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Предисловие

Эта книга — плод многолетней работы автора над те-
мой. Журналист, редактор, исследователь Ю. Варен-
цова несколько лет посвятила глубокому изучению 
темы, истории «Движения» от основания в 1863 г. до 
фактического распада товарищества в 1923 году.

Истории «Товарищества передвижных художествен-
ных выставок» в отечественной литературе посвящено 
немало изданий. Основная идея данной книги — рас-
сказать не только о движении как организации. Но че-
рез призму личности художника-творца показать рус-
ское искусство в контексте культуры последней трети 
19 века.

Искусство не может быть в отрыве от судьбы худож-
ника, его создавшего: детство, личные переживания, 
минуты радости или семейные трагедии формирова-
ли художественный мир каждого члена товарищества. 
Книга дает возможность читателю по-новому взглянуть 
на хрестоматийные картины, известные нам с девства. 
Увидеть в них не только шедевры мирового уровня, но 
и личность художника. Увидеть за картиной живого че-
ловека.
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14 глав книги рассказывают о самых ярких и неодно-
значных художниках-передвижниках.

На их полотнах запечатлены не просто сюжеты, 
а история русской культуры и духовных исканий ин-
теллигенции, поиски национальной идентичности и ев-
ропейские модные влияния: импрессионизм и крити-
ческий реализм, новаторские идеи экспрессионизма 
и модерна.

Книга «Передвижники. Художники-передвижники и са-
мые важные картины конца XIX — начала XX века» — 
авторский взгляд на «Движение» в целом и на лич-
ность каждого художника. Будет интересна широ-
кому кругу любителей искусства, искусствоведам 
и культурологам.

Искусствовед Дарья Воронина
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Чередование прорывов и провалов было его судьбой. 
Из учеников Академии художеств он шагнул сразу 
в профессора. За право купить его историческое по-
лотно царь заочно спорил с Третьяковым, а религи-
озные картины снимались с выставок и запрещались 
к показу. Он прославился картинами на евангельские 
сюжеты — и сам решил жить по Евангелию. Один из 
самых признанных живописцев России, Николай Ге 
в 44 года уехал из столицы, чтобы навсегда поселить-
ся на далеком украинском хуторе. Основоположник 
и казначей Товарищества передвижников, он стал 
лучшим печником Черниговской губернии.

Та а  , 

1863

Талантливый юноша из Воронежа, потомок француз-
ского дворянина, бежавшего от революции, Николай 
Ге с отличием оканчивает петербургскую Академию 



Николай Ге

художеств. Как первого среди лучших выпускников его 
отправляют «на стажировку» в Европу на шесть лет. 
Поселившись во Флоренции, целых пять из них худож-
ник потратит на творческий поиск. И только вчитав-
шись в Евангелие, найдет свою тему.

Его первой резонансной картиной становится «Тайная 
вечеря». Вопреки сложившейся традиции Ге отказы-
вается от помпезного пышного интерьера и пытается 
максимально приблизить ситуацию к исторической 
реальности, к первоисточнику. Маленький домик 
в Иерусалиме, где собрались люди, которых пресле-
дуют власти, на столе самая простая еда и посуда. Для 
того чтобы изобразить «последний ужин» как можно 
более достоверно, Ге вначале лепит всю композицию 
из воска, глины и экспериментирует с освещением: 
маленькие фигурки будущих персонажей расставляет 
на своеобразной крошечной сцене и подсвечивает 
их, чтобы увидеть, как отбрасываются тени. И уже по 
застывшим сценам своего кукольного мини-театра де-
лает композиционные зарисовки.

Эту картину Ге пишет под влиянием общего тренда 
европейской литературы и искусства того времени — 
поисков исторического Христа. В Европе публикуются 
работы культурологов и историков, где евангельские 
сюжеты разбираются с точки зрения исторической 
науки. Такие исследования потом станут мейнстри-
мом, к ним добавятся научные изыскания в археоло-
гии. Но на тот момент, во второй половине XIX века, 
эти мысли — новаторские и смелые, для многих даже 
слишком. Консервативное российское общество вос-
принимает их скорее как кощунство.
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Петербургская публика поражена и тем, как совре-
менно выглядит сюжет религиозной картины, и уз-
наваемыми портретами на ней. Образу Христа ху-
дожник придал черты диссидента и политэмигранта 
Александра Герцена, а в образе апостола Петра за-
печатлел самого себя. Причем Николай Ге тогда еще 
молод, а изображая Петра, будто прозревает соб-
ственные черты в старости. Глядя на апостола, можно 
подумать, что это поздний автопортрет художника. 
Сопоставляя библейских персонажей с конкретными 
историческими лицами, Ге словно опирается на ре-
альность, отчего евангельские герои перестают быть 
умозрительными.

Появление «Тайной вечери» на выставке в Петер-
бурге производит фурор. За эту картину Николая Ге 
из учеников Академии художеств переводят сразу 
в профессора. Картина становится гвоздем сезона 
в столице, расходится по всей стране в снимках, ее 
превозносят и проклинают. Критики пишут, что это не 
Христос и его ученики, а пирушка самых обыкновен-
ных людей. Но главное: смелая новинка привлекает 
зрителей и будоражит общественное мнение.

Вдохновленный успехом, в своей флорентийской 
мастерской Ге пишет еще два библейских сюжета — 
«Вестники воскресения» и «Христос в Гефсиманском 
саду». Но эти картины уже не встретят такого вос-
торженного отклика и резонанса. Критики разнесут 
их в пух и прах. В Академии художеств «Вестников 
воскресения» выставлять запрещают, на частной вы-
ставке публика ее осмеивает, называя грубо намале-
ванным эскизом. Особенно достается фигуре Марии 
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Магдалины — кто-то называет ее ласточкой, кто-то — 
вороной. Черная полоса неудач удручает художника, 
и вскоре, после 13 лет жизни в Италии, он возвраща-
ется на родину, чтобы сменить тему.

 I а а  

а а А к  

а  ,

1871
В Петербурге Николай Ге вместе с художниками Гри-
горием Мясоедовым и Иваном Крамским создает 
Товарищество передвижных художественных выста-
вок — самую передовую арт-площадку своего вре-
мени. Перевозя экспозицию из города в город — из 
Тамбова в Орел, из Харькова в Одессу, — они дают 
художникам возможность заработать на продаже 
собственных картин, а жителям России — приобщить-
ся к искусству.

Сама идея Товарищества принадлежит именно Ни-
колаю Ге. Он хочет сделать русских художников бо-
лее состоятельными и независимыми. Ге становится 
казначеем Товарищества. Его математическое об-
разование позволяет утвердиться в этой роли, и он 
придумывает свою систему бухгалтерской отчетно-
сти, которая просуществует вплоть до закрытия объ-
единения.
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В Товарищество передвижников входят почти все луч-
шие художники эпохи: Крамской, Репин, Поленов, Су-
риков. Противопоставив устаревшему академизму 
реалистическую манеру живописи, они расширяют 
свою «целевую аудиторию». Художники отказываются 
писать мифологические исторические композиции, 


