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Жан-Антуан Гудон-— известный французский 
скульптор, один из виднейших провозвестников 
реализма — родился в 1741 году в Версале. 
Начало его художественной деятельности отме
чено на редкость блестящими успехами. Он обя
зан этим не только своему огромному дарова
нию, пробудившемуся еще в детском возрасте, 
но и счастливому стечению обстоятельств.

Отец его в 1749 году променял место слуги 
на должность привратника «Королевской школы 
покровительствуемых учеников».

В этой школе стипендиаты Французской 
Академии художеств работали три года иод ру
ководством видных мастеров, готовясь к творче
ской деятельности в ее римском филиале.

Таким образом, с восьмилетнего возраста бу
дущий скульптор очутился в художественной 
среде. По рассказу Гу дона, записанному впо
следствии его зятем, «о« прокрадывался в  ма
стерские и был пря>мо счастлив, если ему уда
валось раздобыть комок хорошо подготовленной 
глины, чтобы подражать работам учащихся. 
Профессора, в особенности Пигаль, обратили



внимание на его пламенное рвение и талант, 
проявившийся в его скульптурных опытах, и 
начали давать советы и указания десятилетнему 
мальчику».

Когда Гудону исполнилось двенадцать лет, 
он был принят в Академию художеств.

Учителем его был М.-А. Слодтц, один из вид
ных скульпторов того времени. Хороший портре
тист, он отличался способностью придавать 
портрету живое выражение, что так характер
но и для бюстов работы его ученика. Гудон 
почерпнул у него также солидные технические 
знания, так как Слодтц был виртуозом скульп
турной техники.

Следуя академической программе, он, как и 
его сотоварищи, копировал в годы учения, на
ряду С античными статуями, рельефы Птаже и 
фонтан Бернини на площади Навона в Риме. 
Он пробыл в «вечном городе» с 1764 по 
1768 год в качестве стипендиата . Академии.

Римский период Гудоиа отмечен разнообраз
ными исканиями. Он исполнил в духе про
славленного мастера предыдущего столетия 
Бернини небольшую статую римского жреца, 
несущегося в ритуальном беге. Одновременно 
с этим изучал античную скульптуру. Восхище
ние античностью сказалось в исполненных в те 
же годы двух бюстах юношей с греческой го
ловной повязкой, женском портрете с греческой 
прической, в его «Морфее» со строго моделиро
ванным! телом и «Весталке» — свободном по
вторении римской статуи Пандоры. Гакая двой
ственная преемственность, такой интерес к
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древним и к тому, что тогда называли «совре
менным», свойственны были не одному 'Гудону, 
но и многим скульпторам того времени.

Во время пребывания в Риме Гудон искал 
новые пути. Руссо, властитель дум того време
ни, проповедывал в своих философских трудах 
а литературных произведениях возврат к при
роде, естественность и простоту нравов. Эти 
начала должны были, ото его мнению, создать 
новый, более здоровый и гармоничный обще
ственный строй, основанный « а  равенстве и 
братстве.

Гудон в своем искусстве утверждал ту же 
близость к природе. Еще в Риме его целью 
становится возможно близкое, правдивое и 
безыскусственное воплощение натуры. Немногие 
скульпторы так добросовестно ,и даже скрупу
лезно изучали ее, как Гудон, добивавшийся не
погрешимо точных знаний.

«Моим постоянным занятием всю жизнь бы
ло изучение пластической анатомии»,— писал 
Гудон в своей автобиографии (1795). Начатая 
еще в Парижской Академии, эта 'работа велась 
Гудоном в римском анатомическом театре еже
дневно. В 1767 году он создает фигуру с обна
женными мускулами. Это «экорше» 1 с протяну
той рукой сразу приобрело известность, слепки 
с него появились во всех академиях и мно
гих мастерских художников. Впоследствии, со
бираясь лепить конную статую Вашингтона, он

1 Э к о р ш е  — изображение тела, лишенного кожного 
покрова.
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первым делом выполнил анатомическую фигуру 
лошади,

Глубокие змания Гудона позволили ему еще 
в двадцати ш ес ти лет нем возрасте создать две 
колоссальные статуи (для церкви Санта Мария 
дей'ЧАнджели в Риме). Одна из них — полуоб
наженный «Иоанн Креститель» — не сохрани
лась. В торая— «Св. Бруно»— представляет 
большой интерес. Гудон достиг здесь той «прав
дивости действия», которой требовал от скульп
туры сторонник реализма философ и критик 
Дидро. Он отказался от контрастных движений 
и внешних эффектов, которые применил его учи
тель М.-А. Слодтц 'в своей статуе того же свя
того, созданной в 1747 году для собора св. 'Пет
ра в Риме. В статуе Гудона, поставленной прямо
линейно, нет никаких поворотов, никакой эффект
ной позы, столь излюбленных в скульптуре того 
времени; все движение сведено к спокойному 
наклону головы, к жесту рук, скрещенных на 
груди. Гакая простота явилась существенным 
нововведением. Критики приветствовали появ
ление статуи Бруно. Они усмотрели в ней 
«симптом разрыва с вычурным, испорченным 
вкусом».

Гудон впервые выступает здесь как последо
вательный реалист. Создавая образ Бруно, он 
руководился в первую очередь жизненными 
наблюдениями. Он обошел все римские мона
стыри и встретил, наконец, подходящую мо
дель. Этюд с одного монаха лег в основу ста
туи, и она представляет, в сущности, портрет, 
доведенный до монументальности. Это — ста
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туя, где впервые за ряд столетий грандиоз
ность сочеталась с полной естественностью, 
внешнее спокойствие— с внутренней напряжен
ностью, простота — с содержательностью. Уже 
в этой ранней вещи проявилась психологиче
ская проницательность Гудона. Его Бруно — 
образ инока, навеки отошедшего от мира, по
грузившегося в благочестивые размышления. 
Но в этом человеке, отрешившемся от ;жизни, 
ощущается все же яркая жизненная сила. Н е
даром папа Климент X IV , увидев статую, вос
кликнул: «О, если бы не обет молчания, он бы 
заговорил!»

После возвращения в Париж Гудон предста
вил в 1769 году свои римские произведения 
Академии и получил звание «назначенного» — 
непременное условие участия ® Салоне (вы 
ставке, устраиваемой каждые два года в Л ув
ре). В Салонах 1769 и 1771 годов он имел 
значительный успех. Однако дальнейшая карье
ра Гудона сложилась иначе, чем можно было 
ожидать после такого начала, как «Бруно». Гу
дона всю жизнь влекло к монументальному ис
кусству, но он сталкивался с внешними 
препятствиями. В последние десятилетия старо
го режима финансовое положение Франции 
было плачевным. Г осу дарственные заказы очень 
сократились. Кроме того, граф д’Анживилье, 
ведавший в то время делами искусства, не при
надлежал к числу поклонников Гудона. Скульп
тору за двадцать лет была заказана француз
ским правительством только одна крупная 
вещь — статуя славного адмирала Турвиля для
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Луврской галлерен великих людей Франции 
(1779). Адмирал изображен в решительное 
мгновение — перед боем с английским флотом 
при Ла-Хог, Он отдает приказ: сражаться до 
последнего патрона, несмотря на превосходство 
неприятельских сил. Статуя лишена строгости 
стиля: в  туловище и шее резкие повороты, раз
веваются плащ и перья на шляпе, затеняющей 
лицо. Дидро написал об этой статуе в 1779 го
ду: «Фигура, полная жизни, избранный момент 
величав, но это не скульптура, а живопись, — 
прекрасный Ван Дейк».

Отсутствие государственных заказов во 
Франции побудило Гудона установить связь с 
заграницей. В 1771 году он выполнил по за
казу графа Строганова громадный и несколько 
идеализированный бюст Екатерины II. Гудон 
не воспользовался приглашением императрицы 
посетить Россию, но все же нашел в ее лице 
ценителя своего искусства. Она приобрела мра
морное повторение его «Дианы», портреты 
Вольтера, Дидро, Даламбера, Бюффона, зака
зала ему мраморную статую Вольтера. Кроме 
того, Гудон по частным заказам выполнил с 
натуры бюсты княгини Дашковой и двух графов 
Салтыковых. В музеях С С С Р и в первую 
очередь в Эрмитаже Гудон представлен выдаю
щимися образцами его творчества.

Герцог Кобург-Готский систематически при
обретал гипсовые повторения важнейших скульп
тур Гудона. По его заказу Гудон создал над
гробный памятник герцогине Луизе (1775). 
Гудон следовал здесь за своим первым учите-
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Портрет жены



лем — Пигалем, выполнившим в 1772 году 
знаменитый памятник маршалу Морицу Саксон
скому — пышный, сложно построенный, запол
ненный аллегорическими фигурами. По его при
меру он создал подобие театральной сцены: в 
глубокой «ише видна фигура Смерти; схватив 
герцогиню, закутанную в саван, за волосы, она 
^чвлекает ее в небытие.

Но такие вещи, полные преувеличенной 
экспрессии, перемежаются в монументальном 
творчестве Гудон а 70-х годов с произведениями 
совершенно противоположного характера.

Примером могут служить два надгробных 
памятника князьям М. М. и А . Д. Голицыным. 
Они были выполнены в 1774 году для фамиль
ного склепа и ныне находятся в Музее архи
тектуры (М осква). Гудон проявил в ,н»х боль
шую сдержанность, ограничив свой замысел 
одной фигурой, изваянной с благородной про
стотой. Эти два барельефа с их четкими кон
турами, с плавностью движения и точеной 
изящной моделировкой характерны для раннего 
классицизма. На памятнике сенатору М . М. Го- 
лицьгау изображена богиня Фемида. Это почти 
портретное изображение какой-то современни
цы; чтобы придать рельефу аллегорический 
смысл, Гудон облек ее в греческую одежду и 
снабдил весами — эмблемой правосудия. И в 
этом рельефе и в памятнике фельдмаршалу 
А. Д. Голицыну (гений, гасящий факел жиз
ни) внимание приковывают изящество линий, 
мастерская трактовка тела и утонченная обра
ботка мрамора. Но эти памятники не согреты
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проникновенным чувством, глубокой скорбью, 
одухотворяющими надгробия работы великих 
русских мастеров X V III  века — Козловского и 
Мартоса.

О монументальном творчестве Гудона мы не 
имеем достаточно ясного представления: многих 
вещей уже не существует. Статуя Иоанна Кре
стителя, стоявшая рядом со «Св. Бруно», раз
билась при землетрясении 1899 года. Погиб 
рельеф «Вручение ключей апостолу Петру», уда
ленный с фронтона церкви св. Женевьевы при 
преобразовании ее в Пантеон >во время Рево
люции 1789 года. Пропали также две статуи 
святых в Доме инвалидов, «Оплакивание Х ри 
ста» в Верденском соборе, два надгробных па
мятника в других церквах, проекты памятника 
Руссо и конного памятника Вашингтону, статуя 
«Философия», подаренная Гу домом в 1793 году 
Конвенту. Не сохранился многоцветный фонтан 
(1781), стоявший в парке герцога Шартрского 
Этот фонтан известен по описаниям, эскизу и 
сохранившейся женской фигуре. В  середине бе
ломраморного бассейна сидела купальщица, 
сделанная из того же материала. Позади нее 
стояла черная рабыня (отлитая из темного 
свинца) и поливала свою госпожу из золоченой 
вазы, держа в другой руке мраморное полотен
це. Всего, быть может, печальнее гибель колос
сальной бронзовой статуи Наполеона в корона
ционном одеянии, предназначенной для Булон
ского лагеря. Она возвышалась на большом 
щите, поддерживаемом тремя наполеоновскими 
орлами с распростертыми крыльями, и должна
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была увенчивать собою высокую колонну. С та
туя была отлита в 1812 году, но установка ее 
была отложена из-за военных событий. После 
падения императора ее разбили и переплавили.

Этими ударами судьбы объясняется то, что 
имя Гудона обычно сочетается в наше время 
главным образом с портретным искусством. Од
нако одной лишь «Дианы» достаточно, чтобы 
утвердить славу Гудона как мастера статуй. Но 
«Диана» Гудона — не античная богиня-охотница, 
обитательница лесных чаш, а светская женшина 
X V III  века, с аристократическим бесстрастием 
лица. Она отвечала вкусам эпохи и придворной 
среды, так ценившей несколько манерное изя
щество, отвечала тогдашнему представлению о 
чувственной, но грациозной красоте выхолен
ного женского тела. Померкла перед ней про
славленная в то время «Диана» скульптора 
Аллегрена, чьи формы показались слишком 
грузными по сравнению со стройной бегуньей 
Гудона, уносящейся вперед скользящим движе
нием, едва касаясь земли кончиками пальцев. 
Легкость и стремительность движения — одно 
из главных достоинств «Дианы» — четче выра
жены в бронзовом экземпляре (Л увр), чем в 
мраморном повторении 1780 года (Эрмитаж), 
где художнику из-за свойств материала приш
лось ввести подпорку. Громкому успеху «Д иа
ны» способствовало и то, что ее сначала не 
приняли в Салон как «нарушающую стыдли
вость».

Интересна своей реалистической направлен
ностью статуя «Зима» (Лувр, 1783). Аллего
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рические статуи того времени часто носили 
отвлеченный характер и раскрывали свое содер
жание посредством атрибутов. Гудон и в этом 
жанре исходил из того, что наблюдал в жизни. 
Его «Зим а» — юная, полуобнаженная девушка, 
дрожащая от холода,— очень жизненна. Голова 
и плечи закутаны в покрывало, руки прижаты 
к груди. Эта верхняя массивная часть, сильно 
затененная благодаря тяжелым складкам по
крывала, контрастирует со стройной и светлой 
нижней частью обнаженного озябшего тела.

Уже в начале 70-х годов Гудон приобретает 
всеевропейскую известность. Однако заслужен
ная слава не вызвала самомнения у взыскатель
ного художника. Когда один из критиков напи
сал, что «Диана» равноценна Аполлону Бель- 
ведерскому, Гудон выступил с возражением. В 
его письме в редакцию «Журналь де Пари» го
ворилось: «...Моей статуе далеко до Аполлона 
Ватиканского музея. Я  говорю это не из показ
ной скромности, но Аполлон — почти совер
шенство, чего нельзя сказать о моей Диане. Я 
это чувствую; хотя мои собратья меня очень 
хвалили, но указали некоторые недостатки. А  
это хороший признак. Когда автору говорят, 
что его вещь — само совершенство, то, значит, 
ее считают совершенно неудачной».

• • •

Бюсты, показанные Гудоиом в Салоне 
1771 года, доставили ему сразу громкую славу 
как портретисту. Он не успевал исполнять мно-
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гочиеленные заказы для Франции и заграницы. 
Спрос на его работы был так велик, что появи
лось много слепков с подложной подписью Гу
дона, Кроме того, некоторые скульпторы дела
ли копии с его работ и выдавали их за свои 
произведения.

Портретное искусство Гудона органически свя
зано с многовековой традицией французского 
скульптурного портрета, сочетавшего пластиче
скую мощь и выразительность с большой жиз
ненностью.

Исходя из достижений своих предшественни
ков, Гудон обновил искусство портрета в духе 
последовательного реализма. Совре;менникам 
вскоре стало ясно, что появился портретист еще 
невиданной силы.

Портреты 30— 60-х годов X V III  века, отвечая 
вкусам аристократии, отличались внешней эле
гантностью; художники смягчали и приукра
шивали черты лица. Они слишком дорожили 
изяществом нарядов, изощренной пышностью 
драпировок и аксессуаров, тонко рассчитанными 
декоративными эффектами. Руссо, отмечая бес
содержательность подобных портретов, восста
вал против картинных галлерей, «заполненных 
многочисленными изображениями существ, не 
имеющими других достоинств, кроме факта 
своего существования». Произведения же Гудо
на вызывали сочувствие у передовых людей 
Франции, потому что его правдивые, содержа
тельные, интеллектуальные портреты отвечали 
идеалам философов-просветителей — идеологов 
третьего сословия,
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В своей деятельности портретиста Гудон ви
дел глубокий общественный смысл. «Одно из 
прекрасных качеств трудной профессии скульп
тора — возможность сохранить в почти нераз
рушимой форме облик людей, принесших своей 
родине славу или счастье. Эта мысль всегда 
меня поддерживала и ободряла во время мно
голетних трудов», — писал Гудон в 1795 году. 
Его резцом действительно увековечено множе
ство выдающихся людей той эпохи: философы 
(Вольтер, Руссо, Дидро, Даламбер), знамени
тые ученые (Тюрго, Бюффон, Монж Лаланд, 
Лаплас, Фультон, Франклин), люди искусства 
(Глюк, София А рну), политические деятели 
(Мирабо, Сиейс, Лафайет, Вашингтон, Джеф
ферсон, Наполеон), полководцы (Сюфрен, Дю
мурье, Ней), .пионеры воздухоплавания (братья 
Монгольфье и Пилятр дю Розье) и многие дру
гие. Ему позировали Людовик X V I, М ария-Ан
туанетта и другие члены династии, аристокра
ты и представители третьего сословия: банки
ры, юристы, врачи. До нашего времени дошло 
около сотни подписных бюстов Гудоиа. Всего 
же им было сделано, по самым скромным под
счетам, не считая многочисленных повторений 
в бронзе, мраморе и терракоте, не менее 
ста пятидесяти портретов.

Способность Г удона понять человека, пока
зать самое существенное в «ем, сразу привлекла 
внимание современников. Критик Г римм отме
чал в 1777 году: «Разнообразие Гудона порази
тельно... он изображает величие, благородство, 
тонкий ум, гений, простодушие, игривость, и
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все это диференцировано соответственно возра
сту, характеру, общественному положению пор
третируемого».

1 удон создал единственную в своем роде 
портретную галлерею выдающихся деятелей. 
Но он был не только портретистом великих 
людей. Он запечатлел наивную грацию детей 
(портреты дочерей художника), очарование мо
лодости, женское обаяние. Его женские портре
ты поражают остротой характеристики, пере
дает ли он надменность Мари и-Антуанетты 
(Эрмитаж), упадок сил и меланхолию чахоточ
ной графини де Мустье, избыток чувственности 
в портрете маркизы де Кайля, напоминающей 
опьяненную вакханку, насмешливость и обая
тельную доброту в портрете 'жены или наив
ность деревенской простушки «Лизочки» (Э р 
митаж). Его портретная галлерея, охватываю
щая все возрасты, всевозможные человеческие 
типы и состояния духа, приближается по своему 
познавательному значению к романам великих 
реалистов X I X  века.

Стремясь к жизненной правде, Гудон доби
вался прежде всего абсолютного внешнего сход
ства, и в этом пошел дальше своих предшест
венников. Художник говорил ученикам: «Копи
руйте, всегда копируйте, а главное — копируйте 
точно». Он обычно не приступал к работе над 
портретом, не сделавши точных измерений и не 
изготовив слепков (муляжей) с головы, рук и 
плеч, так как характер человека Гудон переда
вал не только в его лице, но и в обрезе бюста; 
показывая телосложение.
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В других случаях он пользовался посмертны
ми шпсовыми масками К

Определение «муляж» обычно прилагается к 
скульптурам, выполненным хотя и без приме
нения слепков, но путем мелочного, бездушного 
копирования. И в этом смысле оно неприменимо 
ни к одному бюсту Г удона. Для Гудона муляж— 
только вспомогательный прием, а достижение 
внешнего сходства — необходимый, но «е  решаю
щий элемент портрета.

Стремясь к абсолютной правдивости, Гудон 
любил уточнять детали. Он тщательно отделы
вал волосы, брови, иногда и ресницы, .переда
вал даже строение кожи. Изображая одежду, 
ордена, кружева, он старался передать фактуру 
различных материалов. Но жизненность порт
рета была для Гудона важнее этой (внешней 
правдивости. Его бюсты — сама жизнь. Головы 
приподняты, повернуты или наклонены, торсы 
подвижны, лица оживлены мимикой. (Бюсты I V  
дона — это не застывшие маоки, сделанные с 
неподвижно отсиживающей сеанс модели. К а
жется, напротив, что Гудон старался, чтобы 
модель забыла о том, что она позирует; кажет
ся, что в беседе он наводил ее на интересные 
темы и в это время запоминал и закреплял то

1 Точность измерений Гудона видна из следующего: 
в 1905 году правительство С Ш А  решило перенести на 
родину останки адмирала Джонса, похороненного В Па
риже. Сомнения относительно подлинности останков рас
сеялись после того, как череп был сопоставлен с бюстом 
работы Гудона — размеры совпали с точностью до одно
го миллиметра.
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выражение, которое всего полнее обнаруживало 
характер человека, как существа оживленного, 
страстного, подвижного.

Представляется очевидным, что, работая над 
портретом, Гудон полагался на память, на во
ображение гораздо больше, чем «а  муляжи, 
служившие для проверки. Если это не так, то 
каким образом мог бы Гудон выполнить по
смертный портрет произносящего речь Мирабо 
или портрет актрисы Софии Арну в роли Ифи- 
гении? Голова ее приподнята, глаза обращены 
вверх, и кажется, что на горестном лице прино
симой в жертву девушки потекут слезы.

Еще выразительнее бюст жизнерадостно 
смеющейся жены — редкий в скульптуре пример 
пластически законченной трактовки смеха.

Современников — и не только их — поражали 
живые глаза гудоновских портретов. В ранних 
работах Гудона глаза вылеплены по-антично
му — без зрачков. Но в его позднейших порт
ретах сильно углублены глазные впадины, осо
бенно на месте зрачка, и там оставлен кусочек 
мрамора, прикрепленный к верхнему веку и как 
бы сверкающий среди густой тени. Световой 
эффект настолько четкий, что художник Грез, 
увидев бюст Вольтера, решил было, что зра
чок — вставной из какого-то самоцвета, bio и 
Роден — знаменитый скульптор X I X — X X  ве
ков — утверждал, что «Г  удон лучше любого 
живописца передавал прозрачность зрачка». Он 
добавляет: «Взгляд для «его — больше поло
вины экспрессии. Во взоре он разгадывал 
душу».
2^Гудон 17



Все эти сложные приемы, вся эта детальная 
проработка подчинены у Гудона основной и 
значительной мысли. Его главная задача — не 
внешнее сходство и не иллюзия жизни, «о  
сходство внутреннее, раскрытие характера порт
ретируемого. Работая над деталями, он не за 
бывает о целом; улавливая мимолетные выра
жения лица, он помнит о главном: необходимо
сти дать углубленный образ человека.

«Хороший бюст .равносилен целой биогра
фии,—  говорит Роден. — Каждый бюст Гудона 
стоит главы из каких-нибудь мемуаров: Ьпоха, 
раса, звание, индивидуальный характер, — все 
в нем указано».

Действительно, некоторые портреты Гудона 
могут служить олицетворением определенной 
профессии, настолько верно оли отмечают ме
сто, занимаемое в обществе данным лицом. Мы 
видим в его «Бюффоне» пытливость ученого 
естествоиспытателя; полет 'мысли и язвитель
ность ума — в портрете Дидро, изображенного 
с пламенным взглядом и полуоткрытым ртом, 
как во время спора; расчетливую деловитость 
трезвого политика, простоту и серьезность — в 
портрете Франклина. Мы видим во всех этик 
лицах и еще одну важную особенность. Ее мет
ко формулирует Роден по поводу бюста Руссо 
«Во взгляде много тонкой проницательности. 
Эта черта, общая всем лицам X V III  века. Они 
прежде всего критики, они .проверяют все 
священные дотоле принципы; взгляд их испы
тующий».

Еше два примера прозорливости Гудона,
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Бит герой колониальных войн — адмирал 
Сюфрен. Крепкая, плотно сжатая нижняя че
люсть, низкий массивный лоб, повелительный 
взгляд, нахмуренные брови выдают в нем чело
века действия, завоевателя.

Гудон лепил генерала Дюмурье в 1792 году. 
Г енерал, разгромивший австрийско-^прусские 
войска при Вальми и Жемадпе, пользовался в то 
время большой популярностью. Это не помеша
ло ' ’удону создать такой портрет, где правди
вость становится беспощадной. Дюмурье показан 
как человек острого ума. Но столь же красноре
чивы и грубоватость черт, косой, недобрый, 
пронзительный взгляд, презрительно-надменная 
усмешка. Гудон разгадал внутренний облик бу
дущего изменника, оказавшегося способным 
перейти на сторону интервентов в критический 
для революции момент.

Большое внимание уделял Гудон также кра
соте моделировки и композиции. Правда, часто 
он пренебрегает теми декоративными эффекта
ми, которыми увлекались многие скульпторы 
того времени, — он оставляет обрез бюста пу
стым и гладким. Но в большинстве случаев он 
в самом обрезе торса, в форме цоколя ищет со
ответствие строению головы и мотиву движе
ния, архитектонической соразмерности — в со
отношении головы, плеч и цоколя. Особенно 
удачен в этом смысле портрет Сюфрена.

Некоторым своим работам (преимущественно 
портретам высшей знати) Гудон придает парад
ный вид. Он дает сложную игру пышных скла
док ниспадающей с плеч мантии, они перекрещц-
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иаются в своих прихотливых изломах, свисают 
на подставку бюста.

Когда он лепит великого человека, то стиль 
исполнения преображается, и Гудон подни
мает изображение на степень исторически зна
чимого. Таковы его статуи Вольтера и Вашинг
тона.

После долгого отсутствия 84-летний Воль
тер приехал в 1778 году в Па.риж. Там его 
ожидала триумфальная встреча. Гудон был на 
премьере вольтеровской «Ирены», когда скуль
птурный портрет престарелого философа в его 
присутствии был увенчан лаврами под несмол
каемые рукоплескания. Гудон спешил запечат
леть облик Вольтера: тот был серьезно болен. 
В подавленном состоянии позировал он Гудону 
за .несколько дней до смерти, и дело не шло на 
лад. Тогда маркизу де Вильвией, присутство
вавшему при этом, пришла удачная мысль. Что
бы воодушевить и модель и художника, он 
возложил венок на голову Вольтера, и тот 
вновь пережил свой недавний триумф. Н а лице 
Вольтера заиграла улыбка, он пристально 
взглянул вправо, он хотел привстать, 'что-то 
сказать. Но то было лишь мгновение. «Не 
успел я возложить венок, — рассказывает мар
киз в своих мемуарах, —  на эту 'почитаемую го
лову, «ак  Вольтер отвел мою руку: «Что
вы делаете, молодой человек? — произнес он,— 
возложите венок на мою могилу, уже недол
го...» Он тотчас встал, повернулся к худож
нику: «Прощайте, Фидий»,— и (взял меня
под руку.— «Мой друг, пойдем умирать». Че
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рез несколько дней его не стало. Гудон снял с 
Вольтера посмертную маску.

Незабываемое мгновение этого сеанса запе
чатлено Гудоном и в бюстах и в статуе, испол
ненных жизни и движения. Но запечатлено так, 
что через оболочку мгновенного переживания 
выступает обобщенный, глубоко прочувствован
ный образ мыслителя, борца с темными силами 
прошлого, поборника правды и справедливости. 
В этом изможденном морщинистом лице, в ко
лючем взгляде ощущаются явственно сила 
острого ума, всесокрушающий сарказм, вся тон
кость художника слова: поэта, драматурга,
историка, философа, публициста. Вольтер как 
будто сейчас заговорит и скажет что-то язви
тельно-остроумное. В его саркастической ус
мешке сказывается едкий полемист.

Активность необычайно живого Вольтера вы
ражена в его движении, в этой попытке при
встать, опираясь костлявыми, цепкими руками 
на ручки кресла (новый мотив, введенный в 
скульптуру Гудоном). Н о образ, созданный Гу
доном, многогранен: головная повязка уподоб
ляет Вольтера античному мудрецу, напоминая 
о его значении как философа. Просторное одея
ние своими широкими складками придает Ста
туе торжественный вид. Это не домашний 
халат и не определенный вид костюма, сочинен
ный модой, но новый вид одеяния, придуман
ный Гудоном и ставший неотъемлемой частью 
художественного образа. О браз впечатляющий, 
правдивый, неприкрашенный.

В сознании потомства «Вольтер» Гудона вы
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й'ел за грани индивидуального портрет^ 
он стал олицетворением критической мысли 
X V I I I  века. Гудону удалось воплотить, не от
ступая от реализма, образ целой эпохи, целую 
историческую идею.

Работа над образом Вольтера отняла у Гудо
на четыре года. Сначала был выполнен портрет 
в парике и кафтане (1778). Но скульптор 
искал более выразительного и возвышенного 
претворения своей темы и в 1779 году выле
пил второй портрет с более острой шсихологи
ческой характеристикой. Следуя античным об
разцам, Гудон представил Вольтера без парика 
и с обнаженной грудью. Наконец, последний 
вариант — с волосами, перехваченными греческой 
повязкой (1782),— созвучен статуе Вольтера в 
кресле (не считая римской тоги). Прежде чем 
приступить к ней, Гудон сделал статуэтку — мо
дель из золоченой бронзы. Он послал ее Екате
рине II и получил от нее заказ на мраморную 
статую.

Другой экземпляр статуи был заказан 
г-жей Дени (племянницей Вольтера) и подарен 
ею Французскому театру.

В 1874 году по всенародной подписке был 
отлит бронзовый слепок со статуи Вольтера и 
поставлен на высоком мраморном пьедестале пе
ред Политехнической школой в Париже,

Гудон получил звание академика в  1776 году 
и вскоре был назначен профессором Парижской 
Академии художеств.

Одним из его учеников был знаменитый 
Пьер-Филипп Томир, прославившийся своими
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декоративными изделиями из бронзы и ставший 
его помощником. Гудон нередко поручал ому 
чеканку и окончательную отделку своих брон
зовых бюстов. Помимо Томира, у Гудона, как 
ни странно, не было ни одного ученика, кото
рый бы впоследствии приобрел известность. 
Училось же у него немало художников — 
французов и иностранцев. Среди последних был 
один русский — М. И. Александров-Уважный, 
пенсионер Петербургской Академии, удостоен
ный звания академика за программную работу 
«Давид и Голиаф» в 1785 году.

Одна из заслуг Гудона — его работа по 
бронзовому литью. В своей автобиографии он 
указывает, что в его время скульпторы пере
стали заниматься отливкой, и литейное дело 
пришло в упадок, что он делал много опытов и 
затратил большие средства на усовершенство
вание этой техники, которой он потом обучил 
немало людей.

* * *

В  80-х годах во Франции усилилось влияние 
классицизма. Сторонники этого течения, считав
шие, что художник должен не повторять приро
ду, а возвыситься над ней, создавая идеальные 
образы, подобно греческим скульпторам, упрека
ли Гудона за недостаточную строгость стиля. 
Гудон пытался итти вслед за веком (его бюсты 
в античных одеяниях), но все же источником 
вдохновения оставалась для него сама природа, 
а не греческие изваяния. С точки зрения Ьсудож- 
н и кЬ в - к л а сс ищи с то а Гудон казался неп о-следо-
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вательным и даже устаревшим. Поэтому в 
80-годах его произведения, появляющиеся в С а
лонах, встречаются холодно.

До середины 90-х годов Гудон оставался ве 
рен своим первоначальным реалистическим 
взглядам. Жизненной правдой исполнены его 
портреты первых лет революции, его статуя 
Вашингтона. Он работал над ней с 1785 по 
1792 год. Когда законодательное собрание шта
та Виргиния заказало эту статую Гудону, 
только что закончилась война за независимость 
Соединенных Ш татов. Ее успешному окончанию 
способствовал не только патриотизм американ
цев и доблесть Вашингтона, но и военная по
мощь Франции. Франко-американская дружба 
была скреплена братством по оружию. Гудон 
был уже известен в Америке своими портрета
ми борцов за независимость: Джефферсона, 
адмирала Джонса, Лафайета, командовавшего 
французскими экспедиционными силами, и 
Франклина.

Вашингтон как поборник демократии пользо
вался громадным авторитетом во всем мире. В 
нем видели как бы перевоплощение бескорыст
ного римского деятеля Цннцинната: в то время 
Вашингтон, проведя в жизнь федеральную кон
ституцию и сложив подобно ему диктаторские 
полномочия, занялся сельским хозяйством в 
своем небольшом поместьи. Здесь, в Монт-Вер
ноне, он позировал в 1785 году Гудону, прого
стившему у него две недели.

Американские заказчики предлагали выле
пить Вашингтона по гравюрным портретам, но
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Вашингтон



Гулин поставил непременным условием работу с 
натуры. Тогдашние трудности длительного за 
океанского йлавания его не остановили. Он рас
считывал к тому же получить другой заказ от 
правительства Соединенных Ш татов — на кон
ную статую Вашингтона для столицы. Гудон 
сделал .проект этого памятника, но заказ не со
стоялся.

Возникал вопрос — ib каком виде, в какой 
одежде представить Вашингтона? Демократы 
той эпохи любили сравнивать современных дея
телей с греческими и .римскими героями. Поэто
му были предложения изобразить Вашингтона 
в античном одеянии. Когда об этом запросили 
самого Вашингтона, он высказался против «раб
ского следования античности» и отдал предпоч
тение современному костюму. Такое решение 
вполне отвечало и 'взглядам Гудона.

В работе над образом Вашингтона он исходил 
не из представления об идеальном герое на ан
тичный лад, но из непосредственных Наблюде
ний. Он был настолько последователен, что в 
первоначальном варианте статуи изобразил Ва
шингтона в деревенском костюме: растегнутая 
куртка, дождевой плащ, сандалии, у ног его — 
плуг. Проект был отвергнут по соображениям 
официального декорума, и Гудону пришлось об
лачить Вашингтона в генеральский мундир. Но 
не как полководца '.показал он своего героя, а 
как великого гражданина. Ставший ненужным 
меч висит на ликторских прутьях, олицетворя
ющих тогдашние тринадцать штатов Северной 
Америки. Не воинственная отвага выражена в
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статуе, но гражданская доблесть. Основной мо
тив статуи — непреклонное спокойствие, вы
званное сознанием правоты своего дела. В этом 
смысле «Вашингтон» представляет разительный 
контраст с «Вольтером», где живет и движется 
каждая деталь. Фигура Вашингтона скорее на
поминает «Бруно». Она неподвижна и симмет
рична, вся сила выражения сосредоточена в ли
це. Взор проницателен —  это искусный политик; 
подбородок выступает вперед — это человек 
твердой воли; тонкие губы сжаты — это пото
мок пуритан, унаследовавший самодисциплину, 
суровое самоограничение, щепетильную чест
ность. Голова как бы спаяна с жесткой шеей, 
прямолинейной, как и вся фигура. Этому упор
ному человеку чужды всякие колебания, он — 
сама целеустремленность. Без всякой предвзято
сти, строго реалистическими средствами выра
жены и 'национальный характер американца, и 
индивидуальность Вашингтона, и его историче
ская роль. Недаром находящийся в Капитолии 
города Ричмонда этот монументальный портрет 
пользуется в Соединенных Ш татах такой же 
широкой популярностью, как, например, 
«Петр I» Фальконэ в нашей стране. Слепки с 
него имеются во многих американских музеях.

В годы революции Гудон остается верен сво
ей миссии портретиста выдающихся деятелей. 
Его портретная галлерея пополняется бюстами 
Барнава, Сиейса, Мирабо, Лафайета, Дюмурье, 
Байн, Марата (не сохранился). Ему не дове
лось увековечить ни точеный профиль Робеспь
ера, ни экспрессивное лицо Дантона, но бюст
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Мирабо — один из сильнейших документов ре
волюции. .Его нельзя лучше охарактеризовать, 
чем это сделал Роден: «Вид задорный, парик в 
беспорядке, одет небрежно. Революционная бу
ря захватила этого хищника, который сейчас 
зарычит... Профессия. Трибун. Рот выдается впе
ред, и для того, чтобы слова его неслись даль
ше, Мирабо закидывает голову, так как он не
большого роста, как и большинство ораторов... 
Неопределенный и вместе с тем надменный 
взгляд ни на ком не останавливается, а парит 
над большим собранием. Согласитесь, что это 
изумительный фокус — вызвать посредством 
одного бюста представление о целой толпе, ска
жем более — целой стране, которая насторожи
лась и слушает».

Этот бюст был заказан в 1790 году «Обще
ством друзей конституции». Но когда Гудон 
вылепил портрет, пользуясь посмертной маской, 
был объявлен конкурс. Мотивировка этого 
решения очень характерна для того времени. 
Оспаривался авторитет Гудона как академика. 
«Пора уничтожить эти воображаемые отличия, 
выдуманные скорее для того, чтобы не давать 
ходу талантам, чем для их поощрения»

1 Против Академии как рассадника устаревшего ис
кусства вел борьбу художник Давид — революционер и 
» политике и в искусстве. Признанный мастер, он вы
шел из ее состава и стал во главе художников, не имев
ших академических званий и ненавидевших своих при
вилегированных при старом режиме собратьев. В 
1793 году Академия художеств была упразднена Кон
вентом в результате этой борьбы.
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Эга неудача не обескуражила Гудона, доби
вавшегося в то время заказа на памятник Рус
со, Ссылаясь на то, что он автор единственного 
бюста философа, выполненного со сходством, 
Гудон представил Национальному Собранию 
свою печатную брошюру «Размышления о кон
курсах». Он 1возражал против самой системы 
конкурсов, приводя, однако, неубедительные до
воды. О себе же он писал: «Ни разу в жизни 
я не участвовал в конкурсах, я их опасался как 
человек застенчивый. Придавая величайшее зна
чение общественному мнению, я не в силах ис
пытать возможную неудачу». Вместо конкурса 
он предлагал, чтобы народные представители 
обошли мастерские скульпторов, ознакомились 
с их творчеством и распределили между ними 
заказы соответственно их дарованию. «Такая ме
ра,— писал он,— больше отвечает моему пред
ставлению о достоинстве художника».

Положение Гудона в 1793 году стало шат
ким из-за прежней его работы для придвор
ных кругов. Некоторое время он оставался в 
стороне от художественной жизни, пока в нем 
не принял участия видный якобинец Барер. Гу
дону была заказана статуя стоящего 'Вольтера 
для надгробия в Пантеоне. Она сильно уступа
ет «Вольтеру» 1778— 1782 годов и в смысле 
портретной характеристики и по своему пласти
ческому решению,; представляющему подража
ние известной римской статуе императора 
Августа, И эта и дальнейшие работы Гудона 
(например, «Цицерон» для здания Сената) 
резко отличаются от его прежних реалистиче
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ских произведений. Они выполнены в духе 
классицизма, ставшего официальным стилем 
Французской республики.

Неудачная, внутренне чуждая Гудону стили
зация под античность лишала его резец былой 
мощи. Жизненность портретов улетучилась, дви
жения точно скованы, драпировки — в жестких 
прямых складках.

Наполеон, предпочитавший всем скульпторам 
виднейшего классициста Канову, воздавал 
должное и Гудону. В 1802 году Гудон был на
гражден орденом Почетного Легиона. Вместе с 
11ажу он возглавлял секцию скульптуры Нацио
нального института, ведавшего искусством. С 
1803 года Гудон возобновил преподавание в 
Академии художеств, восстановленной под на' 
званием Школы изящных искусств.

Наполеон позировал ему для уже упомянутой 
колоссальной статуи. Модель этого памятника 
так понравилась императору, что тот спросил 
Гудона: «Скажите, чего бы вы желали?» Гудон 
ответил: «Ваше величество, велите восстановить 
сломанную шпагу моей статуи Гурвиля».— «Вы 
настоящий художник!» — воскликнул Наполеон.

В тонко проработанном мраморном бюсте Н а
полеона (1806) еще сказывается сила психоло
гического прозрения художника: Наполеон
импозантен, величав. Но это—портрет, далекий 
от былого реализма. Император изображен на
много моложе своих лет, худощавее, чем он был 
в то время. На его челе — античный лавровый 
венок, грудь обнажена, черты лица идеализиро
ваны. Наполеона можно узнать, но можно прн-
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Нить и за изображение какого-нибудь римского 
цезаря, настолько сглажен индивидуальный ха
рактер.

В период -империи Гудон выполнил также 
портреты императрицы Жозефины, принцессы 
Люсьен Бонапарт, маршалов Нея и Сульта. 
Последний раз Гудон выступил в Салоне в 
1814 году с бюстом Александра I. Все эти пор
треты носят такой же идеализированный ха
рактер, как и бюст Наполеона. После этого он 
ничего не лепил, а преподавал в Академии до 
1823 года. Гудон дожил до тех лет, когда новое 
поколеиие художников начало расшатывать 
устои классицизма, борясь за жизненную прав
ду в искусстве.

Реалистические заветы Гудона нашли еще 
при его жизни достойного продолжателя в лице 
Рюда, которым открывается новый и блестящий 
период французской скульптуры.
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