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Ж .\К  ЛУИ М В И Д
Переход Б онапарта через перевал Сеп-Берпар. 1801. Холст, масло. 260 х 221 см. Нацпопальпый музей, М^ии.мезои



ИСТОРИЯ м и р о в о й  ж и в о п и с и
французская живопись конца XVIII — 
начала XIX века
в конце XVIII века во Франции произошли собы
тия, которые повергли в ужас Европу и открыли не
бывалую эпоху в ее истории — эпоху революций.

Нет, французы не были первыми в этих социаль
ных экспериментах. В середине XVII столетия анг
лийский парламент возглавил наступление на обще
ственный порядок страны и принял решение о казни 
короля. Но там был еще далеко не тот масштаб. Фран
цузские революционеры не только казнили семью

Ж.Л.КЛУИ м в и д  
А нтиох и С тратоника. 1774
Холст, масло. 120 х 135 см. Школа изящных искчсств, Париж

Людовика Х\1. Они изменили все — от сословного 
строя и системы собственности до календаря, про
возгласив, что новый мир должен начаться с чистого 
листа. Их воодушевляли прекрасные идеи: свобода, 
равенство, братство, власть разума и справедливос
ти, высказанные Вольтером, Дидро, Руссо, Монтес
кье и другими ^шеными эпохи Просвещения.

Едва ли эти ученые предполагали, что воплощать 
их идеи в жизнь революциоиеры-якобинцы станут

Н а с. 6 вверху слева:

Ж.Л.К ЛУИ Д\ВИД 
Смерть Сенеки. 1773
Холст, масло. 123 х 160 см. Музей Пти Пале, Париж







Н а с. 6 внизу:

ЖАК ЛУИ МВИД
Велизарий. 1781. Холст, масло
288 X 312 см. Музей изящных искусств, Лилль

Н а с. 6 вверху справа:

ЖАК ЛУИ Д\ВИД
Смеешь Алкесты. 1785. Холст, масло. 327 х 325 см. Лувр. Париж

Н а с. 7:

ЖАК ЛУИ ДАВИД
Скорбь Андромахи. 1783. Холст, масло. 275 х 203 см. Лувр, Париж 

Вверху:

Ж \К  ЛУИ д.-\вид
П охороны ПатрОКЛа. 1778. Холст, масло
94 X  218 см. Нациошгльная галерея Ирландии, Дублин
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путем жестокого террора, без колебаний уничто
жая сначала политических противников, потом 
аристократов, потом сомневающихся, потом...

Якобинцы и сами захлебнулись в терроре. Чтобы 
остановить хаос в стране, понадобилась железная 
рука диктатора — Наполеона Бонапарта.

Так вместо свободы и равенства Франция полечи
ла империю. Она, впрочем, не возражала. И все бы
ло бы хорошо, но Наполеону оказалось мало одной 
Франции — он бросился завоевывать мир и в резуль
тате потерял все. А в страну ненадолго вернулась 
старая монархия — тень того мира, который и в са
мом деле ушел безвозвратно... Новые революции, 
к счастью уже не такие кровавые, покончили с этой 
тенью и установили власть тех, в чьих руках была ре
альная сила, — предпринимателей и финансистов.

Так всего за полвека Франция пережила череду 
превращений, на которые изобразительное искус
ство, конечно, не могло не откликнуться.

Н а с. 8 внизу слева:

Ж.Л.КЛУИ ДАВИД
С.вятой Рох молится Деве Марии об исцелении зачумленных
1780. Холст, масло. 200 х И).о см. Музей из^пцпых искусств. Марсель

Н а с. 8 внизу справа:

Ж .\К  ЛУИ Д.АВИД
П ортрет графа Станислава Потоцкого. 1781
Холст, масло. .S04 х 218 см. Национальный музей. Варшава

Отклик этот на первый взгляд может показаться 
парадоксальным. Когда общество охвачено ветра
ми перемен, в искусстве обязательно появляются 
новаторские стили и направления. Так было, на
пример, в XVI столетии или на рубеже XIX—XX ве
ков. И это как раз понятно. Но вот революцию 
французская живопись встретила возвращением 
классицизма — стиля, мягко говоря, старого.

Классицизм был рожден в XVII веке, в эпоху рас
цвета абсолютной монархии. Тогда все в стране бы
ло подчинено воле короля, воплощавшего собой 
государство с его законами и налаженным распо
рядком. Классицизм отражал все это в идеале, 
с опорой на прекрасную античность. Строгие 
принципы изображения, основанные на математи
ческих закономерностях, прославление граждан
ских доблестей и подчинения личных интересов 
долгу перед государством.

Но именно этого требовала и революция! Полно
го самоотречения ради гражданского долга. А то, что 
в основе красоты должны лежать законы разума, это 
была одна из любимых идей просветителей.

Словом, востребованность классицизма в ту пору, 
если разобраться, вполне объяснима. Конечно, это 
был уже новый этап в развитии стиля — неокласси
цизм, по определению искусствоведов. Сначала (пока 
революция еще не превратилась в .монстра, пожираю-
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mero своих детей) образцом для него были древняя Эл
лада и Римская республика — с их свободой и патрио
тизмом. В эпоху же Наполеона фран1;у'зский класси
цизм приобрел отчетливые имперские очертания. 
Этот стиль, исполненный величавой торжественнос
ти, напоминающий о Риме времен Флавиев и Траяна, 
получил (главным образом в архитектуре) соответству
ющее наименование — ампир.

Понятно, что живая жизнь, такая сложная и стре
мительно менявшаяся в те годы, не могла вместить
ся в жесткие рамки классицизма. Неизбежно долж
но было возникнуть что-то новое в противовес его 
симметрии и холодному пафосу.

Так и случилось. На рубеже веков европейские пи
сатели, а за ними и художники провозгласили резкий 
поворот к природе и человеку. От рационализма — 
к иррационализму. От отвлеченно-общественного — 
к личному. Обз>ектом искусства стала незаурядная 
личность, которая или бежит от оков общества, или 
бунтует против его бе.здушных стандартов.

Это новое направление, получившее название «ро
мантизм», сыграло огромную роль в культуре стран 
Европы (в том числе и России). Его пафос был друго
го рода. Отталкиваясь от классицизма с его идеализа
цией античности, романтики открыли для искусства 
красоту иррационального Средневековья.

Интерес к личности обусловил популярность 
и еще одного нового течения в культуре — сентимен
тализма, обратившегося к миру чувств обычного че
ловека. Не герой, не борец, не общественный дея
тель — этот человек занят только своими личными 
переживаниями и проблемами. И его проблемы мо
гут быть интереснее и важнее любых революций.

В рамках этих направлений и развивалась в ос
новном французская живопись конца XVIII — нача
ла XIX века.

Первый в галерее фран1хузских живописцев рубежа 
Х\'111—XIX веков — Жак Л)'и Давид (1748—1825), в твор
честве которого с необычайной точностью отразилась 
эпоха — жестокая, величественная и неистовая.
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Ж .\К  ЛУИ ДАВИД 
Л икторы приносят Бруту тела  
его сыновей. 1789. Холст, .млело 

X 422 см. Лувр, 11арож

Иа с. 9 слева:

Ж .\К  ЛУИ м н и д
Мадам Пекуль, тещ а художника. 1784
Холст, масло. 93 х 72 см. Л\вр. Па1>пж

На с. 9 справа:

Ж .\К  ЛУИ ДАВИД 
П ортрет госпожи Бюрон. 1769 
Холст, масло. ()Г),3 х .о.т..5 с.м 
И н о т т т  искусств, Чикаго

Нас. К):
Ж.ЛК ЛУИ Д.‘Ш11Д
К лятва Горса^иев. 1784
Холст, масло. 33(1 х .12.3 см. Лув|), 11ариж

ЖАК ЛУ11 ДАВИД 
Смерть Сократа. 1787
Холст, масло. 129.3 х 196,2 см 
Мсвей Мст1)оиолитс‘и. 11ыо-Иорк
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Ж \ К  ЛУИ ДАЬИД 
Любовь Париса и К/иапи. 1788
Холст, масло. 14(>х 181 см. Луар. 11а])пж

И  а с. 13 вверху аииш:

Ж.ЧК ЛУИ ДАШ1Д
П ортрет супругов Лавуазье. 1788. Холст, масло 
259,7 X 194,6 см. М\;к*й МсгроЕюлптсп. Н1>к)-Порк

И а с. 13 вверху справа:

ЖАК ЛУИ ДАВИД 
Смерть М ар ата . 1793
Холст, масло. 105 х 128 см
Королевские .музеи и.чищиых искусств, 1)|яоссе.1ь

Н ас. 13 внизу слева:

Ж \К  ЛУИ Д.ЛВИД 
П ортрет госпожи Трюдеи. 1792
Холст, масло. 1.̂ 0 х 98 см. Лу|ф. Париж

Ж \К  ЛУИ ДАВИД
Мадам Рекамье. 1800
Холст, масло. 174 х 244 см. Лувр, Париж
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Он родился в Париже, в семье, 
близкой к художественным кругам: 
родственником его матери был Фран
суа Буше. Его учителем стал Жозеф 
Мари Вьен — известный художник, 
«умеренный классицист» и поклон
ник античности. Интерес и любовь 
к античности, воспринятые от учите
ля, легли в основу формирования Да
вида как художника. Огромную роль 
в этом сыграла поездка в Италию.

Путешествие в Италию — обяза
тельный этап в обучении живописца; 
для Давида оно стало чем-то большим. 
Строгое величие римской архитекту
ры, барельефов и статуй совпало с его 
творческой сутью, восприятием мира 
и красоты. Но не только римская 
классика привлекала в Италии внима
ние Давида. Впоследствии одним из 
своих главных учителей он считал Ра
фаэля. Учился он и у мастеров XVII ве
ка, причем таких не похожих, как бо
лонские академисты и Караваджо. 
Возвращаясь в 1780 году во Францию, 
он был уже вполне сложившимся ху
дожником со своим четко выражен
ным стилем, эстетическими принци
пами и великолепной техникой.

Доказательством этому стали рабо
ты, выставленные Давидом в париж
ском Салоне 1781 года. Например — 
большая историческая картина «Ве- 
лизарий».

Трагедия прославленного визан
тийского полководца, впавшего в не
милость и ослепленного по приказу 
императора, представлена художни
ком в жестком соответствии с зако
нами классицизма. Картина полна 
особой торжественной В1>1разитель- 
ности. Парадоксальное соединение 
неторопливой величавости и эмоци
онального напряжения станет одной 
из характернейших черт творчества 
Давида.

«Велизарий» был очень высоко 
оценен публикой и критиками, в част
ности Дидро, который увидел в этой 
картине подтверждение своих эстети
ческих принципов. Искусство, считал 
философ, должно быть основано на

15
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Ж.А.К ЛУИ ДАВИД 
Наполеон в своем рабочем 
кабинете. 1812 
Холст, масло. 20Í1.9 х 12.5,1 см 
Национальная галерея 
искусства, Вашингтон

Н а с. 13 внизу справа:

Ж.-\К ЛУИ ДАВИД 
П ор тр ет госпожи 
Вернинак. 1799  
Холст, масло. 174 х 244см  
Лувр. Париж

Н ас. 14-15:

Ж.\К ЛУИ ДАВИД 
Сабинянки, останавли
вающие сражение между 
римлянами и сабиня
нами. 1799. Холст, маслг) 
.48.5 X  522 см. Лувр. Париж

Н а с. 16 вверху:

Ж.Л.К ЛУИ ДАВИД 
Посвящение Наполеона 1 
в императоры и коро
нация императрицы  
Жозефины в соборе 
Нотр-Дам в Париже 
2 декабря 1804 года
1806—1807. Холст, масло 
621 X 979 см. Лувр. Париж

На с. 16 внизу:

Ж/\К ЛУИ ДАВИД 
Присяга армии 
императору и раздача 
знамен на Марсовом 
поле 5 декабря 1804 года
1810. Холст, масло 
610x941 см 
НаЕиюпальный музей, 
Версаль

Н ас. 18 вверху слева:

ЖЛК ЛУИ Д.АВИД 
Эмилия Серизиа, 
урожденная Пекуль, 
с сыном Эмилем, 
родившимся в 1793 году 
1 795. Холст, масло 
141 X 96 см. Лувр. Париж

На с. 18 вверху справа: 

Ж.\К ЛУИ ДАВИД 
Пьер Серизиа, шурин 
художника. 179.5 
Холст, масло. 129 х 96 см 
Лувр. Париж

Н а с. 18 внизу слева:

>К.\К ЛУИ ДАВИД
П ортрет Зинаиды
и Ш ар л о тты  Бонапарт
1821. Холст, масло
129 X  100 см. My.'ícíi П. Гетти.
Лос-.\иджелес

17
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Ж.\К ЛУИ 
ДАВИД 
П ортрет  
папы 
Пия VII 
и карди
нала 
Капрары  
Около 1805 
Дерево, масло 
138.1 х 96с м  
Музей 
искусств. 
<1>иладельфня

Иа с. 18 
внизу справа:

Ж.АК ЛУИ
ДАВИД
П ортрет
папы
Пил \ т
1805
Холст, масло 
811 X 71 см 
Лувр. Париж

Н а с. 20 : 

ЖАКЛУИ 
ДАВИД 
П ортрет  
графа де 
Тюренна 
1816
Холст, масло 
112x81 см 
Новая Карлс- 
бсргская 
глиптотека, 
Копенгаген

И а с. 21 
вверху слева:

ЖАКЛУИ 
Д.АВИД 
Генерал 
Жерар 
1816
Холст, масло 
197 X 136 см 
Музей Метро
политен, 
Ц[>1о-Иорк

И а с. 21 
вверху справа:

Ж.\К ЛУИ
ДАВИД
П ортрет
Эмлшнюэля
Жозефа
Сийеса
1817
Холст, масло 
98 X 74 см 
Музей Фогг. 
Кембридж. 
Массачусетс

19
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И а с. 21 внизу слева:

Ж.ЛК ЛУИ ДАВИД
П о р тр ет  графа Франсуа Нантского. 1811
Холст, масло. Музсч! Жакмар-Андре, Париж

И а с. 21 внизу справа:

Ж.ЛК ЛУИ ДАВИД
П ор тр ет Д ж ульетты  де. Вильнёв. 1824
Холст, масло. 197 х 123 см. Лувр. Париж

22



Ж.\К ЛУИ м в и д  
Апеллес пишет Кешпаспу 
в присутствии Александра 
1 813-1823
Холст, масло. 96.3 х 136,2 см
Му.ЧС11 И ЗЯЩ Е1Ы Х  ПСКЛ’С С Т В , Лилл1>

Н а с. 22  вверху слева:

Ж.\К ЛУИ М В  и д  
Прощапш Телемаха и Еухарис 
1818. Холст, масло. 87,6 х 102,8 см 
Му;к*й П. Гетти, Лос-Анджелес

Н а с. 22  вверху справа:

Ж.\К ЛУИ м в и д
Гнев Лххиыа. 1819. Холст, масло 
105,3 X  145 см. Художественный 
муаей Кимоела, Форт-Уэрт, Техас

Н а с. 22 внизу:

Ж.\К ЛУИ М В И Д  
Леонид при Фермопилах. 1814 
Холст, масло. 395 х 5.31 см 
Лувр. Париж

Ж.\К ЛУИ М В И Д  
Купидон и Психея. 1817 
Холст, масло. 184 х 242 см 
Художественный музей, К.нну1енд

23



изучении натуры, но художник призван не копиро
вать ее, а претворять свои наблюдения в обобщен
ных образах, создавая идеальную красоту. Такой 
подход соответствовал творческим устремлениям 
Давида.

Успех «Велизария» сделал Давида одним из самых 
авторитетных французских живописцев. У него по
явились ученики. Начала складываться его школа, 
во многом определившая художественную и обще
культурную жизнь Франции рубежа столетий.

Парижская Академия также одобрила картину. 
Но в ее члены Давид был принят только два года спу
стя — за полотно «Скорбь Андромахи» (1783). Анд
ромаха оплакивает мужа, троянского героя Гектора, 
павшего, защищая город. Картина оказалась очень 
созвучна тем настроениям, которые переполняли

тревожную атмосферу предреволюционной Фран
ции. Эти настроения — ожидание перемен и готов
ность к подвигам и жертвам во имя идеала — в пол
ной мере разделял Давид. И выразил в одном из 
лучших своих произведений, написанном в 1784 го
ду, — «Клятве Горациев».

Сюжет картины взят из ранней римской исто
рии. Перипетии борьбы Рима и города Альба-Лонга 
описаны у Тита Ливия. Исход борьбы решила схват
ка избранных: римлян братьев Горациев и альбан- 
цев Куриациев. Погибли все. кроме одного из Гора
циев, который и принес победу своему городу. 
Давид изобразил эпизод клятвы на мечах, которую 
отец троих братьев Горациев принимает у сыновей.

«Клятву Горациев» называют вершиной искус
ства неоклассицизма. В самом деле, эта картина —
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Н а с. 24:

ЖАК ЛУИ ДАВИД
Сафо и Фаон. 1809. Холст, масло. 225,3 х 262 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ЖАК ЛУИ Д.\ВИД
Марс, обезоруживаемый Венерой и  Грациями. 1824. Холст,
масло. 308 X 265 см. Королевские музеи изящных искусств, Брюссель
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ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕЬТЕН
П ортрет князя Александра Бо^тсовича Куракина. 1797
Холст, масло. 96 х 76 см. 1осударственш.11'1 Эрмитаж. (^апкт-Пстсрбург

Н а с. 27  вверху слева:

ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН 
А втоп ортрет в соломенной шляпе. После 1782
Холст, масло. 97,8 х 70,.6 см. Нациоиальназ! г^шерея, Лондон
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Н а с. 21  вверху справа:

ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН
П ор тр ет великой княжны Елизаветы Алексеевны. 1795
Холст, масло. 262,,5 х 200 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Н а с. 21  внизу слева:

ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН
П ор тр ет графини С.В. Строгановой с сыном Александром 
1795—1801. Холст, -масло. ,̂ 9 х 35 см. Г'осударственный му.аей 
и.аобразительных искусств и.мени ,\.С. Пушкина, Москва

ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН
П ор тр ет князя И.И. Барятинского. 1800. Холст, масло
76,3 X 66,5 см. Юсударствеиная Третьяковская галерея, Москва

Н а с. 21  внизу справа:

ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН 
Мадемуазель Броньяр. 1788
Дерево, масло. 6.5,1 х 5.3,3 см. Национальная галерея, Лондон
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ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН 
П ортрет Анжелики К аталани. 1806
Холст, масло. 94 х 128 см. Музей-усадьба «Архангельское»

совершенство гармонии, основанной на точном ма- 
тематическом расчете. В ней нет ни одной лишней 
детали, линии, цветового пятна. Сопоставление 
фигур — отца, сыновей, застывших в героическом 
порыве, и горюющих женщин — напоминает о про
тиворечии между долгом и чувством, не оставляя 
сомнений в том, на чьей стороне художник. Совре
менники художника хорошо знали, что одна из 
женщин — Камилла, сестра Горациев и невеста Ку- 
риация. Возвращение победителя она встретит сле
зами о погибшем женихе, за что и будет убита раз
гневанным братом. За недостаток патриотизма. 
И отец оправдает убийцу перед народом.

Именно фигура отца — композиционный, идей
ный и нравственный центр картины. В нем, по мне
нию художника, безоговорочная истина.

«Юштва Горациев» и последовавшие за ней произ
ведения Давида оказывали на людей магнетическое 
действие, усиливая революционные настроения. Не
много по,зже, уже в разгар революционных событий, 
его картины назовут «вестниками революции».

В этих событиях Давид принял активное участие 
уже не только как художник. В 1790 году он вступил

ЭЛИЗАБЕТ ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН 
А втопортрет. 1790
Холст, масло. 100 х 79.3 см. Частное собрание

в Якобинский клуб. Спустя два года его избрали чле
ном Конвента, в котором он занял радикальную по
зицию, примкнув к партии монтаньяров. Во время 
якобинской диктатуры ои сотрудничал с революци
онным правительством, занимаясь созданием его 
художественной политики. На картинах и графиче
ских листах, созданных в эти годы, историческая 
тема уступает место современности. Художник счи
тал, что живет в эпоху не менее великую, чем време
на Горациев и троянских героев.

Композиция «Клятва в зале для игры в мяч», пор
треты Дантона и королевы Марии Антуанетты, 
препровождаемой на казнь, — эти и другие работы 
свидетельствуют о расцвете творческих сил Дави
да. Главным же произведением, созданным в эти го
ды, стала «Смерть Марата» (1793).

Жан Поль Марат, прозванный другом народа, 
один из самых ярких и яростных якобинцев, был 
убит в ванной, которую принимал по предписанию 
врачей, не оставляя работы с письмами и встреч 
с просителями. Его убийцу, Шарлопу Корде, рево
люционеры считали чудовищем, а их враги — свя
той, Находись Давид по другую сторону баррикад.
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АНН ЛУИ ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН 
Сон Эндимиона. 1792
Холст, масло. 198 х 261 см. Л\вр. Париж

Н а с. 31:

АНН ЛУИ ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН 
Оссиан, встречающий тени  
погибших воинов. 1802 
Холст, масло. 192 х 184 см 
Национальный музей, Мальмезон

Н а с. 32:

АНН ЛУИ ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН 
Сцена потопа. 1806
Холст, масло. 441 х 341 см. Лувр, Париж

Н а с. 33 вверху слева:

АНН ЛУИ ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН 
П ортрет мадемуазель Л ан ж  в образе Данаи  
1799. Холст, масло. 65 X 54 с.м 
Институт искусств. Миннеаполис

АНН ЛУИ ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН
Погребение Ата.гы. 1808
Холст, масло, 207 х 267 с.м. Лувр, Париж
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он наверняка бы увидел в ее деянии подвиг во имя 
гражданского долга — в полном соответствии 
с принципами классицизма. Но он служил револю
ции, и его героем был Марат.

Картина по мысли Давида должна была стать па
мятником герою, приношением художника на его ал- 
тар1>. Недаром он начертал на ней: «Марату — Да
вид». Ее композиция величава и аскетически проста.

Бытовые детали — головная повязка, простыни, ван
на, ящик, служивший Марату столом, — преображе
ны в атрибуты погребального обряда, достойного 
античности. Такая трактовка впечатляет и в то же 
время создает ощущение какой-то двойственности, 
если не сказать двусмысленности. Смотришь на кар
тин)’, и снова всплывает в памяти навязчивая фраза: 
революция — это монстр, пожирающий своих детей.
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АНН ЛУИ Ж ИРОДЕ-ТРИОЗОН
Мадемуазель Л ан ж  в образе Венеры. 1798. Холст, масло 
170 X 87,5 см. Музей изобразительных искусств, Лейпциг

Н а с. 34:

ФРАНСУА ЖЕРАР
П ортрет Жозефины. 1801, Холст, масло
178 X 174 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Н а с. 35:

ФРАНСУА ЖЕРАР
П ортрет Наполеона I. Холст, масло. 145 х 1 11,5 см. Государствен
ный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

АНН ЛУИ Ж ИРОДЕ-ТРИОЗОН 
П ортрет Ж ан а-Б ати ста  Белли. 1797
Холст, масле). 159 х 113 см. Нациошин.ный му.зей, Верошь
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Можно не сомневаться, что Давид не стремился 
к такому эффекту. Но его гений, как это часто случа
ется, выразил больвге, чем хотел мастер.

Падение якобинской диктатуры могло стоить Да
виду жизни. Но, к счастью, он не прис\'тствовал на 
заседании Конвента 9 термидора, когда были арес
тованы Робеспьер и его сподвижники. Его арестова
ли позже; и несколько месяцев (до августа 1795 года) 
он провел в тюрьме Люксембургского дворца. Пос
ле освобождения художник жил в доме свояченицы, 
мадам Серизиа. Все это время он продолжал рабо

тать. В тюрьме написал пейзаж (единственный в его 
творчестве) — «Вид Люксембургского сада», а у Се
ризиа — парные портреты хозяев (оба — 1795).

Эти портреты как будто создагня другим худож
ником, ие тем, что написал «Клятву Горациев» 
и «Смерть Марата». Его кисть оживает. Яркие крас
ки, отвергнутые в классических композициях, воз
вращаются. Люди на портретах — живые, непри
нужденные, их лица далеки от идеальной красоты, 
зато пленяют своей }1еповторимостыо, характер 
и настроение тонко уловлены художником.
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На с. 36 вверху:
Ol’AHCyä^ ЖЕРАР
Коронация Карла X. 1827. Холст, .масло 
.014 X  972 см. Му.тсй изящных искусств. Шартр

Н а с. 36 внизу слева:

ФРАНСУА ЖЕРАР
Иоахим М ю рат. 1804—1808. Холст, масло 
215 X  133 см. Национальный музей. Версаль
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ФРАНСУА ЖКРАР 
П ортрет мадам Рекамье. 1802
Холст, масло. 2л5 х 145 см. Иациональньи! му.зей, Всрсш1Ь
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Такой подход свойствен и другим портретам ра
боты Давида — супругов Пекуль (родителей жены 
художника), мадам Сорси-Телюссон, мадам Трюден, 
четы Лавуазье, мадам де Вернинак, Э.Ж. Сийеса. 
О классицизме в них напоминает гармоническая 
простота композиции. Возможно, потому, что Да
вид ставил портретный жанр ниже исторического, 
он мог позволить себе быть в портрете ре11листом.

Впрочем, так было пе всегда. Воплощением ан
тичного идеала стал знаменитый портрет мадам Ре- 
камье (1800) — светской красавицы, хо.эяйки блестя
щего салопа, одной из сам1>1х умных и образованных 
женщин своего времени. В этом портрете Давид

возвращается к классицизму. Его композиция лако
нична, цветовая гамма изысканна и скупа, гармония 
линий и форм абсолютна. Героиня, в белом платье 
с высокой талией (эти наряды, похожие на римские 
пеплумы, вошли в моду и под влиянием историчес
ких полотен Давида), возлежит на античном ложе, 
повернувшись к зрителю вполоборота. Она спокой
на и прекрасна, но... точно ли это мадам Рекамье? 
Черты живой женщины растворяются в образе ан
тичной богини. Недаром самой Жюли Рекамье 
больше, чем шедевр Давида, нравился ее портрет 
кисти Франсуа Жерара — хотя и не столь совершен
ный, но, видимо, более живой.
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Н а с. 37;

(1)1>ЛНСУ\ ЖЕРАР
О ссиан, вы зы ваю щ и й  призраков. После 1801
Холст, масло. 184,5 х 194.5 см. Кунстх^иле. Гамбург

<1>РАНСУЛ ЖКРАР 
Амур и Психея. 1798
Холст, масло. 18бх 152см.Луир, Па])иж
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ФРАНСУА ЖЕРАР
Камилло Боргезе. Холст, масло
.56,8 X  43 см. Национ^шьпый музей, Верс:1ль

ФРАНС’.УА ЖЕРА1>
Ж ан -Б ати ст Изабе с дочерью. 1795
Холст, масло. 195 х 130 см. Лувр. Париж

Отдельную страницу в творчестве Давида состав
ляют картины, посвященные Наполеону. Художник 
с ним связывал возрождение страны после круше
ния революции. Придя к власти, Наполеон даровал 
Давиду звание первого живописца империи.

Один из самых известных портретов Наполео
на — «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бер
нар» (существующий в нескольких вариантах). 
На этой картине перед нами — герой на вздыб
ленном коне, на фоне горных обрывов. Глядя на 
портрет, при всей его классицистически уравнове
шенной композиции, нель.зя не подумать о зарожда
ющемся романтизме.

Совсем в другом ключе написан «Наполеон в сво
ем рабочем кабинете» (1812) — самое похожее, 
но свидетельству современников, изображение импе
ратора. Здесь художник с помощью немногих выра
зительных деталей создал образ мудрого правителя, 
го тового сутками работать на благо своей страны.

Живописцу было суждено пережить крушение трех 
эпох — сначала абсолютной монархии, потом револю
ции, наконец, империи. В 1815 году, после реставрации 
Бурбонов, он был осужден на пожизненное изгнание. 
Художник поселился в Бельгии и до конца дней про
должал работать, создав ряд прекрасных портретов 
и картин на мифологические темы (например, «Марс, 
обезоруживаемый Венерой и Грациями», 1824), в кото
рых пытался смягчить свой суровый стиль яркостью 
тонов и смелостью композиционных решений.

Давид, бесспорно, был звездой первой величины 
среди французских живописцев. Своим особенным 
светом сияет пусть не такая яркая звезда Элизабет Луи
зы Виже-Лебрен (1755—1842).

Взгляните на «Автопортрет в соломенной шля
пе», написанный после 1782 года. До чего же хоро
ша эта молодая женщина, освещетпгя солнцем! Она 
смотрит на зрителя спокойно, вовсе не пытаясь 
произвести впечатление. В ее руке палитра —да, она
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художница, а не светская кокетка, она сама .зарабаты
вает на хлеб. Она дружит с королевой; и вообще, в ее 
жизни все замечательно. Пожалуй, все так и было.

Она родилась в семье живописца и очень рано 
стала профессиональной художницей, учась у отца, 
а позднее — у таких известных мастеров, как Грёз, 
Бриар, Верне и Дуайен. Уже в пятнадцать лету нее 
была своя мастерская (сохранилось свидетельство 
о том, что в конце 1860-х годов власти закрывали ее 
из-за отсутствия у девочки патента).

Легкая, изящная манера письма, ясный колорит, 
наблюдательность, а главное — живой, светлый и до
брожелательный взгляд на мир и людей быстро по
могли Элизабет Луизе стать популярной портре
тисткой. Сыграло свою роль и покровительство 
королевы Марии Антуанетты, которая не только 
сделала Виже-Лебрен своей придворной художни
цей, но и подружилась с ней. В 1783 году королеве 
пришлось употребить влияние, чтобы Академия жи-

Н а с. 40:

АНТУЛИ Ж .\Н  ГРО
Наполеон на Аркольском мосту. 1796—1797. Холст, масло 
134 X 104 см. Государстве*!тый Эрмитаж, Санкт-Петербург

вописи приняла в свои ряды мастера неисторичес
кого жанра, да к тому же еще и женщину.

Художница побывала в Италии (где была избрана 
членом Болонской и Пармской Академий), в Вене, 
Дрездене и других городах Европы. Наконец, 
с 1795 года поселилась в Петербурге. За шесть лет 
пребывания в России художница написала немецю 
портретов, главным образом, членов император
ской семьи и русских аристократов (портреты импе
ратрицы Марии Федоровны, цесаревны Елизаветы 
Алексеевны, великих княжон Александры Павлов
ны и Елены Павловны, последнего польского коро
ля Станислава Понятовского, Толстого, Куракина, 
Барятинского, Строгановой и др.). В каждом из них 
видна неповторимая манера Виже-Лебрен; ее карти
ны как будто написаны с улыбкой. В 1800 году ее 
приняли в почетные вольные общники Петербург
ской Академии художеств.

Домой она возвратилась в 1809 году, и больше нику
да не уезжала, посвятив всю свою долгую жизнь твор
честву. Художница описала ее в мемуарах, увидевших 
свет в 1935 году. Воспоминания о России переведены 
на русский язык и в 2004 году изданы в нашей стране.

41



На рубеже столетий размеренная жизнь н рамках 
всесильного государства, каждому указывающего его 
место, стала невыносимой для идеологов новой куль
туры. Настоящий человек, говорили они, это бун
тарь-одиночка. Традиционные ценности узки для не
го, он бежит к диким стихиям, которые только 
и могут быть равновелики его мятежному духу.

Таких стихий в античности было не найти. Зато 
они отыскались в европейском эпосе! Ученые один 
за другим публиковали памятники средневековой 
литературы, в которых находили богов и героев, со
бытия и страсти не хуже, чем у Гомера и Вергилия. 
Увлечение оказалось так велико, что реальных па
мятников стало не хватать. И родилась гениальная 
мистификация шотландского поэта Джеймса Мак
ферсона, создавшего книгу эпических поэм от име
ни легендарного кельтского барда Оссиапа.

В Оссиана поверили все. Во-первых, Макферсон, 
был талантлив, а во-вторых, использовал реальный 
кельтский эпос, который и без всяких мистифика
ций хорош. Романтическая старица неудержимо 
притягивала к себе писателей и художников — даже 
примерных, казалось бы, приверженцев академиче
ских традиций, учеников самого Давида.

Таких, например, как Анн Луи Жироде-Триозон 
(1767—1824) — исторический живописец, портре
тист, литограф и писатель.

Начал оп достаточно традиционно — картиной «Сы
новья Иакова узнают своего брата Иосифа» (1789), 
за которую получил большую академическую премию, 
позволившую ему провести пять лет в Италии. Там, на
до сказать, он больше интересовался греческой мифо
логией, чем римской историей, в результате чего 
появилось полотно «Сон Эндимиона» (1792), испол
ненное слишком откровенной чувственности, чтобы 
соответствовать классицистическим нормам. В этой 
картине видна уже близость романтизма: фантастичес
кий пейзаж, размытый луч света, выхватывающий из 
таинственного полумрака фигу ру спящего...

В более поздних работах (например, «Гиппократ 
отказывается от подарков Артаксеркса», «Даная 
и Аврора, подающая ей зеркало», «Погребение Ата- 
лы», «Сцена потопа», «Пигмалион и Галатея» и др.) 
эта тенденция становится еще заметнее. Влияние 
Давида на художника было велико; в картинах он то 
пытался следовать стилистическим принципам учи
теля, то восставал против них. Вот откуда неодно
родность творчества Жироде.

Яркий пример сказанному — знаменитая карти
на «Оссиан, встречающий тени погибших воинов» 
(1802). Здесь художник попытался соединить, ка
залось бы, несоединимое: легендарного кельт
ского певца, окутанного романтическим флером, 
загробный мир, принадлежащий совсем другой
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АНТУЛ.Н ЛСЛН ГРО 
Наполеон в битве 
под Эйлау 9 февраля 
1807 года. 1808
Холст, масло. 521 х 784 см 
Лувр, Париж

Н а с. 41:

АНТУАН Ж \Н  ГРО 
Б и т в а  при Н азарете
1801. Холст, масло 
13,0 X 19.0 см
М)лей изящных искусств,
11ант

Н а с. 42:

.Л.НТУА.Н ЛС\Н ГРО 
Сражение у Абукира. 1806
Холст, масло. 578 х 968 см 
Нациоиальнын музей, Верстщь

АНТУАН ЖАН ГРО 
Бонапарт посещает 
госпиталь в Яффе 
11 м а р т а  1799 года
Холст, масло. 523 х 715 см 
Лувр. Париж
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мифологии, и вполне реальных наполеоновских 
генералов, павших на поле боя. Лица генералов 
изображены с портретной точностью, а у ног од
ного из них — любимая собака... Известно, что Да
вид, когда увидел картину, назвал своего ученика 
сумасшедшим.

Так это творческая неудача? Вовсе нет. Жироде- 
Триозон сумел собрать всю эту эклектику в компози
ционное, пластическое и живописное целое. Карти
на производит большое впечатление. Очевидно, что 
он был очень талантливым художником. Не менее та
лантливый, чем Макферсон, создавший Оссиана...

Классицизм и романтизм смешиваются и в твор
честве Франсуа Жерара (1770—1837) — художника, 
которого называли «королем живописцев и живо
писцем королей».

Свой путь в искусстве он начал с изучения скульп
туры, но понял, что его призвание — живопись, 
и перешел в ученики к Давиду. Настоящей славы 
Жерар добился при Наполеоне, по заказу которого 
в 1802 году была создана картина «Оссиан, вызыва
ющий призраков» («Оссиан поет духам»), а в 1806 — 
«Битва при Аустерлице». Из этих полотен особенно 
интересно, что романтическая фантастика темы 
воплощена в четкой классицистической форме.

Подобный подход мы видим и в прекрасном порт
рете императрицы Жозефины (1801), предстающей 
перед зрителем на террасе дворца Мальмезон. Жен
ские образы вообще лучше всего удавались художпи- 
1су. Свидетельством тому — изысканный, нарядный 
и романтичный портрет мадам Рекамье, любимый 
самой моделью больше всех других ее изображений.
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Ж .\Н  ОГЮ СТ ДОМИН11К ЭНГР
Апофеоз Гомера. 1827
Холст, масло. 386 х 512 см. Л\'нр. Париж

Иа с. 44:
ПЬЕР НАРСИС ГЕРЕН 
Возпращение М арка Сектия. 1799
Холст, масло. 217 х 24.3 см. 11ариж

¡1(1 г. 45;
ПЬЕР Н.ЛРСИС ГЕРЕН 
Аврора и Кефо:1. 1811
Холст, масло. 36.2 х 26,3 см 
Госу.чарстпемный Эритаж. Саикт-! 1стс[)Г)\ рг

Ш  с. 47:
>К.\Н ОГЮ СТ Д ОМ ИНИК ЭНГР 
Ромул, победившпй Акро}1а. 1812 
Холст, масло. 265 х 530 см. Лувр. 11ариж

Ж .\Н  ОГЮ СТ Д ОМ ИНИК ЭНГР 
Послы Агамемнона у Ахшыа. 1801
Холст, масло. 110 х 155 с.м 
Школа изящных искусств. 11а[)иж
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Антл'ан Жан Гро (1771—1835) — самый преданный 
ученик Давида, не раз помогавший ему в больших 
работах. Оба художника по своей манере близки; 
но у Гро больше романтизма (его называют первым 
представителем этого направления во французской 
живописи), равно как — иногда — и лишнего пафоса.

Гро поступил к Давиду в четырнадцать лет и быс
тро добился успеха. В 1794 году его наградили меда
лью Парижской Академии изящных искусств и по
ездкой в Италию. А потом его судьба совершила 
поворот. Он оказался в армии Бонапарта. Жена ге
нерала Жозефина обратила внимание на портре
ты, написанные офицером. Гро был приглашен 
в Милан и представлен будущему императору.

Вскоре появился на свет «Наполеон на Аркольском 
мосту» (1796—1797) — одна из лучших работ Гро и са
мый романтический образ Наполеона в живописи. 
Он не похож на привычные нам изображения корот
ко стриженного коренастого человека в треуголке 
и сером сюртуке. Этот тонколицый корсиканец в чер
ном с серебром мундире, стремительный, над голо
вой развевается знамя — настоящий гений Франции, 
олицетворение ее духа и ее победы.

В 1812 году император поручил Гро сделать рос
пись в куполе Пантеона. В громадном плафоне 
должны были размещаться фигуры Хлодвига, Кар
ла Великого, святого Людовика и Наполеона. 
В 1825 году, когда она была завершена, фигуры им
ператора в череде великих не было: его место занял 
Людовик XVIII.

За эту работу художник получил титул барона. 
Но Гро, первым так ярко внесший романтические 
мотивы во французскую живопись, был очень тесно 
связан с уходящими традициями. Расцвет его твор
чества закончился вместе с эпохой Наполеона. Его 
поздние картины (например, «Геркулес и Диомед») 
не имели успеха в парижском Салоне. В 1835 году 
он закрыл мастерск\'ю, сказав: «Я не знаю ничего 
ужаснее, как пережить себя», — и вскоре окончил 
жизнь самоубийством.

В 1800 году парижская публика, приходившая 
в Салоп полюбоваться новинками живописи, друж
но устремлялась к одной картине, перед которой за
стывала надолго. Восхищенная тишина прерыва
лась овациями. Поэты, насмотревшись на полотно, 
сочиняли в его честь восторженные оды.

Художником, на чью долю выпал этот небывалый 
успех, был Пьер Нарсис Герен (1774—1833). Искус
ствоведы и по сей день гадают, чем его картина 
«Возвращение Марка Секстия» так приворожила 
искушенных парижских зрителей. Трагическим сю
жетом (римлянин, возвращаясь из ссылки, застает 
жену на смертном одре)? Блестящей техникой? Яр
кой игрой светотени?

Трудно сказать. Эту и другие картины Терена час
то упрекают в красивости, а их автора — в склонно
сти к театральным эффектам. Но этими картинами 
все равно хочется любоваться.

И вот интересный факт: именно Герен, всегда под- 
черкивав1лий приверженность к традициям класси-
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Ж.Л.Н О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГ1>
Роже, освобождающий Анжелику 1819 
Холст, масло. 147 х 190 см. Лувр. Париж

Н а с. 48:

Ж.Л.Н О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР 
(юн Оссиана. 181.S. Холст, масло 
1148 X 27.5 см. Музей Эигра, Моитобап

Н а с. 49:

Ж .\Н  О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР 
Эдип, разгадывающий загадку Сфинкса 
1808. Холст, масло. 189 х 144 см 
7Ь'вр. Па]И1ж

Н а с. 5W.-

Ж .\Н  О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР 
Ю питер и Фетида. 1811
Холст, масло. 82 х Оо см 
Музей Гране. Экс-ап-11рованс

Ж.ЛН О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР 
Ю питер и Антиопа. 18.51
Холст, масло. 82,5 х 4.8,5 см. Музей Opea, Париж
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цизма и видевшии красоту только 
в античности, воспитал в своей 
мастерской многих ярких пред
ставителей французского роман
тизма. Его учениками были Тео
дор Жерико и Ари Шеффер.

Жан Огюст Доминик Энгр 
(1780—1867) — лучпшй ученик 
Давида. Вот два автопортрета. 
На нервом — серьезный черно
глазый юноша с неправильным, 
но выразительным лицом. Его 
поза, одежда, манера письма за
ставляют вспомнить портреты 
Высокого Возрождения (и в то 
же время — совсем чуть-чуть — 
байроновского Чайльд-Гароль- 
да). Этот юноша любит покрасо
ваться — и что ж, ведь он знает, 
чего хочет добиться. И добьется 
этого обязательно.

Прошло много лет, и юноша 
превратился в грузного мужчину 
с редеющими волосами, закован
ного в жесткий черный сюртук. 
Теперь он нисколько не пытает
ся польстить себе, смягчить чер
ты тяжелого некрасивого лица. 
Зачем? Ведь он и впрямь всего 
добился. И по-прежнему знает се
бе цену. И его глаза, когда-то яр
кие, широко раскрытые,теперь 
затенены складками век. Они 
смотрят на мир все так же прямо, 
но уже хмуро и недоверчиво. Не 
нравится этот мир прославлен
ному художнику.

Вот таков он — Жан Огюст До
миник Энгр. Могучий, упрямый, 
неоднозначный. Непреклонный 
хранитель — вопреки всему — 
академических традиций. И он 
же — новатор, чье искусство свя- 
задо XVIII и XIX столетия.

Он родился па юге Фран
ции — в Монтобане. Первые 
уроки живописи получил в Тулу
зе, а в семнадцать лет посту пи л  

в мастерскую Давида. Известно, 
что он помогал учителю в рабо
те над знаменитым портретом 
мадам Рекамье. Преклонение
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перед античной классиком, привитое учителем, 
Эигр сохранил иа всю жизнь. Как и Давид, он стро
ил свое искусство на изучении натуры и улучшении 
ее при переносе на холст. Несовершенство, а тем 
более уродство не может быть предметом искус
ства. Только красозу должен изображать художник.

В отличие от Гро, Жерара и в первую очередь са
мого Давида Эигр был равнодушен к событиям со
временной жизни. Его всегда привлекали история, 
мифология и литература. Но современность он все- 
таки отразил, и необычайно ярко — через портрет. 
Портретов Энгром написано много, причем таких, 
что искусствоведы определяют его как в первую оче
редь именно художника-портретиста. Самые ранние 
относятся к 1801—1806 годам, когда молодой худож
ник, получив академическую (так называемую Рим
скую) премию, готовился к поездке в Итадию.

Это, например, портреты семьи Ривьер — супру
гов и их юной дочери Каролины (ее портрет сам ху
дожник считал шедевром). Или парадное изображе
ние Наполеона па троне, в императорской мантии, 
с атрибутами власти. Здесь перед нами не человек —

небожитель, воплощение величия. Недаром этот 
портрет называди «Зевсом Олимпийским».

Отправившись наконец в Италию, художник оста
вался там до 1824 года, иапряжеппо работая и посто
янно выставляя картины в Салопе. Но этим полотнам 
(например, «Эдип, разгадывающий .загадку Сфинкса», 
1808; «Юпитер и Фетида», 1811) видно, как много зна
чило для него пребывание в Итадип. В отличие от 
многих современников он испытывал влияние не 
только римской архитектуры и ск)’лы1туры и масте
ров Возрождения. Он изучал рисунки па греческих ва
зах, римскую настенную живопись, картины и фрески 
ранних итальянских художников. Все это сформиро
вало его собственный стиль с его неповторимой изы
сканностью линий. Так, фигура Эдина кажется ожив
шим изображением с античной амфоры. А в «Жанне 
д’Арк на коронации Карла VII в Реймсском соборе 
17 июля 1429 года» тщательно выписанные детали 
и суховатая выразительность фактур напоминают 
о европейской живописи XFV—XV веков.

Произведения Энгра не нравились суровым рев
нителям классицизма. Зато их высоко ценили ро-
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Ж.ЛН О ГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭН1Т
Наполеон па импера
торском тропа. 1806 
Холст, масло. 260 х 163 см 
Музей .Лрмин во Дворце 
пнв^ишдов. Париж

Н а с. 52;
Ж,'\Н О ГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР 
Ж анна д ’Арк на 
коронации Карла VII 
в Реймсском соборе 
17 июля 1429 года
18.55. Холст, масло 
240 X  178 см. Лувр, Париж

Н а с. 55;
Ж .\Н  ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР 
Мадонна перед чашей 
с причастием. 1841 
Холст, масло. 116 х 84 см 
Госу/щрствеиный музей 
изобразитслыплх исклсств 
и.чеци .\.С. Пушкина, Москва

Н а с. 54:

Ж.ЛН ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР
Рафаэль и Фор7сарина
Холст, масло. 60 х ,34 см 
Частное собрание

Н а с. 55 вверху:

Ж.5.Н ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР 
Паоло и Франческа 
1819. Холст, масло 
480 X  ,300 см. Музей 
НЗЯ1ЦНЫХ искусств. .Лижер

Н а с. 55 внизу:

Ж .Ш  ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР 
Антиох и Страшоника 
1838. Холст, масло 
57 X 98 см. Музей Копде, 
Шантш'ш

Н а с. 56 слева:

Ж .\Н  ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР 
Бон апарт -  первый 
консул. 1804
Холст, масло. 226 х 144 см 
Музей современного 
искусства, Льеж

Н а с. 56 справа:

Ж.5.Н ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК ЭНГР 
Карл X Французский 
в коронационном 
облачении. Холст, масло 
90 X  120 см. Художественный 
музей Нонна, Байонна
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мантики. Картины, воссоздающие особенности 
ранней живописи, и близкие к ним работы других 
художников обозначаются даже как особый стиль 
«трубадур» в рамках французского романтизма.

Особенно близок к романтизму Энгр в картине 
«Сон Оссиана» (1813), посвященной все тому же 
кельтскому барду, любимому европейским обще
ством рубежа столетий. Энгр дал волю фантазии, 
творя атмосферу потустороннего мира. В те годы 
его не сковывали никакие догмы, он откликался на 
новые веяния и не боялся экспериментировать.

Совершенным воплощением красоты Энгр всегда 
считал обнаженное женское тело. Две лучших его 
картины на эту тему, написанные в Италии, — «Боль
шая купалыцица» (1808) и «Большая одалиска» 
(1814) — завораживают своей гармонической цельно
стью, мелодией линий, изысканной простотой цвето
вой гаммы. Любопытно, что «Одалиска», которая 
стала одним из самых известных произведений ху
дожника, поначалу была подвергнута парижской пуб
ликой жестокой критике. Сам Энгр особенно ценил 
«Купальщицу»; ее фигура повторяется и на его позд
них полотнах (например, «Турецкая баня», 1863).

И, конечно, в Италии Энгр не переставал писать 
портреты. Друзей-художников, прекрасных дам, бо

гатых путешественников, приезжавших в Рим. По
следних он часто изображал графически, в наброс
ках, создававшихся за один или два сеанса. Все эти 
портреты (например, мадам Девосе, художника 
Ф.М. Гране, русского дипломата графа Н.Д. Гурьева) 
отличают благородная простота композиции, эмо
циональность и глубокий психологизм. Энгр под
черкивал, что главное для портретиста — добиться, 
чтобы «глаза говорили».

Так развивалось творчество художника до начала 
1820-х годов. А потом в его взглядах на искусство 
произошла перемена. В 1820 году он начал писать 
большую алтарную картину для церкви родного 
Монтобана. «Обет Людовика ХШ» (1824) стал со
зданием не романтика-экспериментатора, а привер
женца классицизма.

И официальное признание, прежде обходившее 
Энгра, не замедлило последовать. В 1825 году, после 
окончания картины, он был избран в члены Париж
ской Академии и награжден орденом Почетного ле
гиона. Спустя десять лет он возглавил филиал Ака
демии в Риме. И на этом посту, который занимал до 
1841 года, неизменно отстаивал академический 
подход к живописи, не боясь конфликтов с молоды
ми художниками.
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ж.\н
О ГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ортрет
Каролины
Ривьер
1806
Холст, масло 
100 x 7 0  см 
Лувр. Париж

Н а с. 58  
слева:

Ж.‘\Н
О ГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ортрет
Филибера
Ривьера
1804- 180.5
Холст, масло
1 И) X 89 см
Лувр, Париж

Н а с. 58  
справа:

Ж .\Н
ОГЮСЛ'
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ортрет
мадсш
Ривьер
1806
Холст, масло 
117 X 82 см 
Лувр, Париж

Н а с. 60  
вверху слева:

Ж,ЛН
ОПОСГГ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
Портрет
мадсш
Леблан.
урождеушой
Франсуа.ш
Понселе
1828
Холс т, масло 
119. » X 92.7 см 
МуасГ|
Мст})011о;[лтси. 
I 1 ь К ) - 1 1 о | ) К
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жлн
ОГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ортрет
графини
д 'Оссонвилъ,
урожденной
Луизы
Альбертины
Брогли
1845
Холст, масло 
1.Я1.8 X 92 см 
Коллекция 
Фрик. 
Нью-Йорк

Н а с. 60 
вверху справа:

Ж.Л.Н
ОГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
Ж ак  Луи
Леблан
1823
Холст, масло 
Г21 X 95.6 см 
Му.зей
Метрополитен,
Нью-Йорк

Н а с. 60 
внизу слева:

ЖАН 
ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК 
ЭНГР 
П ортрет  
барона де 
Норвена 
1811-1812 
Холст, .масло 
97.2 X 78.7 см 
Нацио1Шльная 
галерея, 
Лондон

Н а с. 60 
внизу справа:

Ж.Л.Н
ОГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ортрет
мадам
Девосе
1867
Холст, масло 
76 X 59 см 
Музей Конде, 
Шантийи
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Н а с. 62:

ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР
П о р т р е т  м адам  Инес М уатесье. 1856
Холст, масло. 120 х 92,1 см. Национальная галерея, Лондон

ЖАН О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР
П ор тр ет графа Н.Д. Гурьева. 1821. Холст, масло 
107 X 86 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Вверху слева:

Ж,ЛН ОГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР
П о р т р е т  Франсуа М ариуса Гране. 1809
Холст, масло. 75 х 63 см. Музей Гране, Экс-ан-Прованс
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О ГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ор тр ет
мадам
Муатесье
1851
Холст, масло 
146,7 X 100,S см
Национальная
галерея
искусства,
Вашингтон

На с. 64
вверху справа: 

ЖАН 
ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК 
ЭНГР 
П ортрет  
графа де 
Пасторе 
1826
Холст, масло 
10S X 8S,5 см 
Институт 
искусств, 
Чикаго

Н а с. 64 
впизу слева:

ЖШ
ОГЮ СТ
ДОМ ИНИК
ЭНГР
П ор тр ет
баронессы
Ротшильд
1848
Холст, масло 
141,9 X 101 см 
Частное 
собрание

Н а с. 64 
внизу справа:

Ж \П  
ОГЮ СТ 
ДОМ ИНИК 
ЭНГР 
П ортрет  
мадам  
М а р к о тт  де 
Сент-Мари 
1826
Холст, масло 
93 X 74 см 
Лувр, Париж
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Слева:

ЖАН О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР
П ор тр ет Фердинанда Филиппа де Бурбона, герцога Орлеан
ского. 1844. Холст, масло. 218 х 1.S1 см. Национальный му.зей. Bepciuii.

Его картины («Апофеоз Гомера», 1827; «Одалиска 
и рабыня», 1839; «Мадонна перед чашей с причасти
ем», 1841; «Венера Анадиомена», 1848; «Источник», 
1856), продолжая завораживать зрителя гармонией 
и техническим совершенством, становятся чуть бо
лее холодными. Впрочем, отстраненность можно на
звать отличительной чертой школы Давида, и Эигру 
она с самого начала была свойственна.

Однако это не относится к великолепным порт
ретам, созданным Энгром в данный период. Ему по
зировали главным образом люди из общества, 
ио при этом мы видим галерею характеров. Если по 
отношению к мужчинам Энгр выступал прежде все
го как беспощадный психолог, то в женщинах он ис
кал красоту. И находил — то утонченную, как в пор
трете графини Луизы д’Оссонвиль (1845), то 
декоративно-роскошную (портрет Инесс Муатесье, 
1856). Это видение красоты, которую он воплощал

на своих полотнах всю жизнь, десятилетия спустя от
разилось в творчестве художников, уже далеких от 
классицизма и романтизма, занятых собственными 
поисками, — Мане, Дега, Ренуара, Пикассо.

Итак, Энгр занял позицию защитника академиче
ского классицизма. Между тем романтическая живо
пись продолжала во Франции бурно развиваться, 
предъявляя одно за другим блестящие имена.

Например — имя Теодора Жерико (1791—1824).
Этот художник уже целиком принадлежит XIX сто

летию. Его становление проходило сложно. Однаж
ды, не выдержав нападок на одну из своих ранних 
картин, он решил бросить живопись и записался муш
кетером в королевскую гвардию. Критикам не нрави
лось, что Жерико, создавая батальные полотна, не 
был озабочен прославлением французского оружия. 
Его интересовал человек на войне, а не чины и зва
ния. Удаль и блеск, но и страх, горечь поражения
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(«Офицер конных егерей императорской гвардии во 
время атаки», 1812; «Раненый кирасир, покидающий 
поле боя», 1814).

Творчество Жерико не ограничивается баталь
ным жанром. В Италии ои испытал большое влия
ние Микеланджело, чей «скульптурный» стиль

в живописи оказался созвучен творческим поискам 
молодого француза. С тех пор именно пластика ста
ла его главным выразительным средством. А его 
главной картиной стал «Плот “Медузы”» (1818— 
1819) — грандиозное полотно, посвященное траге
дии фрегата, потерпевшего крушение у берегов
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Н а с. 66 справа:

ЖАН О ГЮ СТ ДОМ ИНИК ЭНГР
П о р т р е т  королевы Каролины М ю рат. 1814
Холст, масло. 92 х 60 см. Частное собрание

Н а с. 6 7:
ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР
К о м п ози ц и я Керубини с музой лирической поэзии. 1842
Холст, масло. IÜ5 х 94 см. Лувр, Париж
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>К .\Н  О Г Ю С Т  Д О М И Н И К  ЭИГ1>
Большая одалиска. 1814
Хо;1ст. масло. 91 х 192 см. Лувр. Париж

Н а с. 70:

Ж .\Н  О Г Ю С Т  Д О М И Н И К  э н г г  
Турецкая баня. 181)3
Холст, масло. 108 см (диаметр). Лувр. Париж
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Западной Африки в 1816 году. Неумелый капитан, 
посадивший судно на мель, поспешил спастись па 
шлюпке, бросив в открытом море плот с пассажира
ми и командой. И.з ста пятидесяти человек выжили 
тринадцать. Это событие, шокировавшее Фран
цию, можно было трактовать в духе всевластия 
стихии над беспомощным человеком — тема, так 
любимая романтиками. Но великолепная карти
на Жерико — это гимн мужеству, которое не может 
не победить.

Теодор Жерико прожил слишком короткую жизнь 
и не успел воплотить все свои .замыслы. Но он успел 
написать «Плот “Медуз!.!”», и эта картина ставит его 
в ряд крупнеЙ!!!их мастеров XIX века.

Романтические мотивь! ярко в!.!ражень! и и творче
стве Opaca Верие (1789—186.̂ ) — талантливого живо- 
пис!!а и блестя!!(его дипломата. Он играл немалую 
роль в политике Фран!1ии и при Наполеоне, и во вре
мена реставра!!ии Бурбонов. Был свидетелем сраже
ний в Африке и Европе: исполнял дипломатические
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поручения при дворе российского императора Никол;1я I. И вез
де, где ИИ бывал, писал картины. Лучше всего ему удавались сце
ны битв — бурные, экспрессивные, полные стремительного дви
жения, вздыбленных коней и сверкающего оружия. Но известны 
и его портреты — например, портрет Николая I, очень точно пе
редающий характер этого непреклонного и самоотверженного 
человека, «рыцаря на престоле», как его называли современники.

Выдающимся представителем романтического направления 
был Ари Шеффер (179.5—1858). Он родился в семье голландских 
живописцев (художницей была и его мать), переселившихся во
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Францию. Ученик Герена, он многим обязан и нидер
ландской живописи, особенно Рембрандту. При этом 
он, как и Жерико, — художник именно XIX века. 
Но совсем иного склада: его работы полны мечта
тельной лирики, он близок к сентиментализму. Неда
ром он так любил изобр^шать страдающих персона
жей Данте, Байрона, Гёте («Паоло и Франческа», 
«Гя)'р», «Медора», «Фауст и Маргарита в саду», «Мар
гарита у фонтана» и др.). Насыщены эмоциями и его 
картины на современные, исторические и религиоз
ные темы («Смерть Людовика Святого», «Сироты на 
кладбище», «Женщины-сулиотки», «Слнпые Августин 
и Моника», «Mater dolorosa» и др.).

Тонкость рисунка и пристальное внимание к чело
веку отличают и портреты кисти Шеффера. Первый 
портрет, принятый на выставку в Амстердаме, он на
писал, будучи нятнадцатилетним подростком.

Ипполит (или Поль, как звали его дома, а потом 
и в художественной среде) Деларош (1797—18.56) 
посвятил себя главным образом историческому жа
нру. Ученик Гро, он унаследовал его живописную ма
стерскую. Но в творчестве постепенно отошел от

пафосности позднего классицизма, сблизившись 
с романтиками, особенно с главой французской ро
мантической школгл — Эженом Делакруа.

Но и от Делакруа его многое отличает. В историче
ских сюжетах Делароша гпгтересовали не столь
ко масштабигле идеи, сколько эпизоды, в основном 
трагические, жизни конкретных людей, которые он 
изображает, стремясь быть достоверным в деталях 
и самом Д)'хе времени («Дети Эдгарда IV», «Кромвель 
у гроба Карла I», «Смерть Ма.зарини», «Убийство гер
цога Гиза», «Казнь леди Джейн Грей», «Бонапарт при 
переходе через перевал Сен-Бернар», «Смерть Ели.за- 
веты Английской» и др.). История как череда дней — 
вот что занимало художника. Делароша нередко кри- 
тик)'ют за чрезмерную сухость колорита, простоту 
композиции. «Академический романти.эм» — так спе
циалисты определяют направление, в котором он ра
ботал. Стремление к достоверности, как отмечал еп1е 
Делакруа, может далеко увести художника от правд1>1.

Вершиной французского романтизма стало творче
ство Эжена Делакруа (1798—146.̂ ). Сам он не связыгкиг 
свое искусство с каким бы то ни было направлением.
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ЖАН ОГЮСТ
ДОМИНИК
ЭНГР
Купальщица
Вальпинспна
1808
Холст, масло 
146 X 98 см 
Лувр. Париж

На с. 71 вверху 
слева:

ЖАН ОГЮСТ
ДОМИНИК
ЭНГР
Венера в Пафосе 
1852-1853
Холст, масло 
91 .5x70 .5  см 
Музей Орсэ, 
Париж

Н а с. 71 справа:

ЖАН ОГЮСТ
ДОМИНИК
ЭНГР
Венера
Анадиомена
1848
Холст, масло 
164 X  82 см 
Музей Конде, 
Шантийи

Н а с. 71 «низу 
слева:

Ж \Н  ОГЮСТ
ДОМИНИК
ЭНГР
Источник. 1856
Холст, масл{)
168 X 80 см 
Музей Opeo, 
Париж

Н а с. 72:

Ж \Н  ОГЮСТ 
ДОМИНИК 
ЭНГР 
Одалиска 
и рабыня. 1839 
Холст, масло 
74,6 X  100 см 
Музей Фогг, 
Кембридж, 
Массачусетс

Н а с. 74: 

ГКОДОР 
ЖЕРИКО 
П лот «Меду.зы» 
1818-1819
Холст, масло 
491 X 716 см 
Лувр, Париж
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Ему не мепишо, что он долго не имел чинов и званий, 
в основном из-за противодействия Энгра, его идейно
го противника. Но на Всемирной выставке 1855 года 
в Париже полотна этих живописцев были представле
ны рядом — как высшее достижение французского изо
бразительного иасусства первой половины XIX века.

Творческое наследие Делакруа огромно. Он создм 
около тысячи станковых картин в самых разных жан
рах: на исторические и современные темы, портре
ты, пейзшкн, натюрморты, — несколько тысяч графи
ческих работ и шесть монументально-декоративных 
циклов. Главное, что все это объединяет, — свобода. 
Художник был свободен н в выборе тем, и в творчес
кой манере — мог тщательно прописывать детали, 
а мог и пренебречь ими ради общей выразительно
сти. Мастер, подчеркивал он, не должен слепо копи
ровать натуру. В некоторых своих портретах он жерт
вовал даже внешним сходством. Но именно его кисти 
принадлежит лучший из портретов Шопена, выра
зивший самую сущность этого трагического гения.

Музыка Шопена близка творческому духу Дела
круа. Художник воспринимал мир драматически на
пряженно, и это отразилось в его картинах. Даже 
на тех, что посвящены солнечному Востоку, мы час

то видим сумрачное, тревожное небо. Это принято 
объяснять тем, что сама жизнь была полна драма
тизма: войны, революции, освободительные движе
ния (борьба балканских народов против турецкого 
владычества, которой сочувствовали в Европе 
и России). Но ведь каждый художник видит время 
по-своему. И в эту пору тоже рождалис1> произведе
ния, полные безмятежного покоя. Делакруа безмя
тежность чужда. Его искусство — это нерв эпохи.

Эжен Делакруа родился на исходе XVIII столетия. Его 
появление на свет связано с загадкой, на которую он сам 
никогда не давал ответа. Однако сейчас считается почти 
доказанным, что его отцом был знаменитый Талейран — 
гений дипломатии, одна из знаковых фигур тех б)рных 
лет, умевший при всех режимах утделеть и быть полез
ным. Учился Делакруа у Герена и в парижской Школе 
изящных искусств, а главным образом — у старых мастс“- 
ров: Микеланджело, Р)бенса, Веласкеса, живописцев ве
нецианской школы, полотна которых собраны в Л)ъре. 
Важную роль в его становлении играло и творчество 
современников, прежде всего Гойи, Гро и Жерико. 
С Жерико Делакруа связывала и личная дружба.

Уже первая большая картина («Ладья Данте») проде- 
монстрировма как великолепный талант молодого
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ТЕОДОР 
ЖЕРИКО 
Офицер 
конных егерей 
императорской 
гвардии 
во время атак и  
1812
Холст, масло 
349 X 26() см 
Лувр, Париж

Вверху справа: 

ТЕОДОР 
ЖЕРИКО 
Раненый 
кирасир, 
покидающий 
поле боя. 1814 
Холст, масло 
Ш  X 294 см 
Лувр. Париж

ГЕОДОР 
ЖЕРИКО 
Сжачки 
в Эпсоме. 1821 
Холст, масло 
92 X 123 см 
Лувр. Париж
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OPAC ВЕРНЕ
Битва при Монмирале. 1822 
Холст, масло. 178.4 х 290,2 см 
Нациоисшьная галерея, Лондон

В центре:

ОРАС ВКРНЕ 
Битва при Жемапе. 1821 
Холст, масло. 177.2 х 288.8 см 
Наниошшьная галерея. Лондон

Н а с. 11 вверху:

ОРАС ВЕРНЕ 
Битва при Вальми. 1826 
Холст, масло. 174,6 х 287 см 
HauHoiiajibHiw галерея. Лондон

Н а С. 11 внизу слева:

ОРАС ВЕРНЕ 
Мамелюк. Конец 18.80-х 
Холст, масло. 126 х 99 см 
Государственный музей изобразительных 
нск)'сств имени .Л.С. Пушкина, Москва

На с. 11 внизу справа:

ОРАС ВЕРНЕ
MMnefjamop Наполеон. 181.5 
Холст, масло. 72,4 х .59.7 см 
Национальная галерея, Лондон

Н а с. 18 вверху слева:

ОРАС ВЕРНЕ
Турок и казак. 1809. Холст, масло
96 X 129 см. Музей-усадьба «Архангельское»

Н а с. 18 вверху справа:

ОРАС ВЕРНЕ
х\раб, держащий голову убитого 
Холст, масло. 139 х 99 см. Дальневосточный 
художественный м)'зей, Хабаровск

Н а с. 18 внизу:

ОРАС ВЕРНЕ 
Арабская лошадь. 1835
Холст, масло. 33 х 45 см 
Государственный музей н:юбраз11телып>[х 
искусств имени А.С. ПупЕкипа, Москва

Н ас. 19:

ОРАС ВЕРНЕ
Иуда и Фамаръ. 1840. Холст, масло 
1Ж) X  98 см. Коллекция Уоллес, Лондой

Н а с. 80  вверху слева:

АРМ Ш ЕФФЕР
Призраки Франчески да Римини 
и Паоло Малатесты явля ются 
Данте и Вергилию. 1855 
Холст, масло. 171 х 239 см. Лувр. Париж

Но с. 80 вверху справа:

АРИ Ш ЕФФЕР
Фауст и Маргарита в саду. 1846  
Холст, масло. 217,8 х 134,6 см 
Частное собрание

ОРАС ВЕРНЕ
Битва при Ганау. 1824. Холст, масло 
174 X 289.8 см. Надиональная галерея, Лондон
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И а с. 80 внизу слева:

ЛРИ Ш ЕФФЕР
Святые Августин и Моника. 1854. Холст, масло 
13.5,2 X 104,8 см. Нациотип.иая галерея, Лондон

Н а с. 80 внизу справа:

АРИ ШЕ<1)<1>ЕР 
М аргарита у фонтана. 1852
Холст, масло. Частное собрание
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Н а с. 81:

АРИ Ш ЕФФЕР
П ортрет госпожи Хомонд. 1851. Холст, масло 
81,9 X Г)0,3 см. Национальная галерея, Лондон
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И а с. Н2-НЗ:

п()льдь:ллрош
Роспись ам ф и театра. 1837 
Школа 11.чяпип>1х мскусст», Париж

Н а с. 82  а цегтре слева:

ПОЛЬ ДЕЛАРОШ 
Смерть Мазарини. 1831
Холст, масло, .об,4 х 97,5 см. Коллекция Уоллес, Лондон
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Иафху слева:

ПОЛЬ Д1-ЛЛРОШ 
Д ет ств о  Пика делла 
Мирандолы. 1842. Холст, 
масло. 162.() X 134,6 см. Музей 
излиииах искусстн. Нант 
На с. 82 в центре справа: 
ПОЛЬ ДКЛЛРОШ 
Корабль кардинала 
Ришелы на Роне. 1829 
Холст, масло. .67,2 х 97,3 см 
Коллекция Уоллес, Лондон 
На с. 82 внизу: 
ПОЛЬДЬДАРОШ 
Убийство герцога Риза. 18,34
Холст, .масло. ,66 х 98 см 
Музей Коиде, [Иаш'ийи 

На с. 83  внизу:

ПОЛЬ ДРУ1ЛРОШ 
Ка.зпьледи Джейн Грей. 1833 
Холет, масло. 246 х 297 см 
Нацшикип.иая шлерея. Ло[1дон
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И а с. 84 вверху слева:

ПОЛЬ ДЬУТАРОШ 
Христиапская мущеница. 1855 
Холст, масло. 171 х 148 см. Лувр. Париж

Н а с. 84 внизу:

ПОЛЬ ДЕЛАРОШ
Дети короля Эдуарда IV. 1852. Холст, масло. 51 Х (>0 см. Государ
ственный музей изобразительных иск\сств имени .Л.С̂  Пушкина. Москва
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Э Ж Е Н
Д ЬЛ А К РУ А
Греция
на развалинах 
Миссолунги 
1826
Холст, масло 
208 X 147 см 
Музей изящных 
искусств. Ьордо

Н а с. 85  
вверху слева:

П О Л Ь  
Д Ы А Р О Ш  
Ж анна д ’Арпс 
в темнице. 1825
Холст, масло 
48.1 X .87.8 см 
Коллекция Уоллес, 
Лондон

Н а с. 85 
вверху справа:

П О Л Ь
Д 1У1А Р01П
Любовь 
Филиппо 
Л иппи к его 
натурщице- 
монахине 
1822
Холст, масло 
6. ,̂2 X 50,.5 см 
Музей нзя]Ц1н>1х 
искусста, Дижон

Н а с. 85 внизу 
слева:

П О Л Ь
Д1*У1.А1>0111
Смерть
Елизаветы
Английской
1828
Холст, масло 
422 X 843 см 
Лувр, Париж

Н ас. 85 внизу 
справа:

П О Л Ь
ДЬД1АР0111
Наполеон 
в Альпах. 1850 
Холст, масло 
220 X 215 см 
Государственный 
музей, Ливерпуль

Н а с. 86:

Э Ж Е И  
Д1У1АКРУА 
Резня на Хиосе 
1824
Холст, масло 
410x 354 см 
Лувр, Париж
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Э Ж Е Н  Д Е Л А К Р У А
Свобода на баррикадах. 1830-1831
Холст, масло. 260 х 32.5 см. Лувр, Париж

художника, так и его отказ от академических традиций. 
Главными выразительными средствами стали движение 
и цвет — то, что будет отличать творчество Делакруа в те
чение всей жизни. Тема картины — человек перед лицом 
неумолимой судьбы, стремление к жизни и свободе также 
будет вновь и вновь подниматься в его произведениях. Он 
раскрывает эту тему и на современном материале («Резня 
на Хиосе», 1824; «Греция на развалинах Миссолунги», 
1826; «Свобода, ведущая народ», или «Свобода на 
баррикадах», 1830—1831), и на историческом — например, 
в необычайно выразительной картине «Смерть Сардана- 
пала» (1827), написанной по мотивам поэзии Байрона. 
Царь Ниневии решил покончить с собой. Он возлежит на 
смертном одре, с горделивым спокойствием взирая на 
творящийся вокруг хаос: наложницы, рабы, лошади, рос
сыпи драгоценностей — все обречено погибнуть, все уй
дет в мир иной вслед за повелителем и по его воле. Стре
мительное движение, резко обрывающееся возле фигуры 
царя, всполохи красного цвета — алые простыни, кровь, 
языки пламени, вот-вот готового вспыхнуть и сожрать по
гребальное ложе... Этот образный язык был слишком нов 
не только для тогдашней критики, но и для зрителей, вос
питанных на традициях школы Давида.

Большое значение для художника имело путешествие 
на Восток, предпринятое в 1832 году. Он побывал в Ма
рокко и Алжире и открыл там, как сам говорил, «нечто 
совершенно противоположное буржуазности» — естест
венную красоту и благородство. В картине «Алжирские 
женщины» (1834) эти черты ярко воплощены.

В последние годы жизни Делакруа были созданы мо
нументальные росписи капеллы Ангелов в церкви Сен 
Сюльпис. Их считают духовным завещанием художника. 
Центром композиции стал один из самых загадочных 
библейских эпизодов — борьба Иакова с Ангелом (или 
с самим Богом?). Верный себе, Делакруа трактует этот 
эпизод как испытание, которое Господь посылает из
бранным. Вера Иакова горяча, и он понимает, что небес
ного посланца ему не победить, но все равно борется 
упорно и непреклонно, ни на миг не теряя достоинства.

Как ни противоборствуй судьбе, но слишком часто она 
оказывается сильнее, обрывая жизнь художника, не давая 
ему совершить задуманное. Но все же за тридцать семь 
лет, отпущенных ему судьбой, Теодор Шассерио (1819— 
1856) успел немало. Другое дело, что его творчество и до 
сих пор не оценено до конца: его странная поэзия, осо
бая, нервная гармония, его краски и линии, предвосхи
щающие достижения живописцев следующего столетия.

Некоторые считают, что эта меланхолическая инто
нация связана с происхождением художника. Он родил-
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ся иа одном из Антильских островов и, возможно, 
хранил в себе генетическую памят1> коренных жите
лей этих мест. В искусстве, как в жизни, Шассерио 
ока;!ался... между Энгром и Делакруа. Первый был его 
учителем, творчество второго воплощало те художе
ственные тенденции, которые были ему близки.

Шассерио поступил в ученики к Энгру очень ра
но (в двенадцать лет) и сразу проявил себя как ярко 
и необычно. В Салоне 1839 года были представлены 
две картины — «Венера ,\иадиомена» (1838) и «Сусан
на» (1839). в которых с полной силой проявились ха
рактерные черты его творчества: топкий, изыскан
ный колорит, мягкая гармония, непревзойденное 
мастерство рисунка. Многому в своей манере Шассе
рио обя;)ан Энгру с его \дивителыюй музыкой линий 
(через двадцать лет, кстати, Энгр представит публике 
свою «Венеру Анадиомену»), Но кисть ученика мягче.

главное — это настроение, тайна, которой про
никнуты поэтические образы художника. Мы чувству

ем эту тайну и в портретах сестер (,Атин и Адель Шас
серио), и в античных персонажах, и в трагических ге
роях Шекспира, и в экзотических всадниках Востока. 
Юокдый раз появляется что-то новое.

Вот, например, одна из самых необычных картин 
франц)’зского романтизма — «Туалет Эсфири» («Эс
фирь, украшающая себя, чтобы предстать перед 
царем Ассирии», 1841). Едва ли художники даже не
давнего прошлого могли представить, что эту биб- 
лейск\'ю героиню можно написать так. Узкое лицо, 
томные, текучие изгибы сияющего тела. Все — непра
вильное, дадекое от классических ка}юнов. Это осо
бая красота, она — оттуда, из другого мира, из древ
ней Палестины. И контрастным фоном — угловатые 
фигуры темнокожих рабынь, срезанные границами 
холста...

При жизни Шассерио находил признание лишь 
у немногих ценителей. Из всех его картин, выстав
лявшихся в Салоне, только одна — «Тепидариум» —
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ЭЖКН ДЕЛЛКРУЛ 
Алжирские женщины. 1834 
Холст. масл{). 180 х 229 см. Луир. 11ариж

Н а с. 90:

ЭЖЕН ДЬД1ЛКРУА.
Смерть Сарданапала. 1827
Хо;1ст. масло. 392 х 490 см. Лунр, Париж

Н а с. 92 вверху:

ЭЖЕН ДРЛ.ЧКРУА
Овидий у скифов. 1859. Холст, масло
87.0 X 130.2 см. Иациоп:и1Е>на}1 галерея. Лондон

Н а с. 92 внилу:

ЭЖЕН ДРД1ЛКРУА
И.гятие крестоносци.ми Константинополя 
12 апреля 1204 года. 1840
Холст, .масло. 411 х 497 см. Лувр. Париж

ЭЖЕН ДЬУ1АКРУА 
Данте и Вергилий и аду. 1822
Холст, масло. 189 х 242 см. Лув[>. Париж
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И а с. 93 enejtxy слева:

Э Ж К Н  ДЬШ ЛКРУА 
Распятие. 1853
Холст, масло. 73..5 х .59.7 см 
I lauMomuibiiaa пысрся. Лондон

Н а с. 93 вверху справа:

Э Ж Е Н  Д ЬЛ.ЧКРУА 
(Святой Георгий и дракон 
Холст, масло

Н а с. 93 впи.уу слева:

Э Ж Е Н  Д1-У1АКРУА
П ортрет Фредерика Шопена. 1838
Холст, масло. 46 х .38 см. Лувр. 11арнж

Н а с. 93 ваш у справа:

Э Ж Е Н  Д1-и1АКРУА
П ортрет Луи Огюста Ш витера
1 8 2 6 - 1 8 3 0
Холст, масло. 217.8 х 143,.5 см 
11ацношин>ная галерея, Лондон

Н а с. 94 вверху слева:

Э Ж Е 1 1 Д 1и1АКРУА 
Humea при 1а,йбуре. 1837
Холс'1', масло. 18.5 х 555 см 
ílauHoiuuibHbOi му.тей. Версаль
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Н а с. 94 вверху справа:

ЭЖ ЕН ДЫ ЛКРУЛ 
Юфаблекругитие Доп Жушьа. 1840
Холст, масло. 1.̂ Г> х 19Г> см. Луи|з. Париж
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была приобретена государством. Впрочем, тайна 
его и по сей день не разгадана.

Пейзажная живопись не заняла во французском 
изобразительном искусстве эпохи романтизма за
метное место. Главным объектом изображения ос
тавался человек. Одним из немногих живописцев, 
приверженных этому жанру, был Эжеи Изабе 
(1803—1886). Он родился в Париже и учился живо
писи у отца — миниатюриста Жана-Батиста Изабе.

В молодости писал пей.зажи — в основном морские, 
с парусными кораблями и сценами сражений. Его 
картины зрелого периода все чаще принимали вид 
исторических жанровых сцен.

Каргины Изабе всегда пользовались успехом, хотя 
критики и упрекали его иногда в манерности и склон
ности к внешним эффектам. Блестящий рисов;ц1ыцик 
и колорист, он умел придать своим произведениям тот 
неотразимый романтический настрой, который хотя
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ЭЖЕН
ДЕЛАКРУА
Б и тва
Иакова
с Ангелом
1854-1861
Фреска 
751 X 485 см 
Капелла 
Ангелон, 
церков1>
Сен Сюльпис, 
Париж

Н а с. 94 внизу: 

ЭЖЕН 
ДЕЛАКРУА 
Б и тва  при 
Нанси. 1831
Холст, масло 
289 X 359 см 
Музей 
изящных 
искусств,
Нанси

Н а с. 95:

ЭЖЕН
ДЕЛАКРУА
правосудие
Траяна
1840
Холст, масло 
396 X 495 см 
Музей 
изящных 
искусств,
Р\ан

Н а С. 97:

ЭЖЕН
ДЕЛАКРУА
Изгнание
Илиодо^т
из храма
1854-1861
Фреска
Холст, масло
714 X 485 см
Капелла
Ангелов,
церковь
Сен Сюлышс.
Париж

Н а с. 98:

ЭЖЕН
ДЕЛАКРУА
Марокканцы,
проводящие
военные
учения. 1832
Холст, масло 
58 X 73 см 
Музей Фабра, 
Монпелье
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И лишен глубины и драматизма, свойственных полот
нам Делакруа (и, стало быть, не тревожит душу зрите
ля), но заставляет обращаться к ним снова и снова.

Особая страница в истории фран1̂ зской живопи
си принадлежит творчеству Жана Луи Эрнеста 
Мессонье (1815—1891). Вдохновленный живописью 
«малых голландцев», он создавал главным образом 
небольшие жанровые картины «из старинной жиз
ни» — очень техничные, тщательно прописанные, 
с множеством колоритных деталей («Живописец 
в своей мастерской», «Игра в пикет», «Три друга», 
«Игра в кегли», «Мужчина с трубкой», «Воскресный 
день», «Лютнист», «Ожидание», «Любитель картин», 
«Бретер», «Кузнец»). В них почти нет драматизма 
и ярких характеров, но есть зато особая теплота до
машнего быта старой Франции. В том же ключе трак
товались художником революционные и батальные 
сюжеты, к которым он начал обращаться с 1860-х го
дов. Не стоит удивляться, что картины Мессонье

пользовались огромным успехом, а их автор был ок
ружен почетом и осыпан официальными наградами. 
Душевная теплота — ценный и редкий дар.

Времена менялись, и во французском изобрази
тельном искусстве появились художники совсем но
вого типа, со своим видением мира и места в нем 
живописи. Одно из таких новых лиц — Оноре До
мье (1808-1879).

Он родился в Марселе, в семье стекольного масте
ра, который, увлекшись поэзией, забросил ремесло 
и перевез семью в Париж. Результатом, конечно, ста
ла бедность. Вынужденный с юных лет зарабатывать 
деньги для семьи, Оноре не смог получить система
тического художественного образования. Главными 
учителями его стали картины старых мастеров.

В то время как другие художники готовили карти
ны для Салона и стажировались в Италии, Домье 
работал карикатуристом в сатирических га.эетах. 
Он был воинственным республиканцем, за карика-
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пуру па Луи Филиппа даже угодил в тюрьму. Попят
но, что революцию 1848 года он встретил с энт)'зи- 
аамом. С'.обытия того времени, считают исследова
тели, сформировали Дом1>е как живописца. Свое 
попи.мапие этого общественного строя он выразил 
в ¿шлегорическом эскизе «Республика».

Нельзя сказать, что впоследствии художник сов
сем отошел от политики, по в центре его творчес
ких интересов оказываются уже другие темы. Э го — 
жизнь простых людей, их неповторимые характе
ры, выхваченные из толпы («Пьющие», «Прачка», 
«Вагон третьего класса»), а также сюжеты, навеян-
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ЭЖ ЕН ДЕЛАКРУА
О хота на львов в Марокко. 1854. Холст, масло 
74 X  92 см. Государственный Эрмитаж, ('анкт-Петербург

Н а с. 99:

ЭЖ ЕН ДЕЛАКРУА
Султан Марокко и его свита. 1845
Холст, масло. 377 х 340 см. Музей ашустинцсв, Тулу;и

Н а с. ¡0 1  вверху слева:

ЭЖ ЕН ДЕЛАКРУА 
Похищение Ребекки. 1858 
Холст, масло. 10.5 х 82 см. Лувр, Па|)иж

Н а с. 101 eeefixy справа:

ЭЖЕН ДЕД1АКРУА
Похищение Ребекки. 1846. Холст, масло 
100,3 X  81,9 см. Музей Метрополитен, Пыо-Йорк

ЭЖ ЕН ДЕЛАКРУА
О хота на тигра. Около 1854
Холст, масло. 73,5 х 92,5 см. Музей 0[)со, Париж

100



ЭЖЕ11 ДЬЛЛКРУЛ
Марспсканец, седлающий копя. 1855. Холст, .масло 
Г)Г) X 47 см. 1осуларст1кчшый Эрмитаж, ('.аикт-11стсрГ)ург

ЭЖКН ДЬ'ЛЛКРУА
Б и тва  арабов в горах. 18()3. Холст, масло
92.5 X 74,5 см. Нашютишьиая ['шюрся искусства. 1^аппшгг()п
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ТЕОДОР ШАССЕРИО 
Али бен-Ахмед, халиф К онстантины , 
со своим эскортом. 1845. Холст, масло 
245 X 260 см. Национ^ишный музей, Версаль

Н ас. 103 вверху слева:

ТЕОД()1* ШАССЕРИО
Каид, посещающий свои дуары. 1849
Холст. масл{>. 142 х 200 см. Лувр. Париж
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ТЕОДОР ШЛССЕРИО
Арабские всадники, уносящие погибших с поля боя после стычки  
со спаги. 1850. Холст, масло. Музей Фогг, Кембридж, Массачусетс

Иверху справа:

ТЕОДОР Ш-^ССЕРИО
Арабские вожди, вызывающие друг друга на поединок. 1852 
Холст, масло. 91 х 118 см. Музей Орсэ. Париж

Н а с. 104 вверху:

ТЕОДОР ШЛССЕРИО 
Тепидариум (В римской бане). 185.^
Холст, масло. 171 х 2.68 см. Музей Орсэ, Париж

Н а с. 104 внизу:

ТЕОДОР ШЛССЕРИО
Спящая купальщица. 1850
Холст, масло. 137 х 210 см. Музей К1и1ьве. Авиньон
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Н а  с, Ю у вверху слева:

ТЕОДО Р 1ПЛС:СЕРИО
А ндром еда, к оторую  нереиды п р и к о в ы в аю т  к скале. 1840
Х<шст. масло. 92 х 74 см. Лувр. Париж

Н а  с. 105 вверху сп рава:

ТЕОДОР 1ПАС:СЕРИО 
Венера А н ади ом ена. 1838 
Холст, масло. х 55 см. Лувр. Париж
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г к о д о р  111лс:с:к1>и()
С(Пгфо. 1848. Хож'Т, масло. 27,5 х 21,5 см. Музей Орсз. 11ариж

гк о д ()Р  1ИАСх:кри()
Аполлон и Д ш [та. 1845. Холст, масло. 55 х 55 см. Лув(>. 11а[)иж
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ГКОДОР ШЛСС'-ЕРИО
Туалет Эсфири. 1841
Холст, масло. 4.т х 3.5 см. Лувр. Париж

Н а с. 107:

ТЕОДОР ШАССЕРИО 
Сусанна. 1839
Холст, масло. 255 х 196 см. Лун{). Париж
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Иа с. ЮН вверху слева:

гкодор шлс:сЕ1>1 ю
О т ц  Доминик Лакордер. 1840
Холст, масло. 140 х 107 см. Лувр, Париж

Н а с. 108 вверху справа:

ТЕОДОР Ш.ЛССЕРИО
П ортрет мадемусиель Кабаррю. 1848. Холст, масло 
1.S.5..S X  9.5,.4 см. Му.чс'й изя1цмых искусств. Ксмпср
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I КОДОР ШЛССКРИО
И скуш ение св я то го  А н то н и я . 1850—185Г)
Холст, масло. Частное собрание, Швейцария

ГКОДОР ШЛСХЖРИО 
Дездемо}1а. 1849
Холст, масло. 42 х ‘42 см. 71увр. 11ариж
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ГК.ОДОР ШЛССКРИО 
П сф трет сестер художника. 1843 
Холст, масло. 180 х 135 см. Лувр, Париж

Н а с. П О  вверху слева:

ЭЖКН ИЗЛЬК
В у,е(Жви. 1873. Дерево, масло. 23,5 х 31,5 см. Госуларствепт>1 и
муаей и:юб{)алител1 .1 1 ых искусств имени Л.С. Пушкина, Москва
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Вверху справа:

ЭЖЕН ИЗАБЕ
Прогулка. 1852. Холст, масло. 41 х 29,5 см. Госуларствениый музей
изобразительных искусств имени А.(’. Пушкина, Москва

Внизу:

ЭЖЕН ИЗАБЕ
Ьерег моря. 1843. Дерево, масло. 3 2 , х 46,5 см. Государственный
музей изобразител 1 >Е1 ых искусств имени А.С. Пушкина, Москва
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ЭЖЕН ИЗЛБЕ
Выход из зам ка. Холст, масло. 59 х 4.Я см. Государственный
му.тей наобрааительных искусств имени .Л.С. Пушкина, Москва

Н а с. 112 вверху:

ЭЖЕН И.ЗЛЬЕ
Морской пейзаж с рыбаками. 1841, Холст, масло. 40 X 6,5 см. Госула|)- 
ственный му.тей и.ю6ра.1ительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва
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пые литературными произведениями — в первую 
очередь «Дон Кихотом» Сервантеса.

Домье со.чдал несколько композиций на тему 
«Дон Кихота». Их не назовешь иллюстрациями, 
это — свободная трактовка образа, очень тонкая 
и выразителыыя. Образа, так близкого художнику. 
Он ведь и сам был таким донкихотом — верным ры
царем искусства, не ожидающим от него награды, 
отважным борцом против ветряных мельниц. Пони
мая это, художник невесело посмеивался над собой, 
но не отказыв;и1Ся от своей мечты.

Домье был одним из первых французских худож
ников XIX века, чье искусство можно назвать реали
стическим и социальным. Гюстав Курбе (1819— 
1877) пошел по этому пути значительно дальше.

Как и Домье, он оказался слишком тесно связан 
с политикой. Иера в то, ч то изменением обществен
ного строя можно добиться социальной справед
ливости, заставила его сначала приветствовать 
революцию 1848 года, а потом принять участие в де
ятельности Парижской коммуны. Последнее доро
го обошлось художнику. Он был обвинен в том, что 
при его участии произошло свержение Вандомской 
колонны, и отправлен в изгнание.

И в представлениях наших современников Курбе 
остался именно как художник-революционер, пер-

* 0
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Вш‘рху слева:

ЖЛН ЛУИ ЭРНЕСТ МЕССОНЬЕ 
Илятие Парижа. 1870
Холст, масло. 53,5 х 70,5 см. Музей Орсэ, Париж 

Н а с. 112 внизу:

Жс\Н ЛУИ ЭРНЕСТ МЕССОНЬЕ 
Мужчина с трубкой. 1854
Де[)ено, .масло. 32,4 х 23,5 см. Нацио1иип.1(ая галерея, Лондон

Вверху справа:
ЖАН ЛУИ ЭРНЕСТ МЕССОНЬЕ 
Наполеон и его ш таб. 1868
Дерево, масло. 6,8 х 18 см. Коллекция Уоллес, Лондон

Внизу:
ЖАН ЛУИ ЭРНЕСТ МЕССОНЬЕ 
Кампания во Франции. 1814, Около 1864 
Дерево, масло. 51,5 х 76,5 см. Музей Орсз, Париж
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ОНОРЕ 
ДОМЬЕ 
Дон Кихот 
1870
Холст, масло 
52 X Н2,() см 
Новая пшшко- 
тска. Мюнхен

Н ас. 114 
вверху слева:

ОНОРЕ 
ДОМЬЕ 
Мельник, его 
сын и осел 
1849
Холст, масло 
1:̂ 2 X 98 см 
Пс1ерея нск\сств, 
Гла.чго

Н ас. 114 
вверху справа:

ОНОРЕ
ДОМЬЕ
Республика
1848
Холст, масло 
78 X  90 см 
Музей Орсз, 
Париж

На с. 114 внизу:

ОНОРЕ
ДОМЬЕ
Вагон
третгл’го
класса
18(18-1865
Холст, масло 
(55.4 X 90.2 см 
Музей
Метрополитен,
I ]|>ю-11орк

На с. 116 слева: 

ОНОРЕ 
ДОМЬЕ 
Деву гики 
на берегу 
1855-18'б0
Холст, масло 
83 X 24,5 см 
Частное 
собрание

На с. 116 справа: 

ОНОРЕ 
ДОМЬЕ 
Совет юному 
художнику 
После 1860 
Холст, масло 
41 X 88 см 
Н а ц н о н < и 1 Ы 1 а я  

1чи1срея нскуссз ва, 
В а ш н ш т о н

ы
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выи реалист и выразитель социального протеста. 
Тогда как он просто очень хороший художник.

Курбе родился в провинции Фраиш-Конте, на фер
ме близ небольшого городка Орнана. Его отец, з^ши- 
точный крестьянин, занимшхся разведением виногра
да. В 1840 году будущий художник, уже прошедннЙ! 
начальную школу живописи, приехал в Париж, где 
занялся совершенствованием своего мастерства, а за
одно н.эучением трудов философов-социалнетов. 
Впрочем, к\да действеннее, чем социалисты, его ста
новлению помогли кар тины Рембрандта, Хмеа н др)- 
гих нидерландских художников, с творчеством кото
рых он близко познакомился во время поездки 
в Голландию в 1846—1847 годах. Большое влияние ока- 
з̂ ши на него и испанские живописцы XVI века, а так
же современники, прежде всего Гро и Жерико.

Уже в ранних картинах Курбе проявил себя как 
художник, очень далекий от академизма. Традици
онные сюжеты — античные, мифологические, биб
лейские — его не интересов;иш. Он предпочитал жи
тейские ситуации, а главное внимание уделял 
портрету. Интересно, что портретам (в основном — 
автопортретам) он давтиь как правило, отвлеченные 
названия: «Раненый», «Гитарист», «Скульптор», 
«Человек с трубкой» и другие, поскольк)' изобр;гж;и1

пе модель по заказу, а ситуацию и характер. О KílЖ- 
дом таком портрете можно рассказать историю.

Своеобразным групповым портретом cтílлa и его 
знаменитая картина «Похороны в Орнане», напи
санная в 1849—1850 годах, после того как он, потря
сенный поражением июньского восстания, yexílл из 
Парижа иа родину. Рассказывали, что, пока худож
ник работал, в его мастерской постоянно теснилась 
толпа: все жители городка хотели быть запечатлен
ными на полотне. Трудно сказать, исполнил ли Кур
бе их желания, но очевидно, что вряд ли они оказа
лись бы довольны, увидев на картине свои лица.

Нет, Курбе вовсе не исны'гыв;1л неприязни к своим 
персонажам. Все это были .земляки, близкие люди. 
Но им оказ;1лись не нужны идеалы, поверженные в Па
риже 1848 года. И, стоя у могилы (так и хочется ска
зать: у могилы этих идеалов), они в большинстве своем 
думают о чем угодно, только не о тайне жизни и с.мер- 
ти. Лишь на лиц;1х нескольких стариков (среди иих ху
дожник изобразш! и своего деда, которого глубоко но- 
чит;1л) виден отсвет вг.шокой житейской мудрости.

Ра.зумеется, мрачное настроение свойственно дале
ко не всем картинам Курбе. В целом его в:н'ляд на мир 
скорее светлый, нринравленный добродушной усмеш
кой. Он с удовольствием изобр1тжает своих зехишков.
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OH O l’ K 
ДОМЬЕ 
Прачка 
186 3 -1 8 0 4  
Холст, масло 
■1‘.) X 34 см 
Музеи Ореэ. 
Париж

Нас. 118 вверху: 
ГЮСТАВ 
КУРЬЕ 
Похороны 
а Орнане 
184 9 -1 8 5 0  
Холст, масло 
,314х(')Г)Зсм 
Музей Opea,
11ариж

Н ас. 118вни.1у:

ГЮ СТАВ
КУРЬЕ
Девушки
на берегу Сены
18.56
Холст, масло 
174 X 206 см 
Музей 11ти Iliuie,
11ариж

11а с. 119 eeej)xy: 
ГЮ СТАВ 
КУРЬЕ 
Встреча 
( «Здравст
вуйте, 
господин 
Курбе!»). 1854
Холст, масло 
129 X 149 см 
Музей <1>а6ра, 
Монпелье

Н ас. îî9eHU.iy 
сяева:

ГЮСТАВ 
КУРЬК 
Море. 1867
Холст, масло 
Ш  X 126 см 
Государствептий 
музей
п.зобра.'штельпых 
иск\тств имени 
Л.('. 1 lyiiiKiHia. 
Москва

Н ас. 119(ши.1у 
справа:

ГЮ СТАВ 
КУРЬГ 
Долина реки 
Ду. 1849
Холст, масло 
Музей изящных 
искусств, 
СтрасГ)ур[-
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вновь и вновь переносит на полотно 
пейзажи Франш-Конте, полные с)'ровой 
поэзии, пишет сцены охоты, животных, 
море. Как и Делакруа, он никогда не за
мыкался в рамках одного жанра, легко 
пробуя новое, испытывая наслаждение 
от самого процесса творчества.

Пока.зательно, что именно нишугцим 
пейзаж своей малой родины изобразил 
Курбе самого себя в программной кар
тине «Ателье», которая вперв1>1е была 
гюка.зана публике на персональной вы
ставке в 1855 году. Эта картина — не
обычный сплав реальной сцены в мас
терской художника и шшегории.

На огромном полотне изображены 
современники мастера — как знамени
тые (Бодлер, Прудон, Шанфлёри), так 
и простые уроженцы Орнана; а рядом 
с ними — выразительные фигу'ры, оли
цетворяющие нищету, труд, торговлю, 
разные религиозные конфессии. Ре
альные персонажи, впрочем, тоже 
являются символами: Бодлер — по
эзии, Прудон — социальной филосо
фии, парочка в оконном проеме — лю
бви... А все вместе — выстраданную 
идею художника об отношениях искус
ства и жизни. Эта идея, честно сказать, 
отдает морализаторством. Но живо
пись картины прекрасна.

В конце концов, как мастер своего 
дела, Курбе всегда был па высоте.

Головокружительный путь продела
ла Франция всего лишь за несколько 
десятилетий. Сгорела в огне револю
ции средневековая монархия, взлете
ла и рухнула империя...

В XIX веке с его прагматичным ра
ционализмом даже короли начали вы
глядеть как буржуа.

Так и фран1;узская живопись от ус
ловности, пышности и пафоса класси
цизма, миновав романтические бури 
и туманы, перешла-таки к трезвому 
и;юбражению бытовых и социальных 
реалий.

Впрочем, не стоит выстраивать 
жесткие рамки. Искусство их не лю
бит, оно свободно. История француз
ской живописи рубежа XVIII—XIX ве
ков еще раз подтверждает это.
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S u l Í M f 'f e u i í l í í ' .

ГЮСТЛ15 КУРБЕ
Утесы Этре.та после шторма. 1869
Холст, масло. 183 х 162 см. Музей Орсз, Париж

Н а  с. 120 вверху:

ГЮ СТАВ КУРБЕ 
Косули в лесу. 1868
Холст, масло. Имстит\т искусств. Миннеаполис

Н а с . 120 внизу:

ГЮСЛ'АБ КУРБЕ 
Бит ва ланей. 1861
Холст, масло. .8.55 х 507 см. Музей Орсэ, Париж

Н а с . 122 eeefjxy:

ГЮ СТАВ КУРБЕ
Ателье (Реальная аллегория). 1854-18.55
Холст, масло. 861 х 598 см. Музей Орсэ. Париж

ГЮ СТАВ КУРБЕ
Волна. Около 1870. Холст, масло. 47,5 х 65 см 
ГосударстЕ^снный м\'зсй изобразительных искусств 
имени А.(>. riviHKiina, Москва
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И  а  с. 123 вверху 
слева:

ГЮСТАН КУРБЕ 
В гамаке 
1842-1844 
Холст, масло 
40 X 32 см. Государ- 
ствепнып музей 
изобразительных 
искусств имени 
.-\.С. П\'П1 ки1 1 а. 
Москва

Н а  с. 123 вверху 
сп рава:

ГЮ СТАВ КУРЬЕ 
Трельяж. 1863 
Холст, масло 
Художестве е I и ы 
музей Толедо. ОгаЕК)

Н а  с. 1 23  внизу: 

ГЮСГГАВ КУРБЕ 
Раненый. 1844 
Холст, масло 
81,Г> x97.fi см 
Му.зсй Орсэ. Париж

ГЮ СТАВ КУРБЕ 
Веяльщицы. 1855
Холс т, масло
ГИ X 1()7 см
М у З С Е Ё  И З Я Щ 1 Е Ы Х  

Е1ск\'сств. Найт
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ГЮ СТАВ КУРЬЕ 
В  лесу. 1859 
Холст, масло. 80 х 99.1 см 
Национальная галсрстц Лондон

Н а  с. 12 5  вверху слева: 

ГЮСТАН КУ1*ЬК 
И с т о ч н и к .  1868 
Холст, масло. 128 х 97 с.м 
Музей Орса. Париж

Н а  с. 125  вверху сп рава: 

ГЮ СТАВ КУРБК 
Ж е т и и п а  в  волне. 1868
Холст, масло, во.! х  54 см 
Музей Метрополитен. Ныо-Иорк

Н а  с. 12 5  внизу:

ГЮ СТАВ КУРВК 
Ж е н щ и н а  с  п оп у гаем . 1866 
Холст, масло. 129.5 х 195,6 см 
Музей Метрополитен, Нью-Морк

ГЮ СТАВ КУРВК 
Д ер евен ск и е б а р ы ш н и . 1852 
Холст, .масло. 194,9 х 261 см 
Музей Метрополитен. Ныо-11орк
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ИСТОРИЯ м и ро во й  ж и в о п и с и
ф ран цузская  ж и вопи сь  конца XVIII — начала X I X  века 

Наталья Майорова, Геннадий Скоков

В конце XVIII века во Франции произошли события, которые открыли новую эпоху в ее исто
рии. Эпоху революций. Парадоксально, но при этом строгие принципы изображения, основан
ные на математических закономерностях, прославление гражданских доблестей и полного под
чинения личных интересов долгу' перед государством ока.эались востребованными. Конечно, 
это был уже новый этап в развитии стиля — неоклассицизм.

На рубеже веков европейские художники провозгласили резкий поворот к природе и чело
веку во всей их неповторимости. Это направление получило название «романтизм». Интерес 
к личности обусловил популярность и еще одного нового течения в культуре — сентиментализ
ма, обратившегося к миру чувств обычного человека,

В рамках этих направлений в основном и развив;ишсь французская живопись конца XVIII — 
начала XIX века.
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1 и'лая библиотека из 24 томон -  самое полное 
собрание 1и1ьбомов о миропо11 жииоииси. Все 
иаира1е 1еиия и стили, все зиохи, все регионы 
представлены йоОО (!) цветных иллюстраций. 
Невероят11Ы|'1 об'ьем и ниформативиосп. делают 
«Историю мировой живописи» лучшей ссрие|”| 
;1льбомов но ИСКУССТВУ.

. Рождение мировой живоннси.
11т<ии.янская живопись XIV—XV веков 
Ренессанс в 11т;1лии. Х \' век 
Нидерландская живопись XV века 
И'пыьяиская живопись начала XVI века 
Германская живопись XV—XVI веков 
Венецианская живопись Х \'—XVI веков 
Нидерландская живопись XVI века 
11тхн>янск;ш живопись конца Х\'1—XVII века

Том 9. Французская живопись XVI—XVII веков 
Том 10. Голландская живопись XVII века 
Том 11. Фламандская живопись XVII века 
Том 12. Испанская живопись XV—XVIII веков 
Том 13. Классический натюрморт 
Том 14. И нгльянская живопись XVIII века 
Том 1.6. <1>ранцузская живопись XVIII века 
Том 16. .Чнглийская живопись XVII—XIX веков 
Том 17. Нсмецк(К1встрийская живопись 

XVIII—XIX веков
Том 18. Францу.чская живопись конца XVIII — 

иач;1ла XIX века
Том 19. Викторианская живопись и ирерафазлиты
Том 20. XIX век. Новые стили
Том 21. Импрессионизм
Том 22. XIX век. Нанио1шлы1ые школы
Том 23. XIX век. Ориентализм и С'.алон
Том 24. Развитие имирессиоиизма
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Г. КУРЬЕ, Г. Ш.\С:СЕРНО, Ж.О.Д. ЭНГР 
и многие другие художники
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