
Искусство стран Западной Европы во 
второй половине XIX века

Часть 2.



Импрессионизм — художественное направление, возникшее во 
Франции в последней трети XIX в. На выставке «Анонимного 
общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и 
литографов», устроенной в парижском фотоателье в 1874 г., 
была представлена картина Клода Моне «Впечатление. 
Восходящее солнце» — вид гавани, окутанной розовым туманом, 
сквозь пелену которого проступает утреннее солнце. С лёгкой 
руки критика газеты «Шаривари» слово «впечатление» {франц. 
impression) дало название творчеству участвовавших в выставке 
художников. Выставка импрессионистов была первым 
коллективным вызовом официальному академическому 
искусству, Салону, критике и консервативно настроенной 
публике. Клод Моне (1840—1926), Камиль 
Писсарро (1830—1903), Огюст Ренуар (1841—1919), Альфред 
Сислей (1839—99), Эдгар Дега (1834—1917) и некоторые другие 
художники были хорошо известны парижской публике: уже 
около пятнадцати лет они демонстрировали своё искусство. В 
1863 г. в «Салоне Отверженных» вместе с Эдуардом 
Мане выставлялся Писсарро. 



Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 г. в Париже, в семье 
бакалейщика. Юные годы Оскара прошли в Гавре. Свою 
творческую деятельность юный Моне начал с рисования 
карикатур, которые выставлялись в витрине гаврского 
окантовщика, а первые уроки живописи получил у пейзажиста 
Э. Будена, скитаясь с ним по побережью и постигая приемы 
работы на пленэре.  В 1859 г., получив от отца необходимые 
средства, Моне едет в Париж учиться живописи. В 1860 г. Моне 
посещает академию Сюиса, где сводит знакомство с Камилем 
Писсарро. В 1861 г. Клода призывают в армию, и он едет в Алжир, однако в 
1862 г. из-за болезни возвращается во Францию. Отец вновь отпускает его в 
Париж, там художник поступает в мастерскую популярного в то время Ш. 
Глейра, где работает до 1864 г. Но формирование его творческого метода 
происходит отнюдь не в студии, но в процессе совместной работы на пленэре 
с близкими ему по духу О. Ренуаром, Ф. Базилем и А. Сислеем. В 1865 и 1866 гг. 
Моне выставляется в Салоне, и его картины имеют скромный успех. Из 
ранних работ художника наиболее значительными являются «Завтрак на 
траве» (1866, ГМИИ), написанный вслед за одноименной картиной Э. Мане, 
«Терраса в Сент-Адресс», «Женщины в саду» (1867, музей Орсе, Париж). 

Клод Моне



Моне Клод (1840—1926)
Терраса в Сент-Адресс . 1867 

Холст, масло



Сент-Адресс — деревня в Нормандии в устье Сены, в четырех 
километрах от Гавра. В 1866—68 гг. Моне подолгу жил тут у 
своей тетки мадам Лекадр, работая на пленэре. Здесь им 
написаны «Пляж в Сент-Адресс» и знаменитая «Терраса в 
Сент-Адресс». В письме Базилю от 25 июня 1867 г. художник 
писал: «Я подготовил себе массу работы, у меня начато около 20 
полотен, несколько великолепных морских пейзажей, несколько 
фигур и видов сада. Кроме того, в числе марин я пишу парусные 
гонки в Гавре, с большим количеством публики на берегу и 
рейдом, заполненным маленькими парусами… Я здесь уже 15 
дней, я счастлив и пребываю в превосходном расположении духа. 
Все здесь добры ко мне и восхищаются каждым мазком моей 
кисти». Разумеется, среди почитателей таланта Моне были 
лица, которых он изобразил на картине: отец художника 
Адольф сидит в кресле справа на переднем плане. Чуть левее, 
спиной к зрителю, под зонтиком устроилась тетка Моне, мадам Лекадр. У 
балюстрады, в компании молодого человека, стоит дальняя родственница 
художника Жанна Маргарита. В этой работе Моне удалось совместить 
морской пейзаж и сцену из светской жизни.



 Это время было очень тяжелым для Моне, крайне стесненного в 
средствах, постоянно преследуемого кредиторами и даже 
пытавшегося покончить с собой. Художнику приходится все 
время переезжать с места на место, то в Гавр, то в Севр, то в 
Сент-Адресс, то в Париж, где он пишет городские пейзажи. В 
1868 г. Моне, выставивший пять картин на Международной 
выставке маринистов в Гавре, получает серебряную медаль, 
однако картины в счет долга забирают кредиторы. В 1869 г. 
Моне живет в деревушке Сен-Мишель, в нескольких километрах 
от Парижа. Сюда часто приезжает О. Ренуар, и художники 
работают вместе. Расположенный неподалеку живописный 
ресторанчик с купальней послужил мотивом для серии 
пейзажей Моне («Лягушатник»). Между тем жюри Салона 
продолжает упорно отвергать работы Моне: в период 1867—70 
гг. была принята лишь одна картина художника.  В 1870 г. Моне 
женился на Камилле Донсье; полученное за невесту приданое на 
некоторое время избавило его от финансовых проблем. Молодые 
супруги провели медовый месяц в Трувиле, где Моне написал 
несколько пейзажей. 



Моне Клод (1840—1926)
Лягушатник . 1869 

Холст, масло



«Лягушатник» — плавучее кафе на Сене, расположенное 
недалеко от Буживаля, рядом с которым помещалась купальня и 
прокат лодок. Это веселое место, хорошо известное парижской 
богеме, и трактир, заслуживший скандальную репутацию, были 
излюбленной темой «желтой» прессы. Художники любили 
приезжать сюда на этюды, поскольку здесь не было недостатка 
в сюжетах и моделях. Летом 1869 г. в Буживале вместе 
работали на пленэре Клод Моне и Огюст Ренуар. В один из 
солнечных дней оба написали один и тот же мотив: яркий 
солнечный день, веселые блики на воде, праздные фигуры, 
шатающиеся взад-вперед по длинному деревянному настилу, 
соединяющему плавучую платформу с берегом, деревянные лодки 
на переднем плане, покачивающиеся на легких волнах, 
создаваемых купающейся публикой. Картина была представлена на суд 
жюри Салона 1870 г., что, учитывая скандальность изображенного заведения, было 
воспринято как эпатаж. Нельзя не отметить и новаторство живописной манеры 
художника: использование широких быстрых мазков, а также мазков поменьше, в виде 
точек и запятых, передающих сверкающую атмосферу и движение воды. То, что было 
принято академиками за «небрежность, незавершенность», было новым творческим 
методом, основы которого постигались именно тогда.



Трагические события 1870—71 гг. вынуждают художника 
эмигрировать в Лондон. В Лондоне он встречает Добиньи и 
Писсарро, с которым работает над видами Темзы и туманами 
Гайд-парка. Добиньи знакомит Моне с французским торговцем 
картинами Дюран-Рюэлем, имевшим галерею на Бонд-стрит. В 
дальнейшем Дюран-Рюэль оказал импрессионистам неоценимую 
помощь в организации выставок и продаже картин. В 1871 г. 
Моне узнает о смерти отца и через несколько месяцев уезжает 
во Францию. По дороге он посещает Голландию, где, 
пораженный великолепием пейзажей, останавливается на 
некоторое время и пишет несколько картин.  По возвращении в 
Париж Моне поселяется в Аржантёе. Художник находит себе дом с 
садом, где он может заниматься цветоводством, каковое занятие 
превратилось у него со временем в настоящую страсть. В 1872—75 гг. Моне 
создает некоторые из лучших своих картин («Дама с зонтиком» («Мадам 
Моне с сыном»), «Бульвар капуцинок», «Впечатление. Восходящее солнце»). 
Моне с увлечением живописует Сену. Оборудовав лодку-студию, он плавает по 
Сене, запечатлевая в этюдах речные пейзажи («Регата в Аржантёе»). 



Моне Клод (1840—1926)
Дама с зонтиком 

(Мадам Моне с сыном) . 
1875 

Холст, масло



Моне Клод (1840—1926)
Бульвар капуцинок . 1873 

Холст, масло



В апреле 1874 г. состоялась первая выставка «Анонимного 
общества художников, живописцев, скульпторов, граверов и пр.», 
объединившее художников, некоторое время спустя получивших 
наименование импрессионистов. Клод Моне представил на ней 
девять работ. Одна из них, «Бульвар капуцинок», была написана 
из окна того самого дома (ателье фотографа Надара, Бульвар 
Капуцинок, 35), где, собственно, и проходила выставка. 
Художнику удалось передать ощущение суетной жизни 
парижского бульвара. Маленькими мазками темной краски легко 
обозначены фигурки людей, словно копошащихся внизу. 
Журналист Эрнест Шено по поводу этой картины писал: 
«Никогда еще оживление на улице, этот муравейник людей на 
асфальте, экипажи на дороге, шелест деревьев, полных пыли и 
света; никогда еще неуловимость, быстротечность, 
мгновенность движения не были так верно переданы, как на 
необыкновенной картине «Бульвар Капуцинок».



Моне Клод (1840—1926)
Впечатление. Восходящее солнце . 1872 

Холст, масло



В 1874 г. «Анонимное общество живописцев, 
художников и граверов», организованное Моне и его 
друзьями-импрессионистами, проводит выставку, на 
которой, в частности, была представлена картина 
Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Собственно, 
по названию этой картины художники-устроители и 
получили наименование «импрессионистов» (от франц. 
impression — впечатление). Выставка была 
раскритикована в печати: «дерзкий вызов 
прекрасному», «оскорбление общественного вкуса», 
«ничего общего с красотой реальной природы» — так 
характеризовали эту работу Моне современные 
критики. Художник, действительно, не стремится 
механически воспроизводить природу. Сложной мозаикой мазков 
и красочных пятен он создает ее живой изменчивый образ, 
пронизанный его субъективным видением.



Моне Клод (1840—1926)
Регата в Аржантёе . Около 1872 

Холст, масло



Моне постоянно обновлял свою живописную технику. В начале 
творческого пути, работая над морским пейзажем на пляже 
Гавра, он использовал шпатель, впоследствии не раз прибегая к 
этому приему. В 1860-е гг., изображая голландские каналы, 
художник учился передавать цветовые рефлексы и блики света 
на водной глади. Он проявлял большую стилистическую свободу, 
мотив всегда был для него не более чем поводом для передачи 
мимолетного впечатления. Моне использовал яркие, 
насыщенные оттенки контрастных цветов: голубого, зеленого, 
оранжевого — в весьма необычных цветовых сочетаниях, 
погружая свои композиции в рассеянный обволакивающий свет. 
Художник раскладывал сложные тона на чистые цвета, которые наносил на 
холст отдельными мазками, порой широкими и размашистыми, порой 
мелкими и стремительными; в глазной сетчатке зрителя происходило их 
оптическое смешение и фокусировалось изображение — образы словно 
оживали. Так что, отчетливо различая каждую деталь, мы одновременно воспринимаем все в 
целом, улавливая общее впечатление. На картине «Регата в Аржантёе» Моне демонстрирует 
блестящую живописную технику: его раздельные точные мазки передают вибрацию цветовых 
рефлексов на зыбкой водной поверхности.



В 1874 г. «Анонимное общество живописцев, художников и 
граверов», организованное Моне и его друзьями-
импрессионистами, проводит выставку, на которой, в 
частности, была представлена картина Моне «Впечатление. 
Восходящее солнце». Собственно, по названию этой картины 
художники-устроители и получили наименование 
«импрессионистов» (от франц. impression — впечатление). 
Выставку раскритиковали в печати, да и публика отнеслась к 
ней негативно. Вторая выставка группы, организованная в 
мастерской Дюран-Рюэля в 1876 г., также не встретила 
понимания критики. Моне выставил тогда восемнадцать своих 
произведений. После провала выставки продавать картины 
стало крайне трудно, цены упали, и для Моне снова начался 
период материальных трудностей.  У Моне было несколько богатых 
покровителей, которые спасали его от кредиторов, покупали и заказывали 
ему картины. Самым значительным из них был финансист Эрнест Ошеде, с 
которым Моне познакомился в 1876 г. Вскоре после знакомства Ошеде заказал 
Моне серию декоративных полотен для своего особняка в Монжероне. 



Поздней осенью 1876 г. Моне приезжает в Париж с желанием 
изобразить виды зимнего города сквозь пелену тумана; своим 
объектом он решает сделать вокзал Сен-Лазар. С разрешения 
директора железных дорог он располагается на вокзале и 
работает дни напролет, результатом чего явилась дюжина 
полотен, изображающих крупнейший железнодорожный узел 
Франции («Вокзал Сен-Лазар. Прибытие поезда»). Семь из них в 
том же году были выставлены на третьей выставке 
импрессионистов. Уже в эти годы художник проявляет интерес 
к изображению одного и того же мотива под разным углом 
зрения.  В 1877 г. состоялась третья выставка 
импрессионистов, в 1879 г. — четвертая. Публика по-прежнему 
враждебно относится к этому направлению, и материальное 
положение Моне, снова осаждаемого кредиторами, кажется 
безнадежным. Вследствие этого он перевозит семью из 
Аржантёя в Ветёй, где живет вместе с четой Ошеде и пишет 
несколько великолепных пейзажей с видами окрестностей («Сад 
художника в Ветёе»). 



Моне Клод (1840—1926)
Вокзал Сен-Лазар. Прибытие поезда . 1877  Холст, масло



Моне Клод (1840—1926)
Сад художника в Ветёе . 

1880 
Холст, масло



 В 1879 г. после долгой болезни умирает Камилла. Моне 
остается один с двумя детьми. В 1880 г. в зале журнала 
«Ви Модерн», принадлежащего издателю и 
коллекционеру Жоржу Шарпантье, открывается 
выставка восемнадцати картин Моне. Она приносит 
художнику долгожданный успех. Продажа картин с 
этой выставки позволяет Моне поправить свое 
материальное положение.  В 1880-е гг. Моне часто 
ездит в Нормандию, куда его влечет природа, море и 
особая атмосфера этой земли. Там он работает, живя то в 
Дьеппе, то в Пурвиле, то в Этрета, то в Бель-Иле и создает 
целый ряд великолепных пейзажей («Ворота Маннпор в 
Этрета»). В 1883 г. вместе с семьей Ошеде Моне переезжает в 
Живерни (местечко в 80 км к северу от Парижа). В следующем 
году художник совершает путешествие в Италию, в Бордигеру 
(«Бордигера. Италия»). В 1888 г. Моне работает в Антибе. 



Моне Клод (1840—1926)
Ворота Маннпор в Этрета . 1883  Холст, масло



  В 1889 г. Моне добивается наконец настоящего и 
прочного успеха: в галерее торговца картинами Жоржа 
Пти одновременно с выставкой работ скульптора О. 
Родена организуется ретроспективная выставка Моне, 
на которой выставляются сто сорок пять его работ, с 
1864 по 1889 гг. Моне становится известным и 
уважаемым живописцем.  В Живерни Моне прожил 43 
года, до самой своей смерти. Художник снял дом у 
некоего нормандского помещика, купил соседний 
участок земли с прудом и разбил два сада: один в 
традиционном французском стиле, другой — 
экзотический, так называемый «Сад на воде». Сад стал 
любимым детищем Моне; мотивы «сада в Живерни» 
занимают большое место в творчестве художника 
(«Сад ирисов в Живерни», «Дорожка в саду Живерни», 
«Пруд с кувшинками», «Японский мостик»). 



 В 1892 г. Моне женится на Алисе Ошеде, в которую он был 
влюблен в течение многих лет. В 1888 г. Моне начинает цикл 
«Стога» («Стог сена. Закат») — первую большую серию картин, 
где художник пытается запечатлеть нюансы освещения, 
меняющегося в зависимости от времени суток и погоды. Он 
работает одновременно на нескольких холстах, переходя от 
одного к другому по мере изменения световых эффектов. Эта 
серия имела большой успех. К опыту «Стогов» Моне 
возвращается в новой серии — «Тополя» («Тополя на Эпте»). 
Эта серия, выставленная в галерее Дюран-Рюэля в 1892 г., 
также имела большой успех, но еще более восторженно была 
встречена большая серия «Руанский собор» («Руанский собор. 
Симфония в сером и красном»), над которой Моне работал в 
1892 и 1893 гг. Последовательно отображая перемену освещения 
от утренней зари до вечерних сумерек, художник написал 
пятьдесят видов величественного готического фасада. 



 В 1902 г. в Живерни Моне начинает цикл «Кувшинки» 
(«Кувшинки. Облака»), над которым будет работать до самой 
смерти. Начало нового столетия застает Моне в Лондоне; 
художник снова пишет здание лондонского Парламента 
(«Здание Парламента. Закат») и целый ряд картин, 
объединенных одним мотивом — туманом. С 1899 по 1901 гг. 
Моне трижды ездит в Великобританию и в 1904 г. выставляет в 
галерее Дюран-Рюэля тридцать семь видов Лондона («Мост 
Ватерлоо. Закат»). Летом он возвращается к «Кувшинкам» и в 
феврале следующего года участвует в большой выставке 
импрессионистов, организованной Дюран-Рюэлем в Лондоне, 
выставив 55 своих работ. В 1908 г. Моне отправляется в свое 
предпоследнее путешествие: едет вместе с женой в Венецию. 
Художник провел в Венеции два месяца. По возвращении во 
Францию он продолжает работу над венецианскими пейзажами, 
которые выставит лишь в 1912 г. В конце жизни Моне перенес тяжелые 
утраты: в 1911 г. умерла жена Алиса, тремя годами позже — старший сын Жан. Начиная с 1908 
г. Моне испытывал серьезные проблемы со зрением. Однако продолжал писать до последних дней. 
5 декабря 1926 г. Моне умер.



Через десять лет на второй выставке «Отверженных» 
были представлены работы Ренуара, а полотна Моне, 
Писсарро и Сислея показывал в том же году торговец 
картинами Поль Дюран-Рюэль. Современники назвали 
этих художников «бунтовщиками», а жюри Салона 
постоянно отвергало их произведения. Знакомство 
будущих импрессионистов состоялось в конце 60-х — 
начале 70-х гг. во время занятий в частных 
художественных мастерских и посещений кафе Гербуа 
в районе Батиньоль. Появилась так называемая 
«батиньольская группа», объединившая художников, 
писателей, критиков и любителей искусства. Главой их 
считался Эдуард Мане. За столиками кафе в спорах о 
творчестве, новом художественном видении мира и принципах 
живописи рождалось движение импрессионистов.  Одним из 
важнейших правил, которым следовали импрессионисты, стала 
работа на пленэре.



Выйдя на улицу навстречу свету и воздуху, художник попадает в 
ситуацию, полностью отличающуюся от условий мастерской. 
Здесь исчезают чёткие контуры, цвет постоянно меняется. 
Следовательно, можно изобразить лишь мгновенно возникшее 
впечатление о цвете и форме предмета. Решая эту задачу, 
импрессионисты пришли к совершенно новому методу 
живописи. Они отказались от смешанных цветов, начали 
писать чистыми яркими красками, густо нанося их отдельными 
мазками. Нужный тон достигался оптическим смешением 
красок во время созерцания картины. В 60-х гг. в Париж были 
привезены первые японские гравюры, наступило всеобщее 
увлечение ими. Японская ксилография оказалась необходимым 
источником новых художественных приёмов, которые искали 
молодые французские художники. Яркий и гармоничный 
колорит, использование воздушной перспективы, восприятие 
природы как бесконечной смены впечатлений — всё это было 
воспринято импрессионистами и взято в арсенал 
художественных средств. 



 Восемь выставок импрессионистов, прошедшие за двенадцать 
лет, исчерпывающе продемонстрировали всё многообразие 
возможностей нового направления в искусстве. На первой 
выставке импрессионистов в 1874 г. Клод Моне показал не 
только знаменитое «Восходящее солнце», но и другие полотна. 
«Бульвар капуцинок» — случайный взгляд, брошенный 
художником сверху из окна на шумящую толпу, заполнившую 
бульвар. Густая синеватая тень, отброшенная домом, 
заставляет солнечную сторону улицы сиять и излучать тепло. 
Огюст Ренуар среди прочих выставил картину «Ложа», 
напоминающую работы Эдуарда Мане. Прелестная дама 
грустно смотрит на зрителя, за её спиной мужчина во фраке 
рассматривает в театральный бинокль публику. Легче и 
непосредственнее выглядело полотно «Танцовщица» (1874) того 
же автора. Серебристо-розовая фигура девушки почти 
растворяется в воздухе. Здесь также были представлены 
произведения остальных импрессионистов и художников их 
круга, в том числе Поля Сезанна. 



 На второй выставке, устроенной в 1876 г. Дюран-Рюэлем, в одном зале 
находились работы Моне, Ренуара и Альфреда Сислея, среди которых 
особенно выделялось полотно «Наводнение в Марли». Влажная атмосфера 
пасмурного дня, тяжёлые сырые облака, нависающие над водой, подёрнутые 
рябью отражения деревьев и домов под кистью мастера превращаются в 
многочисленные оттенки коричневого, синего и жёлтого. В другом зале 
располагались работы Эдгара Дега и Камиля Писсарро, отражавшие два 
художественных полюса импрессионизма. Картины Дега — царство 
бесконечного движения («Репетиция»). Рама обрезает фигуры персонажей. 
Это усиливает ощущение взгляда, на мгновение остановившегося на 
действии, происходящем в репетиционном зале. Работа Писсарро «Пруд в 
Монфуко», напротив, наполнена солнечным светом и воздухом, в которых 
растворяются стволы деревьев и женские фигуры. В том же 1876 г. критик 
Эдмон Дюранти (1833—80), тесно общавшийся с художниками, описал в 
статье «Новая живопись» научные основы их живописного метода: «В 
работе над цветом они сделали настоящее открытие, которое... 
заключается в том, что освещение в природе изменяет краски, что солнце 
стремится вернуть их в световой комплекс, сливающий семь призматических 
лучей в один неокрашенный поток, который и есть дневной свет. Целая серия 
непосредственных наблюдений постепенно привела к расчленению солнечного света на составные элементы, 
чтобы потом восстановить его единство в общем созвучии всех цветов радуги, наносимых художником на свои 
полотна. Этот совершенно исключительный результат является следствием как добросовестного 
отображения увиденного, так и глубокого изучения теории цвета». 



В 1877 г., готовясь к очередной выставке, члены группы 
приняли решение называться импрессионистами, не 
выставляться в Салоне и выпустить давно 
задуманный журнал «Импрессионизм». На этой 
выставке Ренуар представил работы, 
свидетельствовавшие о зрелости его художественного 
стиля. На полотне «Качели» показана будничная 
сценка в парке, преображённая солнечным светом, 
падающим на фигуры людей, деревья и землю. Картина 
«Бал в Мулен де ла Галетт» запечатлела гулянье 
парижан (среди которых друзья и знакомые художника) 
в саду популярного танцевального зала на Монмартре. 
Модистки и клерки, прелестные барышни и элегантные 
кавалеры танцуют, сидят за столиками, болтают, смеются и 
кокетничают. Радостная атмосфера праздника передана 
бесконечным множеством пятен света и цвета, оживляющих 
героев картины. 



Здесь же была выставлена первая серия картин Клода 
Моне (восемь полотен), названных им «Вокзал Сен-
Лазар» («Вокзал Сен-Лазар. Прибытие поезда»). 
Художник поставил перед собой сложнейшую задачу — 
запечатлеть на полотне мгновения изменчивого 
освещения в одном и том же месте. Облака пара, 
клубящиеся в пространстве вокзала, окутывающие 
паровозы и людей, стелющиеся по земле, пронизанные 
светом и вбирающие в себя все оттенки окружающих 
предметов, стали для живописца главным мотивом 
полотен. Дега показал картину «Абсент» — сцену 
повседневной жизни бедного парижского кафе, а 
Писсарро выставил пейзаж «Красные крыши». 



 В конце 70-х гг. художники стали собираться в кафе «Новые 
Афины», где между ними разыгрывались отчаянные словесные 
схватки. Они спорили о необходимости выставляться в Салоне, 
о работе на пленэре, о том, стоит ли использовать чёрную 
краску, и о многом другом. Эдуард Мане уговаривал 
импрессионистов пробиваться в Салон и не противопоставлять 
себя обществу. Однако новое художественное направление, 
несмотря на критику, уже вошло в историю искусства. Об этом 
свидетельствовали две статьи — «Импрессионизм» и 
Импрессионист» — в шестнадцатом дополнительном томе 
«Большого универсального словаря XIX века» Ларусса, вышедшего 
в 1878 г. Ренуар и Сислей не участвовали в четвёртой выставке 
импрессионистов в 1879 г. Изменилось и название объединения: вместо 
импрессионизма вернулся старый термин — «независимые». Моне показал 
здесь расцвеченную флагами картину «Улица Монторгей. Праздник 30 июня 
1878 года» (1878), Писсарро — прозрачно-серебристое полотно «Дорога под 
деревьями», Дега — работу «Мисс Лала в цирке Фернандо», на которой 
изображена акробатка, взмывающая в ярких огнях под куполом цирка. 



 Ренуар впервые добился успеха в Салоне, выставив там 
«Портрет мадам Шарпантье с детьми». Художнику всегда 
удавались изображения детей. Красиво выстроенная 
композиция, излучающая тепло и свет, лишённая излишней 
экстравагантности, вполне удовлетворяла вкусам парижской 
публики. Ренуар вошёл в светское общество и стал приобретать 
популярность.  Раскол в стане импрессионистов привёл к тому, 
что на пятой и шестой выставках в 1880 и 1881 гг. не были 
представлены работы Моне, Ренуара и Сислея. Организацией 
выставок в то время занимался Дега. В Салон в эти годы был 
принят только Ренуар.  Седьмая выставка, состоявшаяся в 1882 
г., была последней, когда импрессионисты выступили вместе 
(Дега выставляться отказался). Её организатором стал Дюран-Рюэль. Он 
снял огромный и хорошо освещённый зал на улице Сент-Оноре. Размещённые в одном 
месте, картины разных художников оказались удивительно похожими — это был 
последний яркий всплеск направления, отдельные участники которого впитали 
лучшие достижения друг друга. Критики восхищались морскими пейзажами Моне, 
полотном «Поле маков» (80-е гг.) и говорили о его «излечившемся зрении», которое 
«теперь поразительно улавливает все световые явления». Они не осознавали, что 
«излечился» не художник, а они сами. 



 Картина Ренуара «Девушка с веером» (1881) покорила 
всех прелестью и непосредственностью модели. 
Писсарро представил несколько жанровых сцен в 
пейзаже. В его работах появилась новая техника, 
которую назвали «трикотаж Писсарро»: художник 
накладывал серии плотных, прямых, параллельных 
мазков, иногда перекрещивая их, чтобы образовался 
сетчатый рисунок («Девочка в соломенной шляпе»). 
Сислей, напротив, писал тонкими наклонными 
чёрточками, похожими на запятые («Вокзал в Севре»). 
Брат Эдуарда Мане выразил общее мнение: «...
выставка этого года — лучшая из всех, которые 
устраивала ваша группа». В следующем году в Париже прошли 
персональные выставки Моне, Писсарро, Ренуара и Сислея. Они получили 
положительные отзывы критиков и привлекли внимание покупателей. К 
импрессионистам привыкли, в глазах публики художники перестали быть 
бунтовщиками. 



 Восьмую выставку импрессионистов в 1886 г. организовал Эдгар 
Дега. Моне, Ренуар и Сислей, обиженные тем, что их не 
допустили к её подготовке, отказались участвовать. Дега 
выставил пастели, названные «Серия обнажённых женщин, 
которые купаются, умываются, вытираются, растираются, 
причёсываются или дают себя причёсывать». Изображения 
похожи на кадры кинохроники — мгновения скрытого от глаз 
бытия, таинственного и будничного одновременно («Женщина, 
вытирающая ноги»). Мастеру здесь удалось достичь единства 
выразительной линии и цветовых пятен. Событием выставки 
стали полотна так называемых неоимпрессионистов Жоржа 
Сёра и Поля Синьяка, похожие на мозаики. Были также 
представлены работы Поля Гогена.  Эта выставка стала 
последней. На ней появилось много новых мастеров, чей стиль 
уже выходил за пределы импрессионизма. История движения 
закончилась, началась его жизнь в истории. По стопам 
импрессионистов шло следующее поколение художников: 
неоимпрессионисты и постимпрессионисты, чьё дарование в 
полной мере проявилось в два последних десятилетия XIX в. 


