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Биография
Энди (Эндрю) Уорхолл родился в американском Питтсбурге 6 августа 1928 года.
Семья Уорхола (настоящая фамилия – Вархола) переехала в Штаты из Словакии,
так что по национальности Энди – русин. Сначала в Америку в поисках работы
перебрался отец семейства, Андрей, а 1921 году к нему присоединилась супруга
Юлия.

Старшая сестра Эндрю, Юстина, родилась и умерла еще в младенчестве, на родине
родителей. Помимо Юстины у мальчика было еще два старших брата и один
младший. Отец трудился на шахте, мать была домохозяйкой и подрабатывала, моя
полы, окна и мастеря искусственные цветы из подручных материалов.

После переезда в Окленд (пригород Питтсбурга) Энди ходил в самую обычную
школу. Мальчик рос веселым, высоким пареньком (во взрослом возрасте рост
Уорхола составлял 180 см), пока его не подкосила болезнь. В третьем классе Эндрю
заболел хореей Сиденгама, которая стала следствием перенесенной скарлатины.
При этом заболевании человеком овладевают мышечные судороги, которые он не в
состоянии контролировать.

Из обычного шаловливого мальчишки Энди вмиг превратился в маленького
страдальца, прикованного к постели. В школу он ходить не мог, к тому же бывшие
товарищи дразнили его. Мальчик стал панически бояться больниц, докторов,
уколов и всего, что связано с болезнями.

Чтобы развлечь и приободрить сына, Юлия начинает рисовать ему разные
картинки, покупает журналы, газеты. Именно тогда маленький Эндрю
пристрастился к рисованию: он рисовал лампочки, ручки, ключи, пытаясь найти
что-то новое в повседневных вещах и создавая свои первые художественные
произведения. Мальчик полюбил делать коллажи из газетных вырезок, а после –
смотреть истории в движущихся картинках с помощью проектора.
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С 9 лет Эндрю начал посещать бесплатные курсы художественного мастерства и
даже планировал поступить в местный университет, чтобы потом преподавать
рисование. Настоящей трагедией для всей семьи стала смерть отца Андрея
Вархола, который погиб в результате несчастного случая в шахте.

После окончания средней школы Уорхолл поступил в Технологический институт
Карнеги, планируя в дальнейшем работать иллюстратором в области рекламы. В
1949 году будущий король поп-арта получил диплом бакалавра по специальности
графический дизайн и отправился покорять Нью-Йорк, сменив фамилию с Вархола
на Уорхол, а имя – с Эндрю на Энди.

Начало карьеры
Таланта Энди было не занимать: уже в молодости, на заре карьеры ему удалось
добиться внимания крупных корпораций. А начинал он, как и многие художники-
рекламщики, с оформления витрин магазинов. Также на заре своей карьеры
молодой человек рисовал открытки и плакаты, декорировал стенды. На эту пору
пришлось сотрудничество Уорхола с модными журналами Harper's Bazaar и Vogue.

Настоящий успех к художнику пришел после создания оригинальной рекламы
обуви марки «И. Миллер». Энди нарисовал обувь чернилами и украсил кляксами.
Слава принесла молодому человеку приличный доход, с ним начали заключать
контракты известные бренды. Однако сам мастер считал свой успех лишь
ступенькой на пути к «высокому искусству», о котором у него были весьма
своеобразное представление.

В 1952 году в Нью-Йорке проходит первая выставка работ Уорхола, а еще через
четыре года его принимают в «Клуб художественных редакторов». К этому
периоду относится увлечение художника методом трафаретной печати, который он
использовал для создания и последующего размножения своих произведений. С
помощью матриц на основе собственноручно сделанных фотографий и газетных
снимков Энди создал свои самые известные картины, монохромные и цветные
коллажи с изображением Мэрилин Монро, Мика Джаггера, Мао Цзэдуна, Лиз
Тейлор, Элвиса Пресли, Одри Хепберн, которые впоследствии стали символами
поп-арта.

Энди Уорхол и поп-арт



Поп-а́рт (англ. pop art, сокращение от popular art — популярное или естественное
искусство) — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США
конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный
экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал
образы продуктов потребления. Фактически это направление в искусстве
подменило традиционное изобразительное творчество — на демонстрацию тех или
иных объектов массовой культуры или вещественного мира.

Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст:

изменяются масштаб и материал;
обнажается приём или технический метод;
выявляются информационные помехи и др.

Образы массовой культуры, отрицание серьезности искусства и использование или
воспроизведение реальных банальных предметов — всего лишь поверхностное
определение поп-арта, иными словами популярного искусства (Popular Art). Каждый
автор по-своему описывал и представлял это направление. Для Уорхола поп-арт —
«это о любви к вещам». И хотя Энди никогда не называл себя фотографом, в 1980
году он сделал весьма неожиданное заявление: «Я не верю в искусство, но верю в
фотографию».

Художники поп-арта часто использовали фотографию в своем творчестве, и как
составную часть произведения, и как источник. Однако только об Уорхоле можно
определенно сказать, что фотография в ее различных проявлениях — от газетных
вырезок, популярных карточек звезд, снимков в фотографическом автомате и
полароидов до документальных съемок в ночных клубах и путешествиях —
неотделима от его творчества.

В начале 1960-х Уорхол создает свои прославленные серии, выполненные методом
шелкографии, в которых эксплуатируются два основных мотива: портреты
популярных «героев» (кино — Мэрилин Монро, Лиз Тейлор, Уоррен Битти; политики
— Джеки Кеннеди, Мао Цзедун и многие другие) и изображения смерти
(автомобильные и авиационные катастрофы, электрические стулья, пищевые
отравления, суициды, атомный гриб и прочее). Многократно повторяющийся образ,
изолированный от других ему подобных, складывался в произведение,
напоминающее по структуре сетку. Эти тиражируемые нарочито отстраненные
изображения лишь усиливали банальность и обыденность присутствующих на них
образов массовой культуры. «Когда ты видишь страшную картину снова и снова,



это перестает впечатлять», — говорил Уорхол о своей серии катастроф.

Идея тиражирования и производства (в промышленном смысле) искусства, так
занимавшая Уорхола, воплотилась в его «Фабрике». Студия работала как
коммерческое предприятие, выдавая до 80 шелкографий в день, поставив
произведения искусства на поток. Желание Уорхола писать картины, «уподобляясь
машине», должно было привести к технизации процесса, анонимности
произведения и уподоблению его обычному продукту производства. В этом случае
вопрос авторства и равноценности того или иного произведения оказывался
вторичным. Процесс «автоматического» создания изображения напоминал теорию
дадаистов об «автоматическом» письме. Художник мечтал, «чтобы как можно
больше людей занимались шелкографией: никто не должен догадаться, моя перед
ним картина или чья-то чужая».

Экспериментирование со своим обликом — неотъемлемая часть его автопортретов.
Так, в одном из них (1964), растиражированном шелкографским способом, Уорхол
явно повторяет иконографию портретов из уголовных дел. Портреты и
автопортреты художника — это своеобразный театр для себя и других. В этом
Уорхол очень напоминает Рембрандта. Уорхол, как и Рембрандт,
экспериментировал главным образом с лицом, придавая ему то или иное
выражение, играя мимикой. Художник, словно актер, исполнял определенные роли,
смешивая себя настоящего с придуманным, желанным образом.

Именно благодаря творчеству Уорхола в плакате и рекламе стали использоваться
особым образом обработанные фотоиллюстрации, яркие психоделические цвета и
многократно повторенные изображения. Техническое тиражирование во многом
породило ироническое отношение к самому объекту рекламы, этого нельзя не
признать. • И здесь Уорхол добился своей цели: он бросил вызов обществу
массового потребления, которое как раз поддерживало Уорхола. И, наконец,
Уорхол избавил общество от лицемерия. Он стал первым человеком, который
публично признал, что деньги являются ничуть не менее важной составляющей
профессии, чем творчество.

10 известных картин Энди Уорхола
1. ДИПТИХ МЭРИЛИН



Полотно было написано сразу после смерти Мэрилин Монро. Энди Уорхол соединил
две картины: пятьдесят грубо раскрашенных растиражированных портретов
актрисы и точно такую же, но черно-белую. На втором полотне большинство
портретов плохо видны или смазаны. Таким образом, художнику удалось показать
облик смерти, преследовавший Мэрилин, и подчеркнуть контраст с ее жизнью.
Сейчас картина находится в Лондоне, в Галерее Тейт.

2. БАНКА СУПА «КЭМПБЕЛЛ»



Эта картина, по мнению художника, была его лучшей работой. Началось всё с
одной картины, потом родилась целая серия. В ней выражено стремление Уорхола
раскрыть поверхностную суть вещей и дать возможность каждому понять, что утюг
или пылесос так же прекрасны, как зеленые холмы или поляна с цветами. Свою



страсть к рисованию обыденного Уорхол объяснял очень просто: «Я работаю с тем,
что мне нравится». А супы «Кэмпбелл» он действительно любил, поедал их прямо
из банки. Эта картина уже после смерти Уорхола была продана за 24 миллиона
долларов. Сам же автор в свое время, ни о чем не подозревая, продавал подобные
по 100 баксов.

3. ПИСТОЛЕТ

3 июня 1968 года Энди Уорхол пережил покушение на свою жизнь – он получил три
пулевых ранения в живот. Близкая встреча со смертью вдохновила новатора поп-
арта на создание нескольких картин, в том числе и знаменитого «Пистолета» –
копией револьвера, из которого он чуть не был застрелен. На красном фоне
изображено трафаретное изображение револьвера в черном и белом цветовых
решениях. Сегодня эта работа оценивается в 6-7 миллионов долларов.

4. БАНАН



Уорхол был продюсером группы Velvet Underground. Главным его вкладом стало
создание обложки дебютного альбома The Velvet Underground and Nico. Именно на
ней были впервые изображены знаменитый ярко-желтый банан, подпись
художника и надпись «Peel slowly and see». А первые тиражи альбома были
снабжены наклеенным на конверты желтым бананом, оторвав который, можно
было обнаружить еще один фрукт – на этот раз розового цвета и очищенный.

5. 200 ОДНОДОЛЛАРОВЫХ КУПЮР



Уорхол рассказывал: «Я попросил несколько моих знакомых предложить темы для
моих работ. Наконец одна подруга задала правильный вопрос: «Слушай, а ты сам-
то, что больше всего любишь?» Вот так я и начал рисовать деньги!». Энди Уорхол
как пропагандист всего, что имеет характер массовости не смог обойти своим
вниманием такую привычную для американца вещь, как однодоллоровая купюра.
Именно в этой картине он максимально раскрыл тему духовных и материальных
ценностей. На картине нет ничего, кроме денег. Тем не менее, это произведение
входит в число самых дорогих: оно было продано за 43,8 миллионов долларов. Тем
самым Уорхол доказал свою главную идею «искусство – это прибыль, если оно
хорошо продается».

6. ВОСЕМЬ ЭЛВИСОВ



Пальма первенства среди самых дорогих работ Уорхола принадлежит полотну
«Восемь Элвисов», на которое художника вдохновил безвременно ушедший король
рок-н-ролла. Эти несколько Пресли стоят 108,1 млн. долларов. Художник хотел не
только вспомнить Элвиса, но и отразить свою любимую тему в искусстве – тему
бренности славы, монотонного повторения одинаковых образов и страха смерти.
Выполнил Уорхол картину в своем любимом цвете – серебряном.

7. ЗЕЛЕНЫЕ БУТЫЛКИ КОКА-КОЛЫ



Что могло быть проще – просто изобразить всем известную бутылку? Но в этом и
был весь секрет искусства Энди Уорхола – оно должно быть понятно каждому, а
Кока-Колу пьют все: от президента до простого рабочего. Художник сделал ставку
не на элитарность, а на массовость, и не прогадал. «В этой стране удивительно то,
что она породила новую традицию потребления – богатые покупают совершенно те
же продукты, что и бедные. Президент пьет Колу, Лиз Тейлор пьет Колу и, только
подумай, – ты тоже пьешь Колу», – говорил он.

8. КРАСНЫЙ ЛЕНИН



От знаменитостей, которых Энди Уорхол рисовал очень часто, художник перешел к
политикам. Одной из его поздних работ стала картина «Красный Ленин», которая
до недавнего времени принадлежала Борису Березовскому. Еще до своей смерти
олигарх продал произведение искусства и «Красный Ленин» ушел с молотка почти



за 202 тысячи долларов частному коллекционеру. Изначально шелкографическая
репродукция Уорхола оценивалась в 45-75 тысяч долларов.

9. КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Изображения Елизаветы II размером 100 на 80 сантиметров были написаны по
фотографии королевы, сделанной в 1975 году фотографом Питером Грюжоном и
были включены Уорхолом в подборку «Правящие королевы». В нее вошли также его
портреты королевы Нидерландов Беатрикс, Дании – Маргрете II и Свазиленда –
Нтомби Твала. Британская королева изображена на работах художника во
Владимирской тиаре, принадлежавшей когда-то представительницам российского
императорского дома Романовых. Недавно Елизавета II купила для Королевского



собрания четыре своих портрета, написанных Энди Уорхолом.

10. ЧЕ ГЕВАРА



Мало кто знает, что известная версия постера Че Гевары «Героический партизан»
не принадлежит Энди Уорхолу. Дело в том, что его компаньон Джерард Маланга
создал это произведение в стиле Уорхола, выдав работу за рисунок последнего
ради прибыли. Но афера Герарда раскрылась и его ждала тюрьма. Тогда ситуацию
спас Уорхол – он согласился признать фальшивку своей работой при условии, что
весь доход от продажи достанется ему.

Как Энди Уорхол тренировался на кошках
В 1954 году Энди Уорхол, который тогда ещё не был королём поп-арта, создал
своеобразную «книгу художника» под названием «25 Cats Name Sam and One Blue
Pussy» («25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка»).


