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Те, кого видели танцующими, 
казались безумными тем, кто не мог 
слышать музыку. 

Фридрих Вильгельм Ницше

ПРЕДИСЛОВИЕ

Постимпрессионизм (от фр. postimpressionisme) – это ус-
ловное собирательное обозначение объединенных основных 
направлений в европейской живописи конца XIX – начала 
XX века. Временем его появления принято считать середину 
1880-х, когда состоялась последняя выставка импрессиони-
стов и был опубликован Манифест символизма (1886 г.) по-
эта Жана Мореаса. Главной отличительной чертой постим-
прессионистов было то, что они отошли от передачи мгновен-
но-чувственной картины окружающего мира и пытались 
передать зрителю глубинный философский смысл бытия 
и пространства. В постимпрессионизме было много внутрен-
них течений и направлений. Период конца XIX – начала ХХ ве-
ка отличается большой напряженностью и пестротой художе-
ственной жизни. В это время возникают и столь же быстро 
распадаются многочисленные группы и направления, а их 
участники нередко переходят из одной в другую.

Появление нового стиля отнюдь не означало угасания 
творческой активности импрессионистов. На Всемирной вы-
ставке 1889 года именно их живопись вызвала всеобщий 
интерес и признание. В девяностых годах XIX века были на-
писаны такие шедевры импрессионизма, как «Руанские собо-
ры» Клода Моне, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, серия 
парижских городских пейзажей Камиля Писсарро. Но эпи-
центр новаторских поисков в искусстве несколько переме-
стился. На творческую арену выходил символизм, именно 
в 1886 году был опубликован их манифест. Художники Жорж 
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Сёра и Поль Синьяк хотели по-своему развить импрессио-
низм, придав ему большую степень рассудочности. Они от-
крыли новые стилистические направления живописи: дивизи-
онизм и пуантилизм. Однако эти новые тенденции не имели 
длительного успеха. Очень уж рассудочный характер был 
у картин Сёра, которые с великим старанием были сконстру-
ированы из раздельно наложенных на белый грунт (кстати, 
отсюда возник термин «дивизионизм» от фр. diviser – разде-
лять, «пуантилизм» фр. la point – точка) точечных цветных 
мазков. При этом, пейзажам пуантилистов трудно отказать 
в привлекательности, очень уж хорошо они передавали ощу-
щение застывшего и в тоже время текучего, изменчивого ми-
ра, запечатленного мерцающими красками.

Постимпрессионизм – явление достаточно сложное, объ-
единяющее творчество разных по стилю и мировосприятию 
художников: Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, 
Анри де Тулуз-Лотрека, художников группы «Наби» (Поль Се-
рюзье и Морис Дени, Эдуар Вюйар, Пьер Боннар и др). Мно-
гие художники, несмотря на свою условную принадлежность 
к этому течению, работали в исключительной, свойственной 
только им манере. Яркие индивидуальности, они не объеди-
нились при жизни в какую-либо художественную группу, но, 
хоть и с разных сторон, двигались в одном направлении – 
к познанию истинной сущности вещей. Эти мастера отказы-
вались изображать только зримую действительность, а стре-
мились показать ее основные, закономерные элементы. 

Широкий спектр течений внутри постимпрессионизма со-
держит зарождение взглядов на объективные закономерности 
живописи (Сезанн), изображение воображаемых процессов 
(Редон), сюрреализм (Ван Гог), примитивные источники наше-
го общества (Гоген) или поэтичность действительности (Руссо).

Какие же черты их творчества все-таки являются объединя-
ющими для этих таких разных и очень талантливых художников?

Прежде всего, почти все постимпрессионисты или начи-
нали свой творческий путь с импрессионизма, или увлекались 
им, будучи уже зрелыми художниками, использовали откры-
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тия импрессионистов в области цвета, композиции, техники 
живописи, раздельного мазка и др. Как это произошло с Се-
занном, который несколько лет работал вместе с Писсарро 
в Овере. Или с Ван Гогом, который написал несколько картин 
в стиле импрессионизма в 1886–1887 годах в Париже. Как 
и импрессионисты, художники-постимпрессионисты противо-
поставляли существующим социальным условностям безус-
ловность и естественность природы. Но импрессионисты ви-
дели в ней радость и вдохновляющее начало, а постимпрес-
сионисты – могучие и пугающие их силы. Эти черты можно 
увидеть в картинах Ван Гога арльского периода и даже – 
в таких безмятежных на первый взгляд – таитянских картинах 
Гогена. Многие постимпрессионисты стремились к бегству 
в природу, подальше от цивилизации и городов. Наиболее 
полно это стремление воплотил в своей жизни Гоген. Антиур-
банистический оттенок, свойственный всем постимпрессио-
нистам, подчас разрастался, приобретая характер осужде-
ния современной цивилизации вообще. Эта тенденция немно-
го позже ярко проявилась в творчестве экспрессионистов.

 «Меня влечет к себе небо и безграничность природы» – 
писал Сезанн. Вместо очеловеченной, мирной природы, милых 
нюансов быта импрессионистов постимпрессионисты вернули 
живопись к большим пространствам и большому времени. В их 
живописи чувствуется дыхание космоса, в котором нет места 
человеку (Ван Гог «Звездная ночь»). Отсюда мощный, даже 
кажущийся грубым характер живописи некоторых работ Се-
занна, Ван Гога. В живописи Ван Гога позднего периода есть 
напряженность и эмоциональность, передающаяся даже через 
искажение форм, характерное для экспрессионизма, в живо-
писи Сезанна есть черты пришедшего позже кубизма.

 Постимпрессионисты еще в большей степени, чем им-
прессионисты, деформировали рамки визуального восприя-
тия, характерного для предшествующей художественной 
культуры. Они хотели проявить незримое и своими поисками 
подготовили почву для появления направлений в искусстве, 
которые мы сейчас называем модернистскими. Последние 
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картины Ван Гога уже предвосхищают экспрессионистиче-
ский взрыв видимого мира («Дорога в Провансе», «Церковь 
в Овере»). 

В поздней живописи Сезанна есть черты кубизма, конеч-
но, это «восстание форм» в живописи будет позже, но карти-
ны «Гора Сент-Виктуар», «Большие купальщицы» явно пред-
восхищают его.

В творчестве Гогена можно найти черты символизма, 
вспомним его картину «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?», 
абстракционизма («Пляж в Ле Пульдю», «У обрыва», а также 
модерна. Одним из основоположников идей модерна стала 
«Понт-Авенская школа», которую возглавил Гоген. В отличие 
от других стилей, картины и панно модерна рассматривались 
как элементы интерьера, придавая ему новую эмоциональную 
окраску. Поэтому декоративность стала одним из главных ка-
честв живописи модерна. Яркими представителями живописи 
модерна можно считать Густава Климта, Михаила Врубеля, 
Льва Бакста.

К постимпрессионизму относится и самобытное творче-
ство Анри де Тулуз-Лотрека, поднявшего жанр рекламного 
плаката на небывалую высоту. Работавший в основном в жан-
ре графики, он оставил острые, иногда даже трагические по 
мироощущению и доходящие до гротеска и карикатуры об-
разы парижской богемы и парижского «дна». Он делал пла-
каты с изображением знаменитых танцовщиц, певиц кабаре, 
циркачек, «ночных бабочек» Монмартра, показывая полутра-
гическое веселье «Мулен де ла Галетт» и «Мулен Руж» – Па-
рижа, воспетого Бодлером и Верленом, но увиденного им 
совершенно по-своему, нервно, экспрессивно, драматически 
(«Танец в Мулен Руж», «В кафе “Ла Ми”»).

Говоря о постимпрессионизме, нельзя не вспомнить и о 
знаменитых мастерах скандинавского постимпрессионизма, 
одним из которых был Эдвард Мунк, который, в свою оче-
редь, испытал влияние и Ван Гога, и Гогена, и Тулуз-Лотрека. 
Его мировоззрение также формировалось под воздействием 
творчества писателей-символистов, что определило его ча-
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стое обращение к характерным для символизма «вечным» 
мотивам смерти, угасания, одиночества, тревоги. Творчество 
Мунка развивалось в русле складывавшегося стиля модерн, 
но обнаруживало и ряд новых черт – жесткий, вихреобразный 
контурный рисунок, повышенная динамика композиции, дис-
сонирующий цвет, которые усиливают трагическое звучание 
образов и предвосхищают возникновение экспрессионизма. 

Есть еще одно важное объединяющее начало для почти всех 
художников, которых относят к постимпрессионизму – очень 
сложная личная и творческая судьба. Видимо, их неординарный 
путь в живописи давался неимоверным напряжением всех жиз-
ненных сил: физических и духовных. В целом же творчество 
постмпрессионистов выразило доминирующие мотивы, и на-
строения своего времени, оказало огромное влияние на раз-
витие художественной культуры рубежа XIX–XX веков.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Биография Винсента Ван Гога наполнена большим коли-
чеством тайн и загадок, связанных с его неординарными 
взглядами на мир и на искусство, незаурядным мышлением, 
странными, порой необъяснимыми и безумными поступками. 
Историки, искусствоведы, да и просто люди, небезразличные 
к творчеству Ван Гога, строят невероятные догадки о том, как 
он видел и воспринимал окружающий мир, который затем 
отражал на своих полотнах. Порой встречаются совершенно 
безумные теории, связанные с личностью Винсента. К приме-
ру, одна из легенд о художнике гласит, что именно он и был 
тем самым Джеком-Потрошителем, наводившим животный 
ужас на лондонских куртизанок во второй половине XIX века, 
ведь личность загадочного убийцы так и не была раскрыта. 
Некоторые факты из его жизни, кажется уже досконально 
изученной искусствоведами, чуть ли не каждый день обраста-
ют все новыми иногда невероятными гипотезами. Всего девять 
лет работы в качестве художника и более 2000 законченных 
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произведений. «Звездная ночь», «Подсолнухи», «Едоки карто-
феля», «Кафе в Арле» – шедевры Ван Гога, знакомые почти 
всем, кто хоть немного интересуется живописью. Как в такой 
короткий срок угрюмый парнишка из голландской деревушки 
стал великим мастером? Не будем концентрироваться на 
конспирологических теориях и разного рода домыслах, а со-
средоточимся на достоверно известных фактах из жизни твор-
ца и, главное, – на его творчестве, которое, безусловно, 
оставило огромный след в мировой живописи, повлияв на 
многие поколения живописцев. 

Будущий художник родился 30 марта 1853 года в дере-
вушке Гроот Зюндерт, расположенной на юге Голландии. Ро-
дителями Винсента были протестанский пастор Теодор Ван Гог 
и его жена Анна Корнелия Карбентус, дочь переплетчика 
и продавца книг из Гааги. Всего в семье родилось семеро 
детей, Винсент был вторым, но самым старшим, потому что 
первый ребенок умер. Имя Винсент, означающее «победи-
тель», предназначалось первому сыну, мать с отцом мечтали, 
что он вырастет, станет успешным в жизни и прославит их 
род. Но спустя полтора месяца от рождения ребенок умер, 
его смерть стала тяжелым ударом для родителей. Однако про-
шел год, и у них родился второй малыш, которого решено 
было снова назвать Винсентом в честь умершего брата. Сы-
грало ли это роковую или счастливую роль, сказать трудно. 
По мнению некоторых современных психоаналитиков, такой 
перенос имени «порождает идентичные роковые проблемы».  
Хотя одно очевидно – Винсент стал тем великим победителем, 
который принес славу фамилии Ван Гог (правда уже после 
своей смерти).

Четыре года спустя после рождения Винсента, 1 мая 
1857 года, родился его брат Теодорус Ван Гог (Тео). Помимо 
него, у Винсента был брат Кор (Корнелис Винсент) и три се-
стры – Анна Корнелия, Лиз (Элизабет Губерта) и Вил (Вилле-
мина Якоба). Однако лишь один из братьев имел особое зна-
чение на протяжении всего жизненного пути для Винсента – 
младший брат Тео (не секрет, что практически всю свою жизнь 
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Винсент был на содержании у брата). Их дружба и переписка 
продлилась до последнего вздоха художника. Рос художник 
своенравным и трудным ребенком, из-за чего его часто нака-
зывали. По словам гувернантки, в нем было что-то странное, 
отличавшее его от других детей. Она никогда не верила, что 
из него может что-то выйти. Вне семьи Винсент был тихим, 
серьезным и задумчивым, почти не играл с другими детьми. 
В 7 лет он пошел в деревенскую школу, из которой, впрочем, 
его скоро забрали и перевели на домашнее обучение. Одна-
ко уже 1 октября 1864 года он переехал в Зевенберген, на-
ходящийся в 20 км от его родного дома, для обучения в шко-
ле-интернате. Винсент тяжело перенес переезд и разлуку 
с родными, след от которой остался у него на долгие годы. 
15 сентября 1866 года он уехал в Тилбург, чтобы продолжить 
обучение в другом интернате – колледже Виллема II. В интер-
нате Винсент получал уроки рисования, а также изучал языки, 
которые ему хорошо давались: французский, английский и не-
мецкий. Однако в марте 1868 года, прямо посреди учебного 
года, он неожиданно бросил учебу и вернулся в родной дом, 
закончив на этом свое формальное образование. Сам же бу-
дущий художник с неохотой вспоминал этот период, называя 
его «мрачным», «холодным» и «пустым».

Все мужчины в роду Ван Гог были либо священниками, либо 
торговцами картинами (помимо отца Винсента, церковнослужи-
телями были и некоторые его родственники). Поэтому было 
естественно, что в 1869 году, не успев окончить школу, Винсент 
стал служащим гаагской фирмы «Гупиль и Ко», торговавшей 
картинами, совладельцем которой был его дядя. Способностей 
к торговле у Винсента не оказалось, но зато у него были до-
стоинства, с лихвой искупавшие этот недостаток: любовь к жи-
вописи, интеллигентность и умение располагать к себе. В ре-
зультате ему удалось добиться заметных успехов в работе, 
и в июне 1873 года, когда ему исполнилось 20 лет, он был 
направлен на работу в лондонское отделение фирмы. Здесь он 
провел следующие два года, ставшие поворотными во всей его 
судьбе.
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Первое время Винсент жил в Лондоне легко и беззаботно, 
наслаждаясь всем, что может предоставить молодому челове-
ку огромный столичный город: музеи, выставки, новые впечат-
ления и знакомства. У него было скромное, но вполне при-
личное жалованье и все предпосылки к тому, чтобы со вре-
менем стать преуспевающим торговцем. Однако идиллия 
очень скоро закончилась, когда Винсент до беспамятства 
влюбился в дочь своей квартирной хозяйки. Известие о том, 
что девушка уже обручена с другим, стало для него тяжелым 
ударом. Именно тогда было положено начало горьким не-
удачам в отношениях с женщинами, которые преследовали 
художника на протяжении всей жизни.

В 1875 году Ван Гога ненадолго перевели в парижское 
отделение фирмы, затем он на какое-то время вернулся 
в Лондон и, наконец, вновь приехал в Париж. Но перемены, 
происшедшие в характере Винсента, оказались необратимы-
ми. Он стал безразличен к своей работе, и этого не могли не 
заметить работодатели. В итоге вскоре после возвращения 
в Париж он был уволен. 

За годы, проведенные им в Лондоне и Париже, Винсент 
начал находить все большее утешение в религии. Им овла-
дело страстное желание помогать всем обездоленным и не-
счастным, ведь жизнь в больших городах, и прежде всего 
в Лондоне, открыла ему глаза на ужасное положение бедня-
ков. В 1876 году он вернулся в Англию, где начал препода-
вать сначала в школе Рамсгейта, на юго-восточном побере-
жье, а затем в Айлуорте, близ Лондона. В начале 1877 года, 
вернувшись в Голландию и проработав несколько месяцев 
клерком в книготорговой компании в Дордрехте, он переехал 
в Амстердам и начал учиться на священника. Суровая обста-
новка богословского факультета была не по душе Винсенту, 
вскоре он бросил учебу и в июле 1878 года ненадолго вер-
нулся в родительский дом. Затем, проведя несколько месяцев 
в евангелической школе в Брюсселе, Винсент стал проповед-
ником в Боринаже, обширном угледобывающем районе 
в Бельгии, заселенном в основном едва сводящими концы 
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с концами шахтерами. Этому делу Ван Гог отдался со всей 
своей страстью, раздавая беднякам деньги и одежду. 

Хотя сам Ван Гог полагал, что он всего лишь стремится 
донести до людей учение Христа, церковное начальство вос-
принимало его как эксцентричного религиозного фанатика, 
и в июле 1879 года его деятельность была запрещена. После 
этого он прожил в Боринаже еще год, скрашивая свое оди-
ночество рисованием, к чему еще в детстве проявлял скром-
ный талант. К лету 1880 года, в возрасте 27 лет, Винсент 
твердо решил, что должен стать художником. Хотя Ван Гог 
и брал уроки у профессиональных художников, его все же 
следует считать самоучкой. Он учился мастерству, копируя 
картины признанных мастеров, штудировал учебники, 
и страстно, безудержно рисовал. Поначалу он полностью со-
средоточился на рисунке, надеясь со временем стать иллю-
стратором, и это увлечение продолжалось у него до конца 
1881-го или начала 1882 года, когда Винсент начал брать 
уроки у художника Антона Мауве, приходившегося ему даль-
ним родственником. Именно тогда Ван Гог и создал свои пер-
вые холсты, написанные маслом. Упорная работа над овла-
дением основами мастерства не избавила Ван Гога от эмоци-
ональных проблем. Ему довелось пережить еще одну 
неразделенную страсть – на этот раз к овдовевшей кузине 
Кее Вос, и вновь его любовь была отвергнута.

На Рождество 1881 года Винсент поссорился с отцом, 
и эта размолвка если не целиком, то, во всяком случае, ча-
стично была связана с Кеей. В итоге Винсент покинул роди-
тельский дом и уехал в Гаагу, где познакомился с Клазиной 
Марией Хоорник, бедной белошвейкой, подрабатывавшей 
на жизнь проституцией. С этой женщиной, которую он назы-
вал Син, он прожил около года. Мысль о спасении этой «пад-
шей женщины», о помощи еще одной несчастной, отвержен-
ной всеми душе, настолько овладела Ван Гогом, что он даже 
хотел жениться на Клазине. Однако вмешалась семья Ван 
Гога, категорически возражавшая против этого брака, и со 
временем эта страсть постепенно угасла сама собой. К кон-
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цу 1883 года Винсент вернулся к родителям, которые к это-
му времени переехали в Нюэнен. С ними он провел большую 
часть 1884 и 1885 годов. За это время мастерство Ван Гога 
возросло, и он написал свою первую большую картину – 
«Едоки картофеля». В ноябре 1885 года Ван Гог переехал 
в Антверпен, где посещал занятия в Академии изящных ис-
кусств. Позже, в марте 1886 года, он обосновался в Париже 
вместе с Тео. 

В марте 1886 года Ван Гог перебрался в Париж, чтобы 
поселиться в квартире своего брата Тео на улице Лепик. Не-
которое время он брал уроки живописи у Фернана Кормона, 
в мастерской которого встретился с Анри Тулуз-Лотреком 
и Эмилем Бернаром. В Париже Винсент познакомился с По-
лем Гогеном, Эдгаром Дега и Камилем Писсарро, впервые 
увидел полотна импрессионистов. Работы некоторых из этой 
плеяды бунтарей – Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Рену-
ара и Пабло Пикассо – выставлялись в галерее Тео и начи-
нали привлекать внимание публики. В этот период своего 
творчества Ван Гог на время попал под влияние импрессио-
нистов, при этом оставаясь верным своему, уникальному сти-
лю. В парижский период мастерство Ван Гога возросло, он 
будто бы отбросил мрачное настроение и сюжеты своего гол-
ландского периода и перешел к яркой палитре, которой поль-
зовались импрессионисты. 

В феврале 1888 года, устав от городской суеты, Винсент 
покинул Париж, переселившись в Арль, небольшой городок 
на юге Франции. Впрочем, и местные жители с опаской вос-
приняли появление здесь этого странного человека. Как писал 
сам Ван Гог, они считали его «лунатиком, убийцей и бродя-
гой». Однако все это не помешало Винсенту отогреться под 
ласковым южным солнцем Арля и даже завести здесь новых 
друзей среди местных жителей, несколько раз позировавших 
художнику.

В Арле Винсент намеревался создать «Мастерскую 
Юга» – объединение художников, в рамках которого все не-
признанные современниками новаторы могли бы плодотворно 
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трудиться для будущих поколений. И первого, кого Ван Гог 
пригласил поработать в Арле, был Поль Гоген. Взаимоотно-
шения двух мастеров были сложными и в результате привели 
к трагедии. Размолвка между Ван Гогом и Гогеном произошла 
23 или 24 декабря, – Винсент бросился на Гогена с бритвой. 
Когда же Гогену удалось убежать, Ван Гог отрезал себе этой 
бритвой часть левого уха. Это стало первым признаком ду-
шевного расстройства, болезни, которая привела художника 
к гибели. После этого он провел две недели в психиатриче-
ской лечебнице, а вновь вернулся в нее в феврале 1889 года, 
когда его начали мучить галлюцинации. С мая 1889 по май 
1890 Ван Гог находился на добровольных началах в лечеб-
нице Сен-Реми-де-Прованс, где был под постоянным наблю-
дением врачей. В промежутках между приступами болезни, 
истинная природа которой так и осталась загадкой, Винсент 
с бешеной скоростью писал картины, часто изображая 
окрестности больницы, ее пациентов и врачей, виды из окна 
своей палаты. Окончательно он покинул лечебницу в мае 
1890 года и перебрался в небольшую деревушку под Пари-
жем – Овер-сюр-Уаз. По пути Винсент заехал в Париж, чтобы 
навестить Тео и его жену, только что разрешившуюся первен-
цем. Мальчика назвали Винсентом в честь дяди. Сначала Ван 
Гог чувствовал себя на новом месте вполне счастливо, однако 
его болезнь снова вернулась.

Вся жизнь Ван Гога – череда тайн и загадок, однако от-
дельного упоминания достойна смерть мастера, обстоятель-
ства которой до сих пор доподлинно не установлены.
В 20-х числах июля 1890 года Ван Гог написал свое знаме-
нитое полотно «Пшеничное поле с воронами», а через неде-
лю, 27 июля, произошла трагедия. Согласно официальной 
версии, художник выстрелил себе в грудь из револьвера, ку-
пленного для отпугивания птичьих стай во время работы на 
пленэре. Он самостоятельно добрался до номера гостиницы, 
где жил. Владелец гостиницы вызвал врача, который осмотрел 
рану и сообщил Тео. Последний приехал на следующий же 
день и провел с Винсентом все время, до самой его смерти 
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спустя 29 часов после ранения от потери крови (в 1:30 ночи 
29 июля 1890 года). В октябре 2011 года появилось несколь-
ко альтернативных версий смерти художника. Американские 
историки-искусствоведы Стивен Найфех и Грегори Уайт Смит 
выдвинули предположение, что Ван Гог был подстрелен одним 
из подростков, которые регулярно составляли ему компанию 
в питейных заведениях. Также существует предположение, что 
Ван Гог стал жертвой одного из местных дебоширов и пьяниц 
Рене Сакретана, который приревновал художника к Аделине 
Раву, дочери хозяина гостиницы. По словам Тео, последними 
словами художника были: «La tristesse durera toujours» («Пе-
чаль будет длиться вечно»). Винсент Ван Гог был похоронен 
в Овер-сюр-Уаз 30 июля. В последний путь художника про-
вожали брат и немногочисленные друзья. После похорон Тео 
взялся за организацию посмертной выставки работ Винсента, 
но заболел нервным расстройством и ровно через полгода, 
25 января 1891 года, скончался в Голландии. Через 25 лет 
в 1914 году, его останки были перезахоронены вдовой рядом 
с могилой Винсента. Каким бы неоднозначным ни был жиз-
ненный путь Ван Гога, его творчеством восхищалось и будет 
восхищаться не одно поколение людей, интересующихся жи-
вописью. 

«Едоки картофеля» (1885)
Эта картина стала финальным аккордом пребывания ху-

дожника в Нюэнене. На тот момент он еще находился в поис-
ке своей манеры. Два года Ван Гог каторжно трудился, не 
выпуская из рук карандаш и кисть. Он писал все, что окружа-
ло его в том маленьком крестьянском городке: ткацкие станки, 
церковь, изгороди, тополя... Даже изобразил двух женщин, 
копающих картофель. Но это были отдельные наброски и этю-
ды простого деревенского быта, который он хотел ухватить 
и передать на холсте. Художник созрел в желании вместо 
фрагментарных этюдов создать целостное и емкое полотно, 
которое выразило бы сам дух крестьянской жизни в Брабант-
ской провинции. И шедевр родился в ноябре 1885 года. 
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В отличие от полотна «Звездная ночь», на которую Ван 
Гог не возлагал особых ожиданий, картина «Едоки картофе-
ля», по мнению самого Винсента, стала первой его успешной 
работой. В своем письме брату Тео он написал: «В ней я ста-
рался подчеркнуть, что эти люди, поедающие свой картофель 
при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают 
к блюду, копали землю; таким образом, полотно говорит о тя-
желом труде и о том, что персонажи честно заработали свою 
еду. Я хотел дать представление о совсем другом образе жиз-
ни, чем тот, который ведем мы, цивилизованные люди. Поэ-
тому я отнюдь не жажду, чтобы вещь нравилась и чтобы каж-
дый сразу же приходил от нее в восторг».

«Лучшее из того, что я сделал, это в конечном счете кар-
тина, которую я написал в Нюэнене, – крестьяне, едящие 
картофель» – такую оценку своей композиции «Едоки карто-
феля» Винсент Ван Гог дал в письме своей сестре Виллемине 
летом 1887 года, то есть два года спустя после завершения 
работы над полотном. По мнению самого Ван Гога, это един-
ственное его произведение, утверждающее те ценности, ко-
торые должно утверждать искусство. Вся сила его души, дру-
жеское расположение к людям, искреннее чувство любви 
и сострадания к крестьянам воплотились в этом гениальном 
произведении. 

Ван Гог приступил к созданию «Едоков картофеля» спустя 
два дня после смерти своего отца – пастора Теодора Ван 
Гога (в то время они были в ссоре и не разговаривали). Кон-
чина отца произвела сильное впечатление на Винсента, 
и, возможно, настроение художника невольно отразилось 
в этой работе, сделав ее тон темным и меланхоличным. 

Сюжет картины до гениальности прост. Крестьянская семья 
после изнурительного трудового дня собралась за одним сто-
лом поужинать. Основное блюдо их скромной трапезы – кар-
тофель. Женщина в правом углу композиции разливает чай, 
мужчина рядом с ней его пьет. Все остальные едят картофель 
из большого общего блюда. Крестьяне не смотрят друг на 
друга, вроде даже не общаются. Их лица, написанные, по 


