  РУСХХ)
Вид м оста  Севр и холмов Кламара, Сен-Юьу 
и ВельвЮ. 1908. Холст, масло. 80 х 102 см 
Государственный музей изо5разительш.1Х искусств 
имени А.С .  Пушкина, М о с к е ш

11а с. 96 вверху справа:
Л И РИ  РУССХ)
Вид шстносупи о т  Ванвских ворот. ИЮ9 
Холст, масло. 31 х 41 см
1осударствен1Е1>1Й Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 96 внизу:
Л И РИ  РУССО
Люксембургский сад. П ам ятник Шопену 
1Р09. Холст, масле). 38 х 4() см. Государстве1[Н1>1Й 
Эрмит^1ж, ('.ашСЕ'-11етсрбург

На с. 97:
А Н РИ  РУССО
Муза, вдохновляющая поэта (П ортр ет п оэта  
¡ййома Аполлинера и художницы Мари 
Лорансен). ИЮ9. Холст, масло. 131 х 97 см. 
1ЬсударственнЕ>1Й музей изобразительных )1скусств 
имени .А.С. ПуЕЕЕКЕша, Москва
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На с. 99 вверху слева:
А Н РИ  РУССО

tía  с. 98 вверху:
А Н РИ  РУССО
Нападение ягуара па логиадь. 1910. Холст, масло. 9 0  х 1 1  см. Государ- Веселые шутники. 1906. Холст, масло 
ственный млзей изобразительных иск\'сств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 98 внизу:
А Н РИ  РУССО
Тигр в тропическую грозу (Удивленный). 1891 
Холст, масло. 129,8 х 161.9 см. Нацжишльная галерея. Лондон

145,7 X 11. ,̂3 см. Художественный музей, Филадельфия

На С. 99 вверху справа:
АНРР1 РУССО 
Сон. 1910. Холст, масло
104,5 X 298.5 см. Музей современного иск\сства. Нью-Йорк
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М О Р И С Д Е Н И
Вакх и Ариадна. 1907
Холст, масло. 81 х 11(5 см 
Государственны!! Эрмитаж. 
( 1а!! кт-ПстерГ))'р г

На с. 99 внизу:
.\Н Р И  РУССО 
Нападение тигра на 
быка в тропическом 
лесу. О коло 1908—1909 
Холст, масло. 4(5 х 55 с.м 
Государственн!.1Й Эрмитаж, 
('.аикт-Петербур!'

На с. 100:
М О РИ С Д ЕН И  
Святой источник 
в 1'ыделе. О коло 1905 
Хо;[Ст, масло. .‘59 х .^4.5 см 
Государственш>(й Эр.митаж, 
Санкт-Петербург

М О РИ С ДЕН И  
Полифем. 1907 
Холст, масло. 81 х 11(5 с.м 
1осударствешп.1Й .\iy.3eii 
п;шбрааител1.п1>1х искусств 
имени Л.(5. Пушкина, 
Москва
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МОРИС д к н и
Рай. 1912. Холст, масло
50 X 75 см. М\зей Opc:-i. 11ариж

Иа с. 103 вверху:
МОРИС д к и и
Зелен ый берег моря. Перро-Гирек. 1909 
Холст, MUCJÎO. 97 X 180 см 
Государс гкспный музей и:}образитсл1>иых 
искусстн имени А.С. Пушкина. Москва

И а с. 103 внизу:
МОРР1С ДКНИ
Свадебное шествие. О коло 1892
Холст, масло. 2() х 05 см
1осударствеипый Э])митаж. ('анкт-1 lerepOvpr

МОРИС ДКИИ
Фигуры в весеннем п т за ж е  (('.вящ,енная 
роща). 1897. Холст, масло. 150.5 х 178,5 см 
Государственный Эрми таж. Санкт-Петербург
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на картинах Марке живет в мерном и спокойном 
ритме, прохожие не суетятся, не спешат. Глядя на го
род сверху, Марке пишет «Дождливый день в Пари
же. (я)бор Парижской Богоматери» (1910).

Большую роль в пейзажах живописца играют 
мосты. Близок манере Се.эанна пейзаж Марке «На
воднение в Париже. Мост Сен-Мишель» (1910). Ху
дожник изображает широкие опоры моста, свет
лый камень, отражающийся в воде. Темная арка 
вместе с темной водой обра.зует четкий овал.

В 1908 году Марке впервые приехал в Италию, 
и с тех пор бывал там несколько раз, писал морские

пейзажи. Одни из лучших — «Везувий» (1909) и «Не- 
аполетанский залив» (1909). На картине «Везувий» 
изображен безветренный вечер. Лучи заходящего 
солнца скользят по воде, и море словно светится из
нутри. В «Неаполетанском заливе» — ясный, жаркий 
полдень. Здесь два основных цвета — голубой и бе
лый. В итальянских пей.зажах для художника свет 
важнее цвета, но при этом живописец стремится со
хранить материальные свойства предметов.

«В картинах Марке столько цвета и света, что да
же черное и белое “работают” как цветовые пятна, 
краска превращается в цвет, цвета составляют тон.
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М О РИ С Д ЕН И
Посвящается Сезанну. 1900 
Холст, масло. 180 х 240 см 
.\Iy3eii Орсэ, Париэ

На с. 105:
М О РИ С Д ЕН И  
Посещение Марией 
Елизаветы. 1894 
Холст, масло. 10.̂  х 93 см 
Государствсиш>1Й Эрмитаж. 
(^анкт-Петербург

На с. 106 вверху:
П ЬЕР Ь О Н Н Л Р 
Утро в Париже. 1911 
Холст, масло. 76.5 х 122 с.м 
Государственный Эрмитаж, 
('.анк1-Петсрб\'рг

М О РИ С Д ЕН И  
М арфа и Мария. 1896
Холст, масло. 77 х 116 см 
Государс'гвенньй! Эрмитаж. 
(’.анкт-Петербург
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все мерцает, сверкает, светится и блестит, краски 
прозрачны как стекло, звенят как хрусталь, то тре
пещут, то переливаются. Множество дивных полу
тонов и четвертных тонов, палевых, оливковых, 
розовых, золотистых и серебристых и таких, каким 
нет наименований ни в одном языке, придают боль
шую изысканность его красочной палитре», — пи
шет о Марке М. Алпатов.

Амедео Модильяни (1884—1920) родился в Ли
ворно. Он начал заниматься живописью в ли
ворнской Академии художеств, некоторое время 
учился в Свободной школе рисования в Венеции. 
В 1906 году Амедео покинул этот город ради Пари
жа, где поступил в Академию изяпцнях искусств.

Линия — важнейший элемент для Модильяни. 
«Это волшебная гшлочка: чтобы уметь с пей обра-

105



106



На с. 106 внизу:
ПЬКР ЬО Н Н А Р
Л ето (¡апец). О коло 1912. Холст, масло. 202 х 254 см. Пктдарствсн- 
1п>[й му;км1 и;«>бразитслып>1х искусств и м с е ш  А.(!. 11уткт1а, Москва

П Ь ЕР БО Н Н А Р
Зеркало надумывсыьииком. 1908
Холст, масло. 120 х 07 см. Государственный му.чсй!
и;шбра;иггсльж>1х искусств имени Л.С;. Пушкина, Москва
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ЭДУАР 15ЮПЛР
Женишиа в полосатой блузе. 1895. Холст, масло 
()5.7 X 5S.7 см. Иащшгиин.ная 1\и1срся иск\'сстиа. Ватшпччл!

На с. ¡09  вверху слева:
ЭДУАР BIOÍ'IAP
¡'¡¡афиня Мари Бланш де Полингмк. 1 928-1932
Холст. мас;((). 116 х 89,3 см. М\асй Opea. 11арпж

Нас. 109 вверху справа:
ЭДУАР ВК)11ЛР
Теодор Дюре в своем рабочем кабинете. 1912. Картон, масло 
93.2 X 74,8 с.м. l^aцпoнiL•l(.пaя пис|>ся искусства, Вашппп’оп

На с. 109 в}П1зу:
ЭДУАР ВК)11АР
В комнате. 1904. Ка])тои. масло. 30 х 77 см. Госсдарствсмиый 
муаей и;в)6разительиых и с к у с с т в  имени .4 .(1 .  Пушкина. Москва
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А Л Ь Ь ЕР М АРКЕ
Везувии. 1909. Холст, масло. 61 х 80 см 
Государственный музей изобразительных 
искусств имени Л.(^. Пушкина, Москва

Нас. 111:
Л Л Ь Б ЕР М АРКЕ
Площадь Святой Трошки в Париже 
О коло 1911. Холст, масло. 81 х 6.5,5 см 
1осударственнь[й Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 112 вверху саева:
А Л Ь Ь ЕР М АРКЕ
Дождливый день в Париже. Собор 
Парижской Богоматери. 1910
Холст, масло. 81 х 66 см. Государственный 
Эрмитаж. Санкт-Петербург

На с. 112 вверху справа:
.ЛЛЬБЕР М.Л1ЖЕ 
14 июля в Гавре. 1906
Холст, масло. 81 х 65 см
Музей в Ьаньоль-сюр-Сез, Гар, Франция

А Л Ь Б ЕР М АРКЕ
Гавань в Ментоне. 1905
Холст, масло. 65 х 81,5 см. Государственшлй
Эрмитаж, Санкт-Петербург

по



и  а с. 112 внизу слева:
/V /lbbEP М АРКЕ
Наводнение в Париже. М ост Сен-Мишель. 1910 
Холст, масло. 33 х 41 см. Государственный му.зей 
и:юб[)а:штельных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 112 внизу справа:
А Л ЬЬ ЕР М АРКЕ
Вид на Сену и памятник Генриху IV. Около 1906
Холст, масло. 65,5 х 81 см
Государственный Эрмитаж, С>анкт-Петерб) рг
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щаться, нужен гении», — говорил художник в конце 
жизни. Жанна Модильяни называла линию в живо
писи своего отца «диалектической связью между 
поверхностью и глубиной».

Впервые его работы были представлены на 
Осеннем салоне 1907 года и понравились публике. 
Весной следующего года Модильяни принял учас
тие в «Салоне не.зависимых».

В декабре 1908 года художник провозгласил созда
ние собственной эстетики. Большое влияние на его

творчество в этот период оказал Сезанн. Одновре
менно Модильяни пробует себя в скульптуре. Его 
«Головы» — округленные, с застывшими лунообраз
ными лицами и едва намеченным профилем — хра
нят воспоминания художника об искусстве этрусков.

Скульпту'рная работа помогает обрести навыки, 
необходимые в живописи. Если мы сравним два 
портрета доктора Александра (1911, 1913), то за
метим, что первый — описательный и орнамен
тальный, а второй — живой и темпераментный.
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А Л ЬБ ЕР М АРКЕ
П орт Онфлёр. 1911. Холст, масло. 65 х 81 см 
Государственный му.зей и.эобразительных искусств 
имени А.С. Путпкина, Москва

Нас. 114:
А М ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
П ор тр ет женщины с черным галстуком. 1917 
Холст, масло. 65,4 х 50,5 см 
Собрание галереи Фуджикава, Токио

На с. 115 слева:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
Молодая девушка. 1918
Холст, масло. 92 х 60 см. Музей Пикассо, Париж

Нас. 115 справа:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И
Девочка в голубом. 1918
Холст, масло. 117 х 72 см. ‘^¡астное собрание

А Л ЬБЕР М.АРКЕ
Неаполитанский залив. 1909. Холст, масло
62 X  80,3 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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в нем воплощен опыт, накопленный при создании 
скульптур.

В 191.^—1915 годах портрет становится для Мо
дильяни необходимым жанром живописи. «Через 
таинство своего внутреннего творческого слияния 
с моделью он “властительно”... пробивается к по
стижению психологического “второго плана” оче
видности, к синтезу личности, и очень часто к ее 
скрытой внутренней драме», — пишет В. Виленкин. 
Модильяни первый заметил, что лицо человека 
асимметрично, и выразил это в своих картинах.

1916 год был, пожалуй, самым трудным для ху
дожника. Модильяни почти ничего не зарабатывал. 
В это время он познакомился с польским поэтом 
Леопольдом Зборовским, который занимался по
купкой и продажей картин. Он сразу влюбился 
в творчество Модильяни и азартно помогал ему. По 
воспоминаниям современников, Зборовский был 
предан художнику как благороднейшая и добрей
шая собака. И правда, что-то от обаятельнейшего

пса заметно в некоторых портретах поэта работы 
Модильяни.

По словам Виленкина, каждая картина Амедео — 
это «психологический сгусток образа». Таков «Пор
трет женщины с черным галстуком» (1917) — одно 
из самых значительных его произведений. Психо
логическая определенность всегда есть и в безы
мянных портретах: например, «Молодая девушка» 
(1918), «Девочка в голубом» (1918). Даже обнажен
ная натура у Модильяни портретна.

В июле 1917 года Модильяни познакомился с де
вятнадцатилетней Жанной Эбютерн, которая дав
но боготворила его как художника. Вскоре они по
селились вместе в маленькой мастерской на улице 
де ля Гранд-Шомьер. Жанна сильно любила Амедео 
и готова была ра.эделить все тяготы его жизни. 
В 1917—1918 годах он много писал, но денег все рав
но не хватало. Больной туберкулезом, художник все 
больше пил... В марте 1918 года Зборовский и Эбю- 
терны отправили Модильяни и Жанну на юг, в Ниц-
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цу. Там в конце ноября у них родилась дочь, кото
рую тоже назвали Жанной.

В последний период своего творчества, в Ницце 
и Париже, художник работал с удивительной интен
сивностью. За каких-нибудь полтора года он напи
сал картины «Девочка в голубом» (1918), «Цыганка 
с ребенком» (1919), портреты Жермены Сюрваж 
и госпожи Остерлинд, целый ряд все более совер
шенных ню... В это время создано несколько порт
ретов Жанны, в которых, как заметил Виленкин, 
Модильяни становится «светлым поэтом юности 
с ее лирикой и драматизмом, с ее доверчивостью 
и непримиримостью».

«Портрет Жанны Эбютерн» (1919) — одна из по
следних работ художника. Он изображает свой идеал 
чистоты, женственности, материнства —Жанну, кото
рая в то время ждала второго ребенка. Женщина как 
будто ушла в себя, стремясь отгородиться от враждеб

ного мира. Жанна кажется хрупкой и беззащитной, 
есть какая-то обреченность в этом произведении.

Модильяни умер 24 января 1920 года в париж
ской больнице для бедных «Шаритэ». Жанна не пе
режила его смерти: она выбросилась из окна шесто
го этажа и разбилась насмерть. Ребенок, который 
должен был родиться совсем скоро, погиб.

Модильяни не стало, когда мировая слава была 
уже на пороге. После его смерти известный критик 
Поль Юссон написал: «Этот художник носит в себе 
все невысказанные стремления к новой выра
зительности, свойственные эпохе, жаждущей абсо
лютного и не знающей к нему путей».

Искусство крупнейших мастеров постимпрессио
низма, п)'антилизма-дивизионизма и прочих тече
ний, пришедших на смену импрессионизму, сложно 
и неоднородно. Художники воспринимали и разви-
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А М ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
П ортрет Ж анны  Эбютерн 
1919. Холст, масло 
Частное собрание

Нас. 116 слева:
А М ЕДЕО  М О Д И Л Ь Я Н И  
П ортрет Леопольда 
Зборовского. 1918 
Холст, масло. 46 х 27 см 
Частное собрание

Нас. 116 справа:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
Сидящий мужчина, 
облокотившийся на стол 
1918. Холст, масло. 92 х 60 см 
Частное собрание

Нас. 117:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
Женщина с ожерельем. 1917 
Холст, масло. 91,5 х 60,8 см 
Институт искусств, Чикаго

На с. 119 вверху слева:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
Ж анна Эбютерн в большой 
шляпе. О коло 1918 
Холст, масло. 55 х 38 см 
Частное собрание

На с. 119 вверху справа:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И
Ж елтый свитер
(П ортрет Ж анны Эбютерн)
О коло 1919
Холст, масло. 100 х 65 с.м
Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк

На с. 119 внизу:
АМ ЕДЕО М О Д И Л ЬЯ Н И  
П ортрет Ж анны Эбютерн 
1918. Холст, масло. 91.4 х 73 с.м 
Музей Метрополитен. Нью-Йорк

На с. 120 вверху слева:
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
Рыжеволосая женщина 
в рубашке. 1918 
Холст, масло. 100 х 65 см  
Частное собрание

На с. 120 вверху справа: 
АМ ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И  
Сидящая обнаженная. 1917 
Холст, масло. 114 х 75 см 
Музей Кёнинклийк, Антверпен

Нас. 120 внизу:
АМ ЕДЕО М О Д И Л ЬЯ Н И  
Обнаженная на диване 
(Алъмаиза). 1917
Холст, масло. 80 х 115 см 
Частное собрание
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вали открытия своих предшественников, но при 
этом вносили в живописное искусство что-то но- 
вое, чего до них еще не было. Они видели мир, глу
боко постигая то общее, что лежит в основе всех 
явлений и вещей. Живописцы воспринимали ро
мантическую интонацию импрессионизма, но им 
было чуждо жизнерадостное восприятие мира: 
больишнство их произведений драматично.

Во всех течениях после импрессионизма глав
ное — поиск обобщенного выражения впечат
лений, противопоставленного (разумеется, нена
меренно) любви импрессионистов к беглому, 
преходящему.

Сначала постимпрессионисты были отвергнуты 
официальным искусством. Нередко художники сле
довали в одиночку своим трудным путем, и многие 
при жизни так и не дождались признания. Затем 
оказались гениями... Их искусство стало основой 
для новых направлений. Футуризм, экспрессио
низм, кубизм, сюрреализм, абстракционизм — все 
эти явления вышли из постимпрессионизма.
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АМ ЕДЕО
М О Д И Л ЬЯ Н И
Сидящая
обнаженная
1 917-1918
Холст, масло 
100x65 см 
Частное собрание

На с. 121 вверху: 
АМ ЕДЕО 
М О Д И Л ЬЯ Н И  
Лежащая 
обнаженная. 1917 
Холст, масло 
60 X  92 см 
Государственная 
галерея. Штутгарт

На с. 121 внизу: 
АМ ЕДЕО 
М О Д И Л ЬЯ Н И  
Обнаженная 
с ожерельем. 1917 
Холст, масло 
66.5 X 101.1 см 
Музей искусств 
имени Алена. Огайо

На с. 122 вверху: 
АМ ЕДЕО 
М О Д И Л ЬЯ Н И  
Обнаженная 
на подушке 
1917 -1 9 1 8  
Холст, масло 
60 X 92 см 
Частное собрание

На с. 122 внизу:
АМ ЕДЕО
М О Д И Л ЬЯ Н И
Лежащая
обнаженная
(Большая ню)
О коло 1919
Холст, масло
72 X  116 см
Музей современного
искусства. Нью-Морк
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А М ЕДЕО
М О Д И Л ЬЯ Н И
П ортрет
Ж ак а
Липшица
и его жены
Берты. 19 К)
Холст, масло 
8^ X 58 см 
11нстпт\"г
П С К Х 'С С 'Г В .

Чикаго

Нас, 125 
вверху слева:
АМ ЕДКО 
М О Д И Л ЬЯ Н И  
Цыганка 
с ребенком 
1919
Холст, масло 
115,9 X 78 см 
1 ¡ациоиальная 
пыерея 
искусства. 
Вашпиггои

Нас. 125 
вверху справа:
АМ ЕДКО 
М О Д И Л ЬЯ Н И  
Мальчик 
в голубой 
куртке. 1919
Холст, масло
Частное
собрание

Нас. 125
внизу слева:
АМ ЕДКО
М О Д И Л ЬЯ Н И
П ортрет
Ж ан а Кокто
1916
Холст, масло 
100x81 см 
Художествен ш.11 \ 
музей
университета
Принстон.
11ью-Иорк

На с. 125
внизу справа:
АМ ЕДЕО
М О Д И Л ЬЯ Н И
П ортрет
Поля
Александра 
на зеленом 
фоне. 19(19 
Холст, масло 
100 X 81 см 
Частное 
собрание
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Э М И Л Ь  БЕРН А Р Стул Винсента Ван Гога 3 7

Бретонские женщины с зонтиками 74 Терраса кафе ночью (Площадь Ффгума) 2 9
Мадлен в л£су любви 74 Урожай 4 4
М ост в Аньере 74 Ферма в Провансе 3 9

П Ь ЕР Б О Н Н А Р Хижины 3 9
Зеркало над умывальником. 107 Хлебное поле с кипарисами 4 7
Л ето  (Танец) 106 Цветущий сад 41
Утро в Париже 106 Цветущий сад 4 8

В И Н С Е Н Т  ВАН ГО Г Церковь в Овере 3 3

А втоп ортрет 23 ЭДУАР ВЮ Й А Р

А втоп ортрет 24 В комнате 1 0 9
А втоп ортрет 24 Графиня Мари Бланш де Полинъяк 109
А втоп ортрет 24 Полосатая блуза 108
А втоп ортрет 25 Теодор Дюре в своем рабочем кабинете 109
А втоп ор трет 27 П О Л Ь  ГО ГЕ Н
А втоп ортр ет с перевязанным ухом 27 «А, т ы  ревнуешь!» ( «Aha ое feii?») 61
А втоп ортр ет с перевязанным ухом и с трубкой 26 Аве Мария (1а Огапа M aria) 6 3
А вто п о ртр ет с соломенной шляпой 24 А втопортрет 72
А втоп ортр ет с трубкой 23 Алискан 5 7
А втопортрет. З а  мольбертом 22 Базар (Та Mátete) 61
Больница в Сен-Реми 41 Беседа (Les Рагаи Par au) 7 3
Ветви цветущего миндаля 40 Брод (Бегство) 71
Вид П ариж а из комнаты Ван Гога на улице Лепик 46 Вайраумати 6 4
Воспоминание о саде в Э ттен е (Арльские дамы) 28 Видение после проповеди. Борьба Иакова с ангелом 5 4
Деревенская улица 32 Девушка с веером 6 6
Едоки картофеля 28 Девушка с плодом манго (Vahiné по te vi) 6 8
Ж а т в а 38 Девушки с красными цветами 6 7
Звездная ночь 32 Дух мертвых не дремлет 6 4
Звездная ночь над рекой Роной 51 Ее звали Вайраумати (Vairaumati tei оа) 6 5
Ирисы 48 Ж елты й Христос 5 7
Кипарисы на фоне звездного неба 42 Жена короля (Те arii vahiné) 6 2
К ом н ата Ван Гога в Арле 29 Женщина, держащая плод 4
Красные виноградники в Арле 3 0 - 3 1 Ж етцины на берегу моря (М атеринство) 6 7
Кресло Гогена 37 Здравствуйте, господин Гоген 72
М аргари та Раше в своем саду 41 «И  золото их тел» 6 8
М ост в Ланглуа 49 Кафе в Арле 5 5
Море в Сент-Мари 38 Когда т ы  выйдешь зам уж ! (N afeafaa  ipoito) 6 4

М ост 48 Купающиеся 6 3
Мусме 34 Месяц Марии (Те avae по M aria) 6 3

Н атю рм орт с четыргмя подсолнухами 37 Н а морском берегу (Patata te miti) 6 9

Н а окраине П ариж а 4 4 Н атю рм орт с попугаями 5 6

Ночное кафе 29 0, Таити, чудесный край. Сбор плодов (Ruperupe) 7 0

Огороды и мельница на Монмартре 43 Откуда мы приходим! К то  м ы ! Куда мы идем! 72

Оливковые деревья на фоне бледного неба 50 Пирога (Те vaa) 70

Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой «Прекрасная Анжель» 5 2
и поездом) 46 Радость (Ареарея) 73
Персиковое дерево в цвету 45 Смерть. Пейзаж с павлинами (Matamoe) 6 0
Подсолнухи 36 Сцена из жизни т а и т я н 6 8
П ор тр ет  доктора Раиле 35 Таитянские пасторали 5 8 - 5 9
П ор тр ет доктора Феликса Рея 35 Фрукты 5 6
П ор тр ет  папаш и Танги 35 Хоровод бретонских девочек 5 3
Почтальон Рулен 35 Ц веты  Франции (Те tiare faran i) 5 5
Прогулка заключенных 46 Чудесный источник (Nave nave тое) 6 9
Сад, окруженный кипарисами 50 М О Р И С Д Е Н И

Сеятель 47 Вакх и Ариадна 101
Сиеста (Копия Милле) 40 Зеленый берег моря. Перро-Тирек 103
Сирень 44 М арфа и Мария 1 0 4
С та я  ворон над полем пшеницы 51 Полифем 101
С тога 51 Посвящается Сезанну 104



Посещение Марией Елизаветы  105
Рай 102
Свадебн ое шествие 103
Святой источник в Неделе 100
Фигуры в весеннем пейзаже (Священная роща) 102

АН РИ  Э Д М О Н  К РО С С
Вокруг моего дома 95
Кипарисы в окрестностях Канн  95
После полудня близ Пардигона 95

А Л ЬВЕР МАРКЕ
14 июля в Гавре 112
Везувий 11 о
Вид на Сену и пам ятник Генриху IV  112
Гавань в Ментоне 110
Дождливый день в Париже. Собор Парижской 
Вогоматери 112
Наводнение в Париже 112
Неаполитанский залив 113
Площадь Святой Троицы в Париже 111
П орт Онфлёр 113

А М ЕДЕО  М О Д И Л ЬЯ Н И
Девочка в голубом 115
Ж анна Эбютерн в большой шляпе 119
Ж елтый свитер (П ортрет Ж анны Эбютерн) 119
Женщина с ожерельем 117
Л ежащ ая обнаженная 121
Л ежащ ая обнаженная (Большая ню) 122
Мальчик в голубой куртке 125
Молодая девушка 115
Обнаженная на диване (Альмаиза) 120
Обнаженная на подушке 122
Обнаженная с ожерельем 121
П ортрет Ж ак а  Липшица и его жены Берты  124
П ортрет Ж ан а К окто  125
П ортрет Ж анны Эбютерн 119
П ортрет Ж анны Эбютерн 118
П ортрет женщины с черным галстуком 114
П ортрет Леопольда Зборовского 116
П ортрет Поля Александра на зеленом фоне 125
Рыжеволосая женщина в рубашке 120
Сидящая обнаженная 120
Сидящая обнаженная 123
Сидящий мужчина, облокотившийся на стол 116
Цыганка с ребенком 125

А Н РИ  РУССО
Вид местности о т  Ванвеких ворот 96
Вид м оста Севр и холмов Кламара, Сен-Клу и Бельвю 96 
Люксембургский сад. П ам ятник Шопену 96
Муза, вдохновляющая п оэта  (П ортрет п оэта Гийома 
Аполлинера и художницы Мари Лорансен) 97
Нападение ти гра на быка в тропическом лесу 99
Нападение ягуара на лошадь 98
Обезьяны 99
Сон 99
Тигр в тропический дождь 98

Н О Л Ь С ЕЗА Н Н
А втоп ор трет  12
Aemonojjmpem в каскетке 11
Акведук 13
Берег Марны (Вилла на берегу реки) 17
Болгшая сосна близ Экса 18
Большие купальщицы 19

Букет цветов в голубой вазе 2 1
Вид на гору Сент-Виктуар со стороны Бельвю 17
Голубая ваза 21
Гора Святой Виктории 17
Д ам а в голубом 9
Девушка у пианино (Увертюра к «Тангейзеру») 5
Деревгш в парке. Ж а де Буффан 15
Дом доктора Гаше в Овере 14
Дом повешенного 16
Игроки в к ар ты  8
Купальщики 19
Курильщик 7
М адам Сезанн в полосатой юбке 10
Мальчик в красном жилете 12
Н атю рм орт с драпировкой 20
Персики и груши 21
П ортрет Амбруаза Воллара 10
П ортрет Виктора Шоке 10
П ортрет госпожи Сезанн в оранжерее 10
Пьеро и Арлекин 6
Равнина у горы Святой Виктории 15
Экс-ан-Прованс 15
Яблоки и апельсины 20

Ж О Р Ж  СЁРА
Канал в ¡равелине. Гран Фор-Фгиипп 82
Купание в Аньере 82
Ла-Манш в Гранкале 83
Маяк в Онфлёре 87
Натурщицы  86
Порт-ан-Бессен. Внешняя гавань. Потлив 87
Пудрящаяся женщина 87
Солнечный день на Гранд-Ж атт 84—85
Цирк 88
Ш аю (Танец) 89

П О Л Ь  С И Н Ь Я К
Берег моря в Сен-Бри ак (Песчаный берег моря) 91
Во времена гармонии (Золотой век не в прошлом, 
а в будущем) 93
З ав тр ак  90
Молодые провансальские женщины у колодца 92
Папский дворец в Авиньоне 92
П ор тр ет Феликса Фенеона на .эмалевом ф о т ,  
ритмизированном т а к т а м и  и углами, тонам и  
и красками 92
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J.

Целая библиотека из 24 томов - самое пол1ше 
собрание альбомов о мирово11 живогшси. Все 
напраазения и стили, все эпохи, все регионы 
предстаазены 5300 (!) цветных иллюстрации). 
Невероятны)) объем и информативность делают 
«Историю мирово)) живониси* лучше)) серне)) 
аз 1>бомов по исктсству.

Том 1. Рождение мирово)) живописи.
Итазьянская живопись XIV—Х\’ веков 

Том 2. Ренессанс в 1 Назии. Х\’ век 
Том 3. Нидер.зандская живопись XV века 
Том 4. Итазьянская живопись начаза XVI века 
Том 3. Германская живопись Х \—Х\'1 веков 
Том б. Венецианская живопись Х\’—ХМ веков 
Том 7. Нидерландская живопись ХМ века 
Том 8. Итальянская живопись конца ХМ—XVII век;»

9. Французск;1я живопись ХМ—Х\'П веков 
К). Го.зландск;1я живопись XMI века
11. Фламандская живопись Х\’11 века
12. Нспанск;1я живопись Х \—Х\’1И веков
13. К-зассический натюрморт
14. Итазьянская живопись Х\’1И века 
13. Французская живопись ХМП века
16. .\нгли))ская живопись Х\'П-XIX веков
17. Иемецко-австри))ская живопись 

Х\111-Х1Х веков
18. Франнузск;1я живопись XIX века 
И). Викторианская живопись

и прерафаэлиты
20. XIX век. Новые стили
21. Импрессионизм
22. XIX век. Иационазьные школы
23. XIX век. Ориеитазизм и С'.;ъзои
24. Р;1звитие имнрессио11рзма

I S B N  9 7 8 - 5 - 7 7 9 3 - 1 6 1 5 - 6

9 7 85779  3 16156

в эт1>м томе иредст-аазены:
В. В.\Н ГОГ. И. ГОГКИ, М. ДКИИ. М.ЧРКК.
.V модГыьяии. .4. РУССО, И. скалин, 
ж. СЁР.\. и. СИНЬЯК, .л. ДЕ ТУЛУЗ-ЛО1 РЕК 
и многие другие художники9785779316156


