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Аннотация
Модерн – оригинальный, загадочный, а порой и откровенно-

чувственный стиль, подчинивший себе изобразительное
искусство на рубеже XIX и XX столетий. С этим художественным
явлением связано множество знаменитейших архитекторов,
живописцев, графиков, мастеров прикладного искусства, но,
пожалуй, самыми яркими и самыми значимыми являются имена
Антонио Гауди, Густава Климта и Альфонса Мухи. Этим
трем авторам и посвящена эта книга, не ограничивающаяся,
однако, их творческим наследием в рамках упомянутого стиля,
а позволяющая проследить постепенное становление каждого
мастера, от самых ранних произведений до зрелых работ.
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Введение

 



 
 
 

Виктор Орта. Особняк Тасселя. Парадная лестница.
1893–1894. Брюссель

«Новый стиль совершенно заполонил Европу и
сделался космополитичен, как вагон Норд-Экспресса,
в один день пробегающий Германию, Бельгию
и Францию.»
Сергей Дягилев.

Стиль модерн – самый многоликий и самый изыскан-
ный среди всех художественных направлений рубежа XIX–
XX веков. В живописи, скульптуре и графике он существо-
вал параллельно с импрессионизмом, фовизмом, кубизмом,
немецким экспрессионизмом. В архитектуре же и декора-
тивно-прикладном искусстве он доминировал, демонстри-
руя самые разные свои грани. И по сию пору творчество ве-
дущих мастеров модерна вызывает неугасающий интерес у
широкой публики.

Временные рамки эпохи модерн определяются всего
несколькими десятилетиями – с  1880 годов до середины
1910-х, до начала Первой мировой войны. Но, несмотря на
столь кратковременное существование, многим специали-
стам модерн видится последним большим и всеобъемлющим
стилем в истории искусства, затронувшим художественную
жизнь не только Европы, но и Нового Света.

Стиль модерн – русский вариант названия данного тече-
ния. Он ведет свое происхождение от английского термина



 
 
 

«modern style» («новый стиль»), применявшегося по отно-
шению к новым тенденциям в искусстве, впрочем, во фран-
цузском языке «modern» тоже означает «современный». Во
Франции и  Бельгии этот стиль был известен как ар-нуво
(«новое искусство»), благодаря названию магазина и худо-
жественного салона «Maison De L’Art Nouveau», открыто-
го в  Париже в  1895 году коммерсантом Зигфридом Бин-
гом (1838–1905). В  Австрии, Чехии, Польше его называ-
ли Сецессион, по аналогии с возникающими объединения-
ми художников, стремившихся уйти от академической дог-
мы в изобразительном искусстве. В Германии также суще-
ствовали свои подобные объединения – «Сецессионы», но
поскольку в  Мюнхене издавался в те поры журнал «Die
Jugend» («Юность»), посвященный современному искус-
ству, то в немецком варианте «модерн» звучит как «югенд-
штиль» (или «югендстиль»). В Италии его определяли как
«стиль либерти» – по названию филиала английского мага-
зина, торговавшего в  Милане произведениями восточного
искусства. В  Финляндии, Швеции, Норвегии новый стиль
принял форму национального романтизма, как отчасти это
произошло и в России. В Америке же он был связан с име-
нем знаменитого мастера Луиса Комфорта Тиффани (1848–
1933), работавшего в области декоративно-прикладного ис-
кусства, и превратился в «стиль Тиффани».



 
 
 



 
 
 

Эмиль Галле. Ваза с растительными мотивами
Эмиль Галле был уверен, что мастеру прикладного искус-

ства необходимо хорошо разбираться в ботанике и геологии.
Помимо этих увлечений он был неутомимым новатором в
области технологии производства художественного стекла.

«Цель моей работы: изучение природы, любовь к
искусству природы и необходимость выражать то, что
чувствуешь в своем сердце».
Эмиль Галле

Перечень упомянутых выше стран свидетельствует о том,
что идея обновления искусства и стремление к созданию
некоего нового единого стиля параллельно зарождались и
развивались в разных уголках Европы. Однако парадоксаль-
ным становится тот факт, что, мечтая об обновлении, модерн
зачастую обобщал опыт всего предыдущего художественно-
го развития мировой культуры – демонстративно выступая
против эклектики, преобладающей во второй половине сто-
летия, в первую очередь в архитектуре, сам модерн, делая
шаг вперед, черпает вдохновение в наследии древних циви-
лизаций Египта, Месопотамии и архаической Греции, сред-
невековых романики и готики, Дальнего и Ближнего Восто-
ка, по-своему переосмысляя и обыгрывая заимствованные
мотивы.

Не нова была и пропагандируемая многими представите-
лями этого стиля концепция синтеза искусств, которая ак-



 
 
 

тивно обсуждалась еще в предшествующую эпоху романтиз-
ма. Данная идея прослеживалась уже в середине века и в
творчестве англичанина Уильяма Морриса (1834–1896), ре-
месленника, художника, поэта и социалиста, которого неред-
ко называют предтечей стиля модерн. Будучи привержен-
цем философских взглядов искусствоведа Джона Рёскина
(1819–1900), прославлявшего эстетический принцип един-
ства Красоты и  Добра и утверждавшего, что предметный
мир, окружающий общество, может влиять на его моральное
состояние, Моррис стал родоначальником движения «Ис-
кусств и ремёсел», организованного по типу ремесленных
гильдий Средневековья. И Рёскин, и Моррис призывали вер-
нуться к ручному труду в противовес промышленному про-
изводству и работать так, как это делали средневековые ма-
стера, создавая предметы ежедневного обихода, функцио-
нальные, но в то же время красивые. Моррис часто обра-
щался к использованию повторяющегося растительного ор-
намента в своей продукции, а его единомышленник Артур
Макмердо (1851–1942) применял изысканные, волнообраз-
ные узоры в книжной графике. Эти художественные приемы
впоследствии станут основополагающими для развития сти-
ля модерн.



 
 
 



 
 
 

Клара Дрисколл. Мастерская Тиффани. Настольная
лампа со стрекозами. 1900–1906. Институт искусств Чи-
каго

Луис Тиффани изменил традиционную технику соедине-
ния отдельных кусков стекла, благодаря чему смог состав-
лять мельчайшие детали и создавать объемные формы. Не
так давно специалистами было выяснено, что дизайн многих
ламп и абажуров, выходивших из мастерской Тиффани, при-
надлежит авторству одной из его сотрудниц по имени Клара
Дрисколл.

Уильям Моррис. Филипп Уэбб. Красный дом. 1859.
Лондон



 
 
 

Анри ван де Велде. Мебельный гарнитур для дома «Блу-
менверф». 1895. Музей Брёхана, Берлин



 
 
 

Артур Макмердо. Титульная страница книги «Церкви



 
 
 

Рена в Сити». 1883. Музей Виктории и Альберта, Лондон

Идея синтеза искусств найдет свое прямое воплощение в
знаменитом «Красном доме» Уильяма Морриса, который он
спроектировал для себя и своей семьи вместе с архитекто-
ром Филиппом Уэббом (1831–1915), а к оформлению инте-
рьеров привлек друзей-художников, членов «Братства пре-
рафаэлитов» – Эдварда Бёрн-Джонса (1833–1898) и Данте
Габриэля Россетти (1828–1882). Моррис также сам разраба-
тывал эскизы для обоев, набивных тканей, шпалер, мебели,
украсивших дом.

Его примеру последует, спустя три десятилетия, лидер
бельгийского модерна Анри ван де Велде (1863–1957),
построивший для себя близ Брюсселя особняк «Блумен-
верф» (1895–1896), для которого он не только спроектиро-
вал все функциональные элементы, от столовых приборов до
дверных ручек, но и продумал эскизы одежды для своей се-
мьи, в том числе платьев для жены, цвет и орнамент которых
перекликались с оформлением комнат дома.

В дальнейшем подобный принцип художественного един-
ства всех элементов предметно-пространственной среды бу-
дет преобладать в творчестве многих мастеров модерна, и
главные герои данной книги, как мы увидим, не станут ис-
ключением.



 
 
 

Карло Бугатти. Стул «Кобра». 1902. Музей искусств
Карнеги, Питтсбург



 
 
 

Вслед за социалистом Моррисом в эпоху модерна все ча-
ще будут раздаваться голоса о необходимости стирания гра-
ниц между элитарным и массовым искусством. Не только
высшие сословия и богатые люди должны иметь возмож-
ность окружать себя прекрасными предметами быта, кра-
сота должна быть доступна всем. Но ручное производство,
столь превозносимое Моррисом, в итоге оказывалось слиш-
ком дорогостоящим, и широчайшему распространению мо-
дерна поспособствовало производство промышленное, пре-
красным примером чему служат массово тиражировавшие-
ся работы Альфонса Мухи, созданные им в парижский пе-
риод его творческой деятельности. Более того, в распростра-
нении новых визуальных образов сыграли большую роль и
многочисленные Всемирные выставки, проводившиеся в са-
мых разных городах Европы и Америки в XIX столетии. Все
ведущие мастера в области искусства будут представлять на
них свои страны. Но не станем забывать и о том, что к чис-
лу самых знаменитых памятников эпохи модерн принадле-
жат все же индивидуальные, «штучные», проекты особня-
ков, интерьеров и созданных для них скульптурных и живо-
писных произведений.



 
 
 

Анри ван де Велде. Дом «Блуменверф». 1895–1896.
Уккель

«Наши корни в глубине лесов, на берегах ручьев, в
болотных травах».
Эмиль Галле. Девиз на дверях здания «Школы Нанси»



 
 
 



 
 
 

Виктор Орта. Особняк Тасселя (Отель-Тассель). 1893–
1894. Брюссель

Фасад дома, построенного по заказу ученого Эмиля Тас-
селя, выглядит довольно традиционно, однако его внутрен-
нее оформление новаторское для своего времени. Централь-
ным элементом интерьера стала открытая парадная лестни-
ца, перила которой напоминали витые виноградные лозы и
цветочные стебли. Использованный здесь мотив извилистой
линии повторялся в рисунках на стенах и мозаиках на полу,
в дверных стеклах и потолочных окнах. Ныне здание вклю-
чено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы должны смотреть на это сооружение как на
реликвию, однажды оно станет местом паломничества,
к нему будут обращаться, чтобы понять архитектуру,
которую оно породит».
Сандер Пьерон об особняке Тасселя



 
 
 

Эктор Гимар. Наземный вестибюль метрополитена.



 
 
 

1898–1901. Париж
Стиль модерн в Париже порой называли «стилем Гимар»

или «стилем метро».

«Наша цель – создать остров спокойствия в нашей
собственной стране, который среди радостного гула
искусства и ремесел был бы рад приветствовать всех,
кто исповедует веру в Рёскина и Морриса».
Йозеф Хоффман

Бытует мнение, что для утверждения нового стиля ста-
ли определяющими несколько конкретных событий, произо-
шедших в начале 1890-х годов. Открыла эпоху модерна пуб-
ликация в Лондоне рисунков молодого британского худож-
ника-графика Обри Бёрдсли (1872–1898) в дебютном номе-
ре журнала «The Studio» в  1893 году. Именно его работы
впервые демонстрируют те особенности графических реше-
ний, что станут характерными для модерна. Под их влияни-
ем окажутся в дальнейшем многие художники, в том числе
и в России. Так русский мастер Николай Кузьмин говорил,
что Бёрдсли отделил свет от тьмы. Белый цвет бумажного
фона – свет, черная тушь – тьма, и между ними нет ника-
ких полутонов. Линия приобрела изысканную выразитель-
ность и силу. Так началась новая эра в искусстве графики.
Но и в случае с Бёрдсли не обошлось без воздействия твор-
чества Уильяма Морриса и прерафаэлитов, приправленно-
го интересом юноши к японской гравюре. В формировании



 
 
 

модерна значение непривычной для европейца художествен-
ной манеры японцев, с ее четкой силуэтной линией, локаль-
ными цветами, плоскостностью и декоративностью изобра-
жения, сложно переоценить. Для искусства второй полови-
ны XIX века, когда Страна восходящего солнца уже откры-
ла свои границы для чужеземцев, и в Европу мощным по-
током хлынула оттуда экзотическая художественная продук-
ция, стало даже модным такое течение, как «японизм».



 
 
 

Эктор Гимар. Кастель Беранже. 1898. Париж



 
 
 

Здание многоквартирного дома было заказано Гимару бо-
гатой вдовой Анной-Элизабет Фурнье. Сам архитектор пе-
реехал в одну из квартир и перенес туда же свою мастерскую.
Парижане шутливо называли «Кастель Беранже» – «Кастель
Деранже», то есть «беспорядочный», за необычный внешний
облик его фасадов.

«Все созданные руками человека изделия, среди
которых мы живем, будут в гармонии с природой».
Уильям Моррис



 
 
 



 
 
 

Рауль-Франсуа Ларш. Лои Фуллер в «Танце огня». Ок.
1897. Частное собрание

Лои Фуллер считается основоположницей танца в стиле
модерн. В своих номерах она использовала струящиеся тка-
ни, которые эффектно развевались не только за счет движе-
ния танцовщицы, но и благодаря потокам воздуха, идущим
из специального люка.

Одновременно с рисунками Бёрдсли в  Англии в  Брюс-
селе появляются первые здания и интерьеры в новом сти-
ле. В 1893 году архитектор Поль Ханкар (1859–1901) начал
строительство собственного дома – «Дома Ханкара». Вместе
со знаменитым отелем Тасселя, спроектированным его од-
нокурсником по королевской Академии изящных искусств
Виктором Орта (1861–1947), его причисляют к первым двум
сооружениям, построенным в стиле модерн. Именно Орта в
особняке Тасселя использовал впервые в архитектуре свое-
го времени мотив изогнутой линии – характернейший при-
ем для стиля модерн. Он создал уникальное здание, в кото-
ром разработанные им эскизы ковров, мебели, дверных ру-
чек находились в неразрывном стилевом единстве. Творче-
ство Орта во многом повлияет и на парижского архитекто-
ра Эктора Гимара (1867–1942), прославившегося, в первую
очередь, оформлением в стиле ар-нуво входных павильонов
метрополитена в столице Франции.

Стоит отметить, что именно в  Бельгии впервые был



 
 
 

использован и сам термин «новое искусство» («L’Art
Nouveau»). Он возник на страницах журнала «Современ-
ное искусство» («L’Art Moderne»), издаваемого в  Брюссе-
ле с 1881 года. В 1894 году этот термин провозгласит про-
граммным в своем творчестве уже упоминавшийся нами Ан-
ри ван де Велде. Именно ему принадлежит знаменитый ло-
зунг «Назад к природе», ставший одним из главных девизов
«нового стиля».

В 1894 году Анри ван де Велде опубликовал брошюру «Le
Déblaiement d’Art» («Художественное оформление»), в ко-
торой он декларировал важность и ценность декоративного
искусства, не уступавшего, по его мнению, в своем значе-
нии так называемым благородным искусствам – живописи,
скульптуре, архитектуре. Здесь же он акцентировал и важ-
ность общей стилевой гармонии в любой декоративной ра-
боте.

Последним событием в этой череде опорных точек для
продвижения нового стиля стало открытие в Париже гале-
реи Зигфрида Бинга, который популяризовал стиль ар-ну-
во и сделал его известным широкой публике. Интерьеры его
«Maison de l’Art Nouveau» оформил ван де Велде, а Тиффани
создал для них витражи. Помимо произведений восточно-
го искусства здесь можно было увидеть изделия из керами-
ки и стекла, мебель и ткани мастерской Уильяма Морриса,
продукцию Эмиля Галле и Рене Лалика, работы художников
группы «Наби» Пьера Боннара и Эдуара Вюйара, произве-



 
 
 

дения Анри де Тулуз-Лотрека и норвежца Эдварда Мунка.
В рекламных проспектах было заявлено, что цель существо-
вания «Дома Нового Искусства» – борьба с эклектизмом и
дурным вкусом, царящими в домах парижан, и прививание
им новых взглядов на обыденные вещи. Как уже отмечалось,
преображение жизни средствами искусства – одна из основ-
ных идей эпохи модерн.

Рене Лалик. Женщина-стрекоза. Корсажная брошь.



 
 
 

1897–1898. Музей Галуста Гюльбенкяна, Лиссабон

Герман Обрист. «Цикламен», или «Удар бича». 1895. Го-
родской музей, Мюнхен



 
 
 

Коломан Мозер. Ранняя весна. Иллюстрация к стихо-
творению Р.-М. Рильке. 1901. Музей декоративно-приклад-
ного искусства, Вена



 
 
 



 
 
 

Коломан Мозер . Рекламный плакат мебельной компа-
нии «Jacob & Josef Kohn» для России. Ок. 1904. Музей деко-
ративно-прикладного искусства Вена

Если говорить о главных визуальных характеристиках но-
вого стиля, то его отличительными чертами стали извили-
стая прихотливая линия, асимметрия, плавное перетекание
одной формы в другую, приглушенные цветовые оттенки и
богатая орнаментация. Орнамент становился органической
частью предмета, графического изображения, архитектурно-
го сооружения, а его ритм организовывал движение линий и
форм. В живописи, графике и декоративных росписях изоб-
ражение утрачивало объем, часто превращаясь в пятно или
силуэт, при этом фон становился столь же значимым, что и
центральный образ.

Архитектура модерна нередко выстраивалась по принци-
пу «от внутреннего к внешнему» – сначала проектировались
внутренние помещения, а затем, исходя из внутренней пла-
нировки, формировалось пространственное решение дома,
что в дальнейшем отражалось и на его внешнем облике. По-
добный подход привел к появлению асимметричных зданий
с необычными формами и элементами конструкции. Опре-
деленным подспорьем для архитекторов модерна стали но-
вые строительные материалы, такие как железобетон, давав-
ший возможность создавать сложные криволинейные фор-
мы.



 
 
 

В мировоззрении эпохи модерн преобладала идея един-
ства всего живого, поэтому ведущую роль играли в орнамен-
те и в декоративных деталях элементы, заимствованные из
мира природы – царства растений, животных, птиц, подвод-
ного мира. В 1895 году ученый-натуралист и художник-де-
коратор Герман Обрист (1862–1927) создал вышивку с изоб-
ражением петлеобразно изогнутого стебля цветка цикламе-
на. Критики окрестили эту стилизованную изогнутую ли-
нию «ударом бича». Постепенно она становится основным
признаком «нового стиля» и  повторяется в излюбленных
мотивах мастеров модерна – морской волне, растениях с
длинными стеблями и бледными цветками, таких как ли-
лии, кувшинки, ирисы и орхидеи, в образах прекрасных жен-
щин с длинными, струящимися волосами и развевающими-
ся одеждами, грациозных насекомых и птиц – стрекоз, бабо-
чек, павлинов, ласточек, лебедей. Порой природные элемен-
ты сплавлялись в причудливые сочетания, порождая изоб-
ражения новых фантастических существ (Рене Лалик «Жен-
щина-стрекоза»). Тяготение ко всему таинственному и ска-
зочному было характерно для модерна. Поэтому так часто
будут встречаться в произведениях искусства образы ундин,
сирен, сфинксов, персонажей из национального фольклора.
Модерн был во многом созвучен символизму в литературе
и музыке, в целом в нем чувствовался привкус декаданса и
общего «упадочнического» настроения fin de siècle (конца
века). Недаром иногда говорят, что модерн – это не художе-



 
 
 

ственный стиль, а стиль жизни.



 
 
 



 
 
 

Обри Бёрдсли. «Я поцеловала твой рот, Иоканаан…»
Иллюстрация к французскому изданию пьесы О. Уайльда
«Саломея». 1893. Музей Виктории и Альберта, Лондон

Чувственные и смелые иллюстрации, созданные художни-
ком к скандальной пьесе Оскара Уайльда «Саломея», сдела-
ли его одним из самых популярных графиков конца XIX ве-
ка. Сама же пьеса породила огромный всплеск интереса к
образу Саломеи в различных произведениях рубежа веков.



 
 
 



 
 
 

Поль Ханкар. Дом Ханкар. 1893. Брюссель

Близкое к природе стилистическое начало ар-нуво назы-
вают органическим или флоральным, и именно таким пред-



 
 
 

ставляет себе модерн широкая публика. Однако были у него
и иные грани, которые демонстрировало преимуществен-
но искусство шотландских и австрийских мастеров начала
ХХ столетия. В нем будет прослеживаться тяготение к гео-
метризованным четким формам, которое переродится впо-
следствии в стиль ар-деко и отчасти найдет продолжение
в конструктивизме и функционализме. В первую очередь
здесь необходимо назвать имя шотландца Чарльза Макин-
тоша (1868–1928). Его работы в области декоративно-при-
кладного искусства геометричны и функциональны, имеют
стройные пропорции с преобладанием вертикальных линий
и не обременены излишним декором. Им свойственна ас-
кетичная, но изысканная простота. Подобный, «конструк-
тивный», стиль Макинтош использовал преимущественно
в своих графических произведениях и в дизайне интерье-
ров, в архитектуре проявляя себя скорее как неоромантик,
склонный к рационализму. Его деятельность была связана
с таким художественным направлением в  Шотландии, как
«Школа Глазго», объединившим несколько творческих сою-
зов – «Glasgow Girls», «Glasgow Boys» и «The Four». В по-
следний, сложившийся в начале 1900-х годов, входили Ма-
кинтош и его супруга Маргарет Макдональд, Джеймс Мак-
нейр и его жена Фрэнсис Макдональд (сестра Маргарет).
Их интересовало кельтское искусство, движение «Искусств и
ремёсел» и искусство Японии. Творчество Макинтоша, и от-
части «Школы Глазго», оказало влияние не только в Англии,



 
 
 

но и в других странах. Под воздействием прямых линий ме-
бели Макинтоша даже «флоралист» Виктор Орта заявлял:
«Я отошел от цветов и листьев и занялся стеблями и пал-
ками». Показ работ Чарльза Макинтоша и Маргарет Макдо-
нальд с огромным успехом прошел в 1901 году в венском
«Сецессионе». Здесь их увидел великий князь Сергей Алек-
сандрович, пригласивший шотландцев в Москву, где в 1903
году они поучаствовали в Московской выставке архитекту-
ры и художественной промышленности.
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