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Что поддерживало импрессионистов в их борьбе против 
вкусов общества, против его жестоких законов? Страстная любовь 
к искусству, жажда по-новому увидеть природу, по-новому ее изо-
бразить. Менее всего они были холодными формалистами или фо-
кусниками, менее всего искали скандальной известности, эстетиче-
ских битв или даже ореола мученичества. Это были на редкость 
скромные, трудолюбивые люди. Живопись для них была не только ре-
меслом, но и раскрытием той внутренней правды, которой они жили. 
Новое реалистическое изображение зримого мира было для них по-
требностью, страстью, долгом. Никогда Мане, Писсарро или Ренуар 
не были «декадентами» и «упадочниками». Эти большие художники, 
в отличие от декадентов, утверждали жизнь, свет, любовь к человеку 
и к природе. Пора взглянуть на их холсты, сняв академические очки, 
взглянуть на картины импрессионистов прямо, без предубеждения, 
так, как эти художники глядели на природу.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Что поддерживало импрессионистов в их борьбе против 
вкусов общества, против его жестоких законов? Страстная любовь 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ



Импрессионизм — это величайший переворот не 

только в области живописи, но и в области сознания. 

Это другое представление о мире, о том, что такое жи-

вопись и что она делает с нами, о том, как она изменя-

ет нашу точку зрения, как мы начинаем видеть.

Термин «импрессионизм» проис-
ходит от французского impres-

sionnisme (impression — впечатление). Это одно из крупнейших 
течений в искусстве (прежде всего, в живописи) конца XIX века, 
и оно зародилось во Франции, а затем распространилось по 
всему миру. 

Представители импрессионизма ставили своей целью разра-
батывать методы и приемы, которые давали бы возможность 
максимально естественно и живо запечатлеть реальный мир 
в его переменчивости и подвижности, передать свои мимолет-
ные ощущения. Импрессионисты первыми начали выступать 
против условностей сформировавшейся к тому времени «клас-
сической» живописи.

Из близких течений с импрессионизмом граничит символизм, 
и многие художники, начиная в стиле символизма (и во вполне 
академической манере письма), затем переходили на стилисти-
ческую платформу импрессионизма. 

Термин «импрессионизм» возник с легкой руки известного 
в те времена критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, ко-
торый озаглавил свой фельетон «Выставка импрессиони-
стов», взяв за основу название картины Клода Моне «Впе-
чатление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant). 
Критик тогда так написал об увиденной выставке: «На ней 
не было ничего, кроме впечатленчества». Как видим, изна-
чально этот термин имел несколько пренебрежительный от-
тенок, указывая на соответствующее отношение к художни-
кам, писавшим в новой «небрежной» манере.

«ИМПРЕССИОНИЗМ»
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Критик Леруа, пытавшийся высмеять работы группы худож-
ников, оскорблявших его вкусы, презрительно назвал их «импрессио-
нистами… Имя критика давно забыто, а название «импрессионизм» 
осталось, хотя оно, разумеется, не определяет художественных воз-
зрений таких сложных и непохожих друг на друга мастеров, как Ма-
не, Сезанн, Ренуар, Дега.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению 
относительно того, кто первым предложил термины «импрессиони-
сты» и «импрессионизм». Одни называют Леруа, другие — Вольфа, 
третьи — Кларета. Впрочем, слово «impression» (впечатление) давно 
применялось к работам ряда художников, особенно пейзажистов — 
Коро, Добиньи и Теодора Руссо. Однако нет сомнений, что понятие 
«импрессионизм» как название целого направления в живописи поя-
вилось только после апреля 1874 года, причем звучало оно тогда 
как пренебрежительно-насмешливая кличка — ни критики, ни публи-
ка не способны были оценить его и принять. Разумеется, сами худож-
ники, которых величали импрессионистами, поначалу всячески от 
него открещивались, предпочитая называть себя «независимыми», 
«батиньольской школой» или просто «батиньольцами» — по имени 
парижского квартала Батиньоль, где находились места их постоян-
ных встреч. Однако с течением времени они не только примирились 
с, казалось бы, случайным названием, но приняли его как определе-
ние и своей группы, и всего авангардного направления, зачинателя-
ми которого оказались.

АНАТОЛИЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

Импрессионизм зародился и достиг полного расцвета 

во Франции, получил распространение в западных 

странах и США и, безусловно, оказал большое влия-

Критик Леруа, пытавшийся высмеять работы группы худож-
ников, оскорблявших его вкусы, презрительно назвал их «импрессио-ников, оскорблявших его вкусы, презрительно назвал их «импрессио-

Искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению 
относительно того, кто первым предложил термины «импрессиони-относительно того, кто первым предложил термины «импрессиони-
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ние на искусство живописи в целом. Сегодня живо-

пись импрессионистов — классика. Но в конце 

XIX века художникам, нарушавшим традиции, суще-

ствовавшие со времен эпохи Возрождения, часто 

приходилось слышать нелестное мнение о своем твор-

честве. Импрессионисты отвергли догмы академиче-

ского искусства, в свою очередь Парижский салон — 

оплот академического искусства — не пропускал их 

новаторские работы.

Собственные выставки импрессионистов завершились 

провалом, а их полотна отказывались покупать даже за 

символическую плату. Зрители не признавали карти-

ны импрессионистов, считая их работы набросками.

Каждая выставка импрессионистов сопровождалась выпа-
дами критики, не слишком различавшей новые направления; они при-
числяли к импрессионизму все, что было им непонятно, и громоглас-
но осмеивали. 

ЖАН-ПОЛЬ КРЕСПЕЛЬ

Речь идет о ежегодных академических выставках, так называемых 
Салонах. Салон — это была наиболее представительная офици-
альная выставка во Франции, на которой демонстрировалось 
творчество ныне живущих мастеров. В борьбе с Салонами во 
Франции сформировались новые движения, оппозиционные офи-
циально признанным направлениям в искусстве.

САЛОН

Каждая выставка импрессионистов сопровождалась выпа-
дами критики, не слишком различавшей новые направления; они при-
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Публика всегда одинакова — она любит лишь то, что глад-
ко и слащаво. Тому же, у кого более суровый талант, нечего рассчи-
тывать на плоды трудов своих: большинство тех, кто достаточно умен, 
чтобы понять и полюбить работы импрессионистов, слишком бедны, 
чтобы покупать их.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Вот, например, что писал тогда художественный критик газе-
ты «Фигаро» Альбер Вольф: « Возможно, что это неплохое де-
ло для тех, кто собирается спекулировать на искусстве буду-
щего, но со следующей оговоркой: импрессионисты 
производят то же впечатление, какое производит кошка, раз-
гуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно 
завладевшая коробкой красок»

Или вот еще одна его не менее едкая рецензия: «Многие ло-
паются от смеха перед их картинами, я же подавлен. Эти так 
называемые художники присвоили себе титул непримири-
мых, импрессионистов; они берут холст, краски и кисть, на-
удачу набрасывают несколько случайных мазков и подписы-
вают всю эту штуку... Это ужасающее зрелище человеческого 
тщеславия, дошедшего до подлинного безумия. Заставьте 
понять господина Писсарро, что деревья не фиолетовые, что 
небо не цвета свежего масла, что ни в одной стране 
мы не найдем того, что он пишет, и что не существует разу-
ма, способного воспринять подобные заблуждения... В са-
мом деле, попытайтесь вразумить господина Дега, скажите 
ему, что искусство обладает определенными качествами, 
которые называются — рисунок, цвет, выполнение, кон-
троль, и он рассмеется вам в лицо и будет считать вас реак-
ционером. Или попытайтесь объяснить господину Ренуару, 
что женское тело — это не кусок мяса в процессе гниения 
с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые обозначают 
окончательное разложение трупа!»

АЛЬБЕР 
ВОЛЬФ

Публика всегда одинакова — она любит лишь то, что глад-
ко и слащаво. Тому же, у кого более суровый талант, нечего рассчи-

9



Импрессионисты могли бы пойти по легкому пути, писать 
парадные полотна, которые охотно покупало государство, или вы-
полнять заказы крупных буржуа, желавших украсить свои дома эле-
гантными портретами домочадцев. Порывая с академическим искус-
ством, импрессионисты знали, на что идут: их ожидали не слава 
и богатство, а насмешки и нужда.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Надо сказать, возникновение импрессионизма в XIX ве-

ке было обусловлено несколькими важными фактора-

ми. Отправной точкой послужил весь накопленный 

в европейской живописи опыт использования воз-

можностей света и тени, градации цветов, цветовых 

и световых контрастов. Большое влияние на формиро-

вание «нового взгляда» в живописи оказали выстав-

ки японских гравюр на дереве, которые прошли в Па-

риже в 1850–1860-х годах. Использование японскими 

мастерами ярких, чистых цветов, схематическая пере-

дача формы, свободное отношение к законам перспек-

тивы позволили художникам увидеть новые возмож-

ности в живописи и пересмотреть свой подход 

к изображению предметов.

В 1839 году в Париже появилась так называемая 

дагеротипия. Французский изобретатель Луи Дагер 

получил первое устойчивое фотоизображение челове-

ка. Снимок позволял точно передать неуловимый 

Импрессионисты могли бы пойти по легкому пути, писать 
парадные полотна, которые охотно покупало государство, или вы-парадные полотна, которые охотно покупало государство, или вы-
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миг, мгновение, эмоцию, момент движения: людей, 

животных, природы. Но самым важным для 

художников-импрессионистов стал тот факт, что 

неподвижные предметы на фотографии выглядели 

очень четко, тогда как подвижные — имели размытые 

контуры. Именно фотография способствовала тому, 

что художники стали отказываться не только от преж-

них сюжетов, но и от прежних принципов построе-

ния композиции.

Нельзя переоценить значение технического прогресса 

в развитии живописи, в частности в изобретении кра-

сок и красящих пигментов. Живопись импрессиониз-

ма — это живопись, передающая вибрацию воздуха, 

мерцание света, игру красок, это живопись на пленэре. 

Под открытым небом, в природной воздушной и све-

товой среде импрессионисты делали не только этюды, 

но и полностью завершали свои картины. Свет и воз-

дух приобрели в их живописи самостоятельное значе-

ние. Возможность свободно писать на природе худож-

ники получили благодаря изобретению в 1841 году 

металлических тюбиков для красок, которыми было 

очень удобно пользоваться вне студии.

Импрессионизм это рождение света в живописи.

РОБЕРТ ДЕЛОНЕ

Импрессионизм это рождение света в живописи.
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Однажды утром у одного из нас закончилась черная кра-
ска; так родился импрессионизм.

ОГЮСТ РЕНУАР

Еще одним важным изобретением стали искусствен-

ные пигменты. Великие мастера эпохи Возрождения 

имели только яичную темперу. Темпера — техника 

трудная, смешивать такие краски на поверхности кар-

тины было невозможно, их наносили очень тонкими 

слоями, одну рядом с другой, без переходов; возмож-

ности создания разнообразных цветовых оттенков бы-

ли весьма ограничены. В XVI веке получили распро-

странение масляные краски. Это стало настоящей 

революцией в живописи. Масляные краски можно бы-

ло легко смешивать, они дольше сохли, что давало воз-

можность работать с ними более длительное время, 

придавая изобразительной поверхности различный 

характер. В XIX веке изобретение искусственных кра-

Пленэр — этот термин происходит от французского en plein 
air — «на открытом воздухе». Он обозначает передачу в кар-
тине всего богатства изменений цвета, обусловленных воз-
действием солнечного света и окружающей атмосферы. 
В принципе, на пленэре может использоваться любая техни-
ка, однако живопись на пленэре обладает рядом особенно-
стей, связанных в основном с ограниченным временем выпол-
нения работы.

ПЛЕНЭР

Однажды утром у одного из нас закончилась черная кра-
ска; так родился импрессионизм.ска; так родился импрессионизм.
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сителей стало еще одним шагом к рождению новых 

возможностей в живописи. Наличие разнообразных 

оттенков, использование основных и дополнительных 

цветов привело к тому, что цвет стал центром внима-

ния художников, применялся для создания настрое-

ния, выражения эмоций. Импрессионисты часто на-

меренно использовали визуальное воздействие 

противоположных цветов на зрителя. Художники пе-

рестали изображать тот цвет, который существовал 

в физическом мире.

История непосредственно импрессионизма, 
сильно повлиявшего на все последующее ис-
кусство, охватывает всего двенадцать лет: 
с первой выставки в 1874 году, где было 
представлено знаменитое «Впечатление», по 
последнюю, восьмую, в 1886 году. Крупней-
шими представителями этого направления 
были Эдуард Мане, Клод Моне, Эдгар Дега 
и Огюст Ренуар. С рассказа о них и начина-
ется эта книга.

«ИМПРЕССИОНИЗМ»
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Чьими современниками были французские импрессиони-
сты? Эдуар Мане родился в 1832 году — за четырнадцать лет до Ре-
пина и за восемнадцать до Мопассана. Дега родился в 1834 году, он 
был на два года старше Бизе. Моне родился в 1840 году, как Золя 
и как Чайковский. Сезанн был школьным товарищем Золя. Буря во-
круг картины Мане «Завтрак на траве» разразилась в 1863 году; 
тогда Тургенев закончил «Отцы и дети», а Флобер начинал «Воспита-
ние чувств».

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Чьими современниками были французские импрессиони-
сты? Эдуар Мане родился в 1832 году — за четырнадцать лет до Ре-
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