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ГЛАВА 1
ИМПРЕССИОНИЗМ 

ИСКУССТВО 
НОВОГО 
ВРЕМЕНИ



ЭДУАРД МАНЕ
Эдуард Мане – художник нового времени, сказавший 
новое слово в искусстве. Это человек с колумбовой 
кровью, который в поисках живой воды нырнул в ту 
историческую эпоху, когда в Венеции родилась евро-
пейская живопись. Родиной европейской живописи 
является Венеция, потому что венецианские художни-
ки первыми освоили технику масляной живописи, 
язык станковизма. Впервые станковая живопись пред-
стает в форме венецианской живописи XVI века. 
И именно Мане нырнул к этим истокам.

Французский живописец, гравер. Во время 
осады Парижа в 1870 году он, будучи убеж-
денным республиканцем, остался в столице. 
После франко-прусской войны и Парижской 
коммуны художник близко сошелся с молоды-
ми импрессионистами. Об этом свидетель-
ствуют, например, многочисленные картины, 
написанные в 1874 году в Аржантее, бок 
о бок с Клодом Моне. Тем не менее, Мане не 
хотел участвовать в выставках групп импрес-
сионистов. Он предпочитал, во что бы то ни 
стало, добиться признания жюри официаль-
ных Салонов. Но там он долгое время встре-
чал резкую антипатию со стороны членов жю-
ри. И лишь в 1879 году Салон оценил 
упорство художника: полотна Мане «В оран-
жерее» и «В лодке» были встречены достаточ-
но тепло.

Эдуард Мане 
(Édouard Manet) 
1832–1883
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За двадцать лет борьбы, с 1863 по 1883 год, импрессиони-
стам не удалось отвоевать себе место на художественном Олимпе, 
и в искусстве по-прежнему господствовала мелочная и непоследова-
тельная, сектантская диктатура Салона или, точнее сказать, его жюри. 
Салон, этот оплот посредственности, против которого выступали Энгр, 
Делакруа и Курбе, увы, оставался на протяжении большей части XIX ве-
ка единственным местом, где импрессионисты могли выставлять свои 
работы, приобретая известность среди любителей живописи и прода-
вая свои полотна. Здесь создавались репутации, рождались и упрочи-
вались состояния — в зависимости от того, кто получал вознаграждения 
и медали. Одного лишь упоминания в Салоне было достаточно, чтобы 
создать имя художнику-дебютанту, первая же медаль сразу ставила его 
вне конкуренции. С этого момента дела у новичка шли отлично, обстоя-
тельства благоприятствовали художнику, и его карьера была обеспече-
на. Отмеченную премией работу выкупало государство или приобре-
тал какой-нибудь любитель живописи. Причем за высокую цену.

ЖАН-ПОЛЬ КРЕСПЕЛЬ

СТАНКОВАЯ 
ЖИВОПИСЬ

Станковая живопись — это род живописи, произведения 
которого имеют самостоятельное значение, не зависят от 
каких-либо объектов и являются полностью автономным 
художеством. Буквально — это живопись, созданная на 
«станке», то есть на мольберте. Кстати, слово «мольберт» 
имеет немецкие корни и расшифровывается как «доска 
для рисовwания». Произведение станковой живописи 
(картина) создается на нестационарной (в отличие от мо-
нументальной живописи, привязанной к архитектурным 
строениям) и неутилитарной (в отличие от декоративной 
живописи) основе — холсте, картоне, доске, бумаге, шел-
ке… Произведение станковой живописи предполагает са-
мостоятельное и не связанное с окружением восприятие. 
Основные материалы станковой живописи — масляные, 
темперные и акварельные краски, гуашь, пастель, акрил, 
тушь. Станковая живопись — это один из основных видов 
изобразительного искусства, наиболее богатый жанра-
ми (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) и стилями.

За двадцать лет борьбы, с 1863 по 1883 год, импрессиони-
стам не удалось отвоевать себе место на художественном Олимпе, стам не удалось отвоевать себе место на художественном Олимпе, 
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Вспомним о Тициане и о том, как он работал с грун-
товкой. Тициан был современным европейским живо-
писцем. У него есть одна картина, на которой сидит 
женщина и на руках перед собой держит толстого ре-

Эдуард Мане. Автопортрет с палитрой (1879). Частная коллекция
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беночка. Если не знать, что эта картина висит в музее 
в зале Тициана, то при взгляде на нее можно было бы 
решить, что ее написал кто-то из импрессионистов.

Мане писал маленькими мазочками, просто мельчай-
шими. На своих картинах он создает особую размы-
тую атмосферу, словно вылепленную из нежнейшего 
облака. Он прошел весь путь станковизма, от начала 
его формирования, и вобрал в себя огромный футуро-
логический пласт. Сколько в нем всего, сколько в нем 
содержится миров! И, как любой большой художник, 
он очень много цитирует.

Эдуард Мане был настоящим человеком новой эпохи. 
И, как художник нового времени и нового слова в ис-
кусстве. «Пора возвращаться к живописи. Цель живо-
писи — живопись. Задача картины — живопись», — 
говорил он. По мнению художника, чтобы вернуться 
к живописи, надо повернуть голову назад, к истокам, 
к той точке, где возникла европейская живописная 
картина, то есть к венецианцам XVI века. Именно ве-

Футурология (от лат. Futurum — «будущее» и греч. 
Logos — «учение») — прогнозирование будущего, 
в том числе путем экстраполяции существующих тен-
денций или предсказания будущих тенденций. Мето-
ды изучения тесно роднят футурологию с историей 
и прогнозированием, а интерес к будущему - с науч-
ной фантастикой.

ФУТУРОЛОГИЯ
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нецианские художники первыми освоили технику 
масляной живописи. Именно здесь были поставлены 
задачи живописи и, надо сказать, решены.

Посмотрим на картину Джорджоне «Сельский кон-
церт». Чудесный пейзаж: жаркий летний день, клоня-
щийся к закату, пастух гонит стадо по дороге. На хол-
ме сидят два пышно одетых юноши с музыкальными 
инструментами в руках, рядом — две обнаженные 
прекрасные женщины, которых можно принять за 
нимф или муз. А как написаны женские фигуры — 
словно плоды! Надо сказать, что флорентийские ху-
дожники писали женщин длинными, худыми, исте-
ричными и напряженными, хотя флорентийки всегда 
были толстушками. Венецианцы обожали женскую 
красоту, но рисовали ее с отсутствием какой-то жен-
ской активности в жизни. В их живописи женщины 
присутствуют больше для любования.

На картине «Сельский концерт» мы видим своео-
бразный пикник. Эту картину можно назвать пастора-

Итальянский художник эпохи Возрождения, живший 
и творивший в Венеции. Его настоящее имя — Джорджо 
Барбарелли да Кастельфранко (Giorgio Barbarelli da 
Castelfranco). Основное место в творчестве Джорджоне 
занимает пейзаж.

Джорджоне 
(Giorgione) 
1476–1510
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лью, причем не просто пасторалью, а пасторалью иде-
альной: в ней есть гармония всего со всем, гармония 
мира с человеком, растворенным в этой природе. По-
смотрите на эти линии рук, на прозрачный кувшин… 
И картина называется «Концерт» не из-за того, что 
эти люди исполняют музыку, а потому что в ней есть 
то, что есть в концерте: созвучие всех инструментов 

Джорджоне. Сельский концерт (1508–1509). Лувр, Париж

21



и предметов. Это есть некая гармония. Гармония че-
ловека и природы, некое согласие, изумительное со-
звучие различных голосов, различных инструментов. 
Картина имеет свой голос, и все вместе создает мощ-
ное созвучие и единство — такой живописный симфо-
низм. И это идеальная точка. Венецианцы были про-
сто помешаны на музыке: у них были домашние 
квинтеты, квартеты, и не будем забывать, что они соз-
дали мировую оперу. Они были создателями совре-
менного симфонизма. Они создали живопись и очень 
любили музыку. Это не Тициан, которого просто би-
ло и колотило жизненными токами, как это можно 
увидеть на портрете Карла V.

ПАСТОРАЛЬ Пастораль (фр. Pastorale — «пастушеский», «сель-
ский») — жанр в живописи, литературе, музыке и в теа-
тре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.

Прежде, чем я начну завоевывать официальные салоны, 
я должен отдать дань старым мастерам.

ЭДУАРД МАНЕ

ЭДУАРД МАНЕ Усердно занимаясь копированием работ старых ма-
стеров, Эдуард Мане постепенно нашел свой соб-
ственный изобразительный язык, базирующийся на 
контрасте между классической академической мане-
рой исполнения и новым содержанием.

Прежде, чем я начну завоевывать официальные салоны, 
я должен отдать дань старым мастерам.я должен отдать дань старым мастерам.
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Тициан. Портрет Карла V 
(1548). Старая Пинакотека, 
Мюнхен
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Импрессионисты не подражали старым мастерам, но они 
у них учились, и они их увидели по-новому. Ренуар, восхищаясь Вене-
рой Рафаэля, говорил: «Посмотрите на ее руки! Что за прелесть! 
Чувствуется, что она умеет ворочать кастрюлями…» Изучая искусство 
прошлого, импрессионисты поняли, что не смогут оживить старые сю-
жеты, что необходимо прежде всего уйти из мастерских и открыть ре-
альность мира. Годами они писали с натуры — пейзажи, портреты, 
жанровые сцены. Они стремились передать в живописи свет и воздух, 
показать их влияние на цвет. Они многое увидели по-новому. Нео-
бычный свет ворвался в живопись, ощущение воздуха, подлинные 
краски природы, будь то солнечное утро на Марне, бульвары Пари-
жа или деревенская прачка. Они работали в деревнях и на столич-
ных улицах, в пригородных харчевнях, где собираются любители 
рыбной ловли, и в дешевых танцульках. Они не копировали природу, 
они ее воссоздавали.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

С картиной Джорджоне и перекликается картина 
Мане «Завтрак на траве». То есть картину Джор-
джоне спустя триста с лишним лет Мане повторил 
как авторскую копию.

Скандально известное полотно «Завтрак на траве» 
было написано в 1863 году. Но это уже не пастораль-
ная идиллия Джорджоне, полотно художника-импрес-
сиониста создает совсем другое настроение. Удиви-
тельная вещь: возвращаясь к истокам живописи, Мане 
создал абсолютно новую картину, которая не изобра-
жала ничего, кроме того, что изображала.

Импрессионисты не подражали старым мастерам, но они 
у них учились, и они их увидели по-новому. Ренуар, восхищаясь Вене-

24



Здесь совершенно удивительный новый жанр: приро-
да, летняя истома, деревья, тишина, ничего нет в лесу, 
только пикник, квартет — двое одетых мужчин и две 
обнаженные женщины. И эта картина, как и «Олим-
пия», произвела взрывной эффект. Началась дискус-
сия — и вокруг картины, и вокруг личности художни-
ка. Все отлично понимали, до какой степени это все 
отличается от того, к чему привык зритель.

Эдуард Мане. Завтрак на траве (1863). Музей д’Орсе, Париж.
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В чем же это отличие? Посмотрим внимательнее на 
«Завтрак на траве». Во-первых, эта вещь очень инте-
ресно и необычно сделана с точки зрения компози-
ции. Во-вторых, это вещь очень классическая. 
И в-третьих, она впервые показала ту жизнь, которой 
живут люди, и на картине все они узнаваемы. 

В эту картину вошла жизнь, про которую не то чтобы 
никто не знал, а просто не понимали, что ее ТАК 

Эдуард Мане. Олимпия (1863). Музей д’Орсе, Париж.
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можно изобразить в искусстве. Мане впервые начал 
описывать окружающую действительность новым 
языком. 

Картина — портретна. Каждый из четырех участников 
пикника был хорошо известен французской публике: 
эта обнаженная женщина — знаменитая куртизанка 
того времени Викторина Мёран, а рядом с ней, на тра-
ве — узнаваемые лица мужчин. Это был шок! Эпатаж! 

Когда Мане выставил в Салоне свой «Завтрак на траве», 
картина вызвала ужасный скандал. Однако необходимо уточнить: 
буржуазную публику шокировало не столько изображение совре-
менной жизни, сколько неприличное присутствие обнаженной жен-
щины среди молодых людей, одетых в городские костюмы и цилиндры 
и при этом небрежно расположившихся на траве. Вот если бы они 
были облачены в хламиды и пеплумы, было бы совсем другое дело! 
Сцены из античной истории были столь привычны, что обнаженная 
натура никого не шокировала, ведь гарантами приличий выступали 
Гомер, Вергилий и Катулл!..

Конечно, наделавший столько шума «Завтрак на траве» 
представлял собой не что иное, как современную интерпретацию 
«Суда Париса» Рафаэля и «Сельского концерта» Джорджоне, к тому 
же это было отнюдь не единственное полотно, которое насмешило 
и возмутило публику… И все же осыпанный язвительными насмешка-
ми публики и поверженный критиками Мане только выиграл: день ото 
дня он становился все более знаменитым. Его имя уже не могло ка-
нуть в Лету, и теперь можно было с уверенностью сказать, что нача-
лась эпоха импрессионизма. «Вы теперь знамениты, как Гарибаль-
ди», - съязвил Дега.

ЖАН-ПОЛЬ КРЕСПЕЛЬ

Когда Мане выставил в Салоне свой «Завтрак на траве», 
картина вызвала ужасный скандал. Однако необходимо уточнить: 
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Французская художница и музыкант, любимая 
модель Эдуарда Мане. С декабря 1861 года 
по январь 1863 года она работала моделью 
в мастерской художника Тома Кутюра. Эдуард 
Мане познакомился с ней в 1862 году, когда 
ей было 18 лет. До 1875 года Викторина пози-
ровала Мане для многочисленных полотен, 
в том числе таких его шедевров, как «Завтрак 
на траве» и «Олимпия». Она была также моде-
лью Эдгара Дега.

Викторина Луиза Мёран 
(Victorine Louise Meurent) 1844–1927
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Но дело было не в этом, а в том, что картина Мане 
была произведением живописи, а не агитацией, не мо-
ралью, не нравоучением. Это и было возвращением 
к истокам.

Эдуард Мане — удивительная фигура. Он впервые на-
чал описывать жизнь новым языком. Мане не только 
связан с традициями классической культуры, но он 
художник, открывающий двери для понимания 
другой задачи искусства. Он является художником-
импрессионистом и в этом стиле написал очень много 
картин. И в то же время Мане — классический худож-
ник классической традиции, последний художник 
XIX века, который писал картины с содержанием, 
описывающим жизнь. Его картины имеют какую-то 
драматургическую композицию, выражают драматур-
гическое сюжетное содержание. Он показывает совер-
шенно современного ему человека того времени. 
А самая волнующая жизнь происходит в мире не ари-
стократическом и не пролетарском, а там, откуда при-
ходит герой «Завтрака на траве», откуда приходят все 
герои Мане. Это новая буржуазия, шикарная, уже 
с новыми привычками, с новым стилем. Это эпоха 
Второй империи во Франции.

Эдуард Мане. Портрет Викторины Мёран (1862). Музей изящных искусств, 
Бостон
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Цвет — это дело вкуса и ощущения, но надо иметь за душой 
еще кое-что, то, что вы хотите выразить. Без этого все теряет смысл!

ЭДУАРД МАНЕ

Посмотрите, как одет герой картины «Завтрак в ма-
стерской»: какие белые брюки, рубашка, галстук — 
такой щеголь для модного журнала «Сноб», про-
дукт того времени. Обратите внимание на стол. 

Цвет — это дело вкуса и ощущения, но надо иметь за душой 
еще кое-что, то, что вы хотите выразить. Без этого все теряет смысл!

Эдуард Мане. Завтрак в мастерской (1868). Новая Пинакотека, Мюнхен.
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Герой стоит перед очень хорошо убранным столом, 
рядом какая-то служанка. Это эпоха расцвета ресто-
ранной жизни во Франции, и натюрморт написан 
так, как его писали «малые голландцы». Эта карти-
на написана Эдуардом Мане в духе не условного 
академизма, а классической натурности мастеров, но 
изображает она новую жизнь и новых героев. И Ма-
не — единственный, кто работает в этой манере. 
Других художников, которые бы так сочетали новиз-
ну и классическую традицию, нет. И именно ему 
принадлежит очень интересное социальное откры-
тие: больше никто так полно не описывал для нас 
жизнь своей среды.

Прежде чем переходить к другим картинам, взгля-
нем еще на его «Балкон». На балконе находятся 
мужчина (художник Антуан Гийеме) и две женщи-
ны — Берта Моризо, талантливая художница и род-
ственница Мане, и скрипачка Фанни Клаус. В Пари-
же, в музее Мармоттан-Моне, находится много 
работ Берты Моризо. Она очень много писала, 
и Мане ее много писал. Если внимательно присмо-
треться к «Балкону» Мане, то можно заметить, что 
он напоминает картину Гойи «Махи на балконе»: 
там тоже балкон, две женщины и фигура стоящего 
мужчины.
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