
Импрессионизм [в литературе] (фр. impres�
sionnisme, от impression —впечатление) —

течение, получившее распространение в ли>
тературе последней трети XIX — первой по>
ловины XX в. Импрессионизм первоначаль>
но возник во французской живописи (Э. Мане,
К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро и др.), впо>
следствии его влияние распространилось на
скульптуру (О. Роден), музыку (К. Дебюсси,
М. Равель) и другие виды искусства. В литера>
туре черты импрессионизма также выделяют
внутри натурализма и символизма. Если в жи>
вописи и музыке многие весьма значительные
произведения без колебаний идентифициру>
ются как принадлежащие импрессионизму, то
в литературе этого нет: попытки отнести к им>
прессионизму любой роман, повесть, поэму,
поэтический цикл, драму встречают серьезные
возражения. Поэтому вполне правомерно го>
ворить лишь о присутствии импрессионист>
ских элементов, использовании приемов им>
прессионизма, влиянии его эстетики в тех или
иных литературных произведениях — при том
что их авторов числят символистами, натура>
листами, декадентами, даже реалистами или
поздними романтиками. В поэзии импрессио>

низм представлен П. Верленом («Сатурниче>
ские стихотворения», 1866), А. Рембо («Сезон
в аду», 1873; «Озарения», 1886), С. Малларме
(«Стихотворения», 1887), в прозе — братья>
ми Э. и Ж. Гонкур, Г. де Мопассаном, Ж. Ро>
денбахом, Ж. К. Гюисмансом, К. Гамсуном, 
М. Прустом и др., встречается у драматургов
(но также поэтов и прозаиков) О. Уайль>
да («Саломея»), М. Метерлинка («Пеллеас 
и Мелисанда, «Монна Ванна») и др. 

Формула импрессионизма выражена брать>
ями Гонкур: «Видеть, чувствовать, выражать —
в этом всё искусство». Принципы эстетики им>
прессионизма представлены в работах «Им>
прессионизм» Ж. Лафорга (опубл. в 1903 г.),
«Искусство прозы» Г. Джеймса (1884), «Об
искусстве» В. Брюсова (1899).

Для творчества поэтов>импрессионистов
характерна декларация особого состояния со>
знания, когда ясность понемногу притупляет>
ся и парадоксальным образом придает вещам
рельефность и значимость. Никакой необхо>
димости объяснения: передается только удив>
ление тем, что предстает перед взором. Непо>
средственно отмечаются только ощущения,
которые позволяют постичь мир. Импрессио>
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нист видит и изображает природу как она
есть, т. е. исключительно красочными вибра>
циями. Сущность эстетики импрессионизма
заключается в поразительном умении скон>
денсировать красоту, высветить глубину уни>
кального явления, факта и воссоздать поэтику
преображенной реальности, согретой теплом
человеческой души. Так возникает качествен>
но иной, эстетически привлекательный, на>
сыщенный одухотворенным сиянием мир. 
В импрессионистическом видении природы 
и человека заметно ослабевает значимость
аналитического подхода, понятийного мыш>
ления и возрастает роль интуитивной, спон>
танной реакции на мир. Утверждение новой
эстетики свидетельствовало и о сближении 
европейского менталитета с восточным миро>
созерцанием, где ценился прежде всего не>
преднамеренный, искренний отклик на окру>
жающий мир, воспитывалось умение испить
полноту мгновения.

Верлен в своем программном стихотворе>
нии «Поэтическое искусство» (1874) провоз>
гласил требование «музыки прежде всего» 
и культивировал в своей поэзии принцип «му>
зыкальности». Музыка слов и музыка мыслей
сопровождаются сильнейшим чувством вхож>
дения в мир, чувством, которое, постоянно 
обновляясь, позволяет поэту смотреть на ве>
щи абсолютно по>новому. Обнаруживается
стремление к передаче психологического со>
стояния не только через описание, но и через
само звучание стихотворения. По мнению
Верлена, поэт работает, взрывая мир силой
воображения, проникающего в любые формы
существования всех эпох и всех народов. Раз>
рушенная реальность восстанавливается в но>
вом сотворении мира, из отрицания старых
форм брызжет «новая гармония». В поэзии
Рембо активно используется верлибр, жанр
стихотворения в прозе. Отдавая предпочтение
чувствам и мыслям, поэт «превращается в крик
и вереницу озарений». Лирические порывы не
подчиняются логике, а являются стремлением
к идеальной чистоте и ее противоположно>
сти — идеалу нечистоты. Язык балансирует на
самом краю, где еще сохраняется возмож>
ность создать некое пространство, в которое
может проникнуть Ничто (С. Малларме).

В России к импрессионизму тяготели поэты
К. Д. Бальмонт, И. Ф. Анненский, черты им>
прессионизма проявились также в творчестве
А. П. Чехова, А. А. Блока, А. Белого, И. А. Бу>
нина, Б. К. Зайцева, В. Я. Брюсова и др.

Импрессионизм относится к переходным
эстетическим явлениям, ярко проявившимся 
в переходный период развития литературно>
художественного процесса, который прихо>
дится на рубеж XIX–XX вв. 
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