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ИСТОРИЯ м и р о в о й  ж и в о п и с и
XIX век. Национальные школы

К началу XIX века утвердилась практика изображе
ния действительности «в формах самой жизни» — от
сюда было недалеко до реализма, стремившегося за
печатлеть жизнь такой, как она есть. Но вначале 
основными художественными направлениями были 
классицизм с его эстетикой античного «совершен
ства» и романти.зм, подчинявший «жизнеподобие» 
задаче и.зображения непознаваемого. Именно ро
мантики заговорили о необходимости изучать исто
рию и фольклор, искать черты, помогающие осо
знать свою принадлежность к определенной нации.

Художники совершенствовали мастерство, а разви
тие цивилизации шло своим чередом. Менялся ,эко-

На с. 4:
КОНСТ.ЛН ТРОЙОН
Отправление на рынок. 1859. Холст, масло
260.5 X 211 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

номический уклад. На авансцену истории выходили 
новые деятели — не аристократы, а люди «низкого» 
происхождения, умевшие наладить массовое машин
ное производство, применив самые современные на
учные открытия. Мир постепенно — еще не револю
ционно — менялся.

Художники осознавали самих себя выразителями 
«народного духа», «национального характера». Фор
мировались национальные школы, кажд<ш из кото
рых, несмотря на сходство живописного языка и на 
общие истоки, выражала что-то особенное. Соб
ственно, школа и отражает конкретный националь
ный характер и особенности исторического пери-

Ж.\Н-БАТИСТ ЮЧМИЛЬ КОРО
Холмы с вереском у Вгемушье (Песчаная местность)
Первая половина 1860-х. Холст, масло. 32 х 48 см. Государственный 
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва
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Ж/\П-1^АТНСТ КАМИЛЬ КОРО
Утро в Венеции (Пъяиетта в солнечный день)
Холе Г. масло. 27.5 х 40 см. Государстиенмый муаей изобрааитсльных 
искусств имени А.С. Пушкина. Москва

ода, пользуясь при этом общепрофессиональнымп 
формалып.ши приемами. Творческие объединения 
создаются и распадаются — школа остается.

Этадопом мастерства и вкуса для современников по- 
прежиему оставалось французское исю'сство. Огром
ную роль в формировании национальной живописной 
школы Франции сыграли традиции, заложенные 
Ж.Л. Давидом и Ж.О.Д. Энгром. Но эти художники ра
ботали в рамках классицизма, следовали межнацио
нальным идеалам вечной и неизменной красоты. 
Учителя Жана-Батиста Камиля Коро (1796—1875) при- 
держивадись той же точки зрения. Но Коро не следует 
принципам пейзажа, прово.зглашенным классицизмом. 
Благородный и возвышенный сюжет, взятый из древ
ней истории или мифологии, отступает для художника 
на второй план уже в работах 1820-х годов, сделанных 
в Риме. Вернувшись на родину, Коро принялся разраба
тывать полюбившийся жанр. Он пишет окрестности 
Парижа, лес Фонтенбло, сельские виды Нор.мандии,

Нас. 7;

Ж\Н-БАТИСТ КАМИЛЬ КОРО
Колокольня в Аржантек (Дорога к церкви). Начало 1870-х 
Холст, масло. 5.S х 17 см. Государствсмш.ЕЙ музей изобразительных 
искусств имспн А.С'.. Пушкина, Москва

Пикардии и Бургундии. Этюды художника отличались 
большей непосредственностью, чем готош.ге работы. 
Но даже картинг,! на любимьге публикой мифологиче
ские и литератур! н,ге сюжеты привлекают удивителг,- 
ногт свежестью трактовки матерггала.

В Konrie 1850-х Коро стал знаменитым, его полотна, 
ранее не всегда с восторгом встреченньге жюри париж- 
с!«)го Салона, полг.зовалггсь успехом. Мастер разраба- 
тг.гвал манеру, ставгную предвестием импрессионизма.

Коро интересовал конкретнг,!Й облик той илгт иной 
местности, он приглядг.гггался к различгп>гм состояни
ям прггроды, воздтаа, света. Атмосферпьге яггления 
и причудливые эффект!,!, туманы, меняюгцие очерта
ния и контуры предметов, привлекали живописгщ все 
больше. Ои писал Шартрский собор, виды Италии 
(поездка 1843 года). Художник мастерски передавал иг
ру света и тени иа мраморном фасаде библиотеки Сан 
Марко, яркий свет на белом гуполе !!еркви Санта Ма
рия делла Салюте... И всюду появлялггсг, люди — !̂a-
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>ю\н-1;лгист
К.\МИЛЬ КОРО 
Онфлёр. Сакре Монт 
на берегу Граса 
1 8 2 9 -1 8 3 5
Дерево, масло. 29,8 х 41 см 
Музей М етрополитен. 
Нью-Йорк

На с. 8:
Ж.\Н-ЬАГИСТ 
К.\МИЛЬ КОРО 
Собор в Шартре. 1830
Холст, масло. 64 х ,51 „а см 
Л\'вр, Париж

На с. 10:
Ж.Л.Н-БА1 ИСТ 
К.\МИЛЬ КОРО 
Читающая девушка 
в венке. 1845
Холст, масло 
Лувр. 11ариж

ЖАН-ЬЛТИСТ 
К.\МНЛЬ КОРО 
Мост в Манте 
1865—1870. Холст, масло 
84 X 48 см. Лувр. 11ариж
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>Ю\И-БАТИС;Т КАМИЛЬ КОРО
Мост в Н арт . 1826. Этюд
Бумага на холсте, масло. 34 х 48 см. Лувр, Париж

Иа с. 11 вверху слева:
Ж .\М -БАТИСТ КАМИЛЬ КОРО
^Кеищина в синем. Холст, масло. Ж) х 51 см. Лувр, Париж 

На с. 11 справа:
ЖАН-ЬАТИС:Т КАМИЛЬ КОРО
Купание Дианы. 1873—1874. Холст, масло. 161 X 80 см. Государст
венный музей изобразительных искусств имени .Л.С. Пушкина. .Москва

На с. 11 внизу слева:
Ж \11-ЬА ТИ С Т К4М И Л Ь КОРО
Агостина. О коло 1866. Холст, масло. 132.8 х 97.6 см
Национальная пшерея иск)'сства, Вашиж'тон

ленькие фигл'рки, отбрасывающие длинные тени, при
дающие городу очарование обжитого пространства.

Коро шел по пути индивидуализации художественно
го изображения. В 1850-х художник переключился на 
создание поэтического образа обыденности. Самоцен
ное значение приобрела живопись — изощренность 
творческого приема, изысканность цветовой гаммы, 
легкие оттенки, движения кисти. Коро говорил: «Вале
ры прежде всего», — и тщательно разрабатывал тональ

ные нюансы, различая озтенки по светлоте. Он добива
ется утонченных цветовых отношений, неуловимых пе
реходов тона и колорита. Но пейзаж для него — средо
точие человеческих эмоций, отражение пережитого, 
лирика, ду'шевшш драма («Колокольня в Аржантее», 
«Во:! сена», «Вурная погода. Берег Па-де-К;ц1е»). Худож
ник утверждал: «Реальность — это часть искусства, чув
ства ее дополняют... Если мы действительно растрога
ны, наша искренность передается другим».

Коро был не только пейзажистом — в его тво|)чес- 
тве были и жанровые произведения, портреты. А Те
одор Руссо (1812—1867) сосредоточился па пeй.зílжe, 
причем классицистический канон отбросил, даже 
в Ит;ц1ию ехать отказ:шся: «Хочу быть художником 
своей страны». Он путешествовал, жил то в Оверие, 
то в Нормандии, то в Берри, то в Фонтенбло. 
В 18.83 году написал и выставил в Салопе болыпуто 
работу «Вид в окрестностях Гранвиля», ставшую про
граммной для пeйзílжиcтoв 18.8()-х годов. Здесь обы
денность значительна, сиюминутность материальна, 
спонтанность вещественна. Чуть позже были напи
саны новаторские «Спуск коров с высокогорных 
пастбищ Юры» (1835), «Аллея каштанов» (1837).

12
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Вверху слева:
ж.\н-ьл'пк:т кчмпль кого
пруд в Вш ь д'Авре. 1865—1870-е. Холст, масло. И) X 37 см. Госулар- 
сгвеипыГ! и.зоОрааптсльньЕх искусств пмепи .Л.С. Пушкина. Москва

Вверху справа:
Ж.\Н-БА'ГИСТ К.\МИЛЬ КОРО
Пейзаж с озером. К онец  1860 — иач<и10 1870-х. Холст, масло 
53 X (ю,.т см. Государственны!'! Эрмитаж. Саикт-11етср6ург

13



Ж/\Н-БАТИСТ 
КАМИЛЬ КОРО 
Порыв ветра 
18Б4-1878
Холст, масло. 48 х ()(> см 
Государст»сппы1! музей 
изоГ)разптслы11.1х пскуссти 
имени .\.С. Пушкина. 
Моск1̂ а

Нас. 13 внизу: 
лс \н -Ь А Т 1к:т  
ЮЧМИЛЬ КОРО 
Опугика леса 
Холст, масло 
I ¡ациоЕшльный 
художест1К“нныГ1 музей 
Латшш. 1’и1’а

Ж .\Н 4Ш 'И ('Л ' 
КАМИЛЬ КОРО 
Воз сена. 18()5—1Я70
Холст, масло 
!42 X 4.5 см
Государствен! н.[11 м\зей  
изобразител!>н!)]х и с к у с с т в  
имеш! .АС. 1 Ь'НЕкнна. 
.Москва

14
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Нас. IX-
Ж.\Н-БАГИСТ {СЛМИЛЬ КОРО 
Замок Пъерфон. 1860-е
Дерево, масло. 47 х 38 см. Государственный музс11 
изобразнтелыЕых искусств имени Л.С. Пушкина, Москва

Вверху:
ТЕОДОР РУССО
Коровы у водопоя. Середина 1850-х
Дерево, масло. 14,5 х 23 с.м. ¡осударствешниГ! музсч!
и:шбра,зителЕ.нЕ>1х е1с к ) с с т в  нм сеен  А.С. ПупЕКина. Москва

16



Близость с Ж. Дюпре, который тяготел к жанровой 
живописи и стремился передать жизненную драму, 
подтолкнула Руссо к путешествию в Ланды — самую не
ухоженную часть Франции. Он хотел писать жалкие 
хижины и невыносим)то жизнь здешних обитателей; 
но получалось, что главное на его кар тинах — не люди, 
а природа, не нищета и страдания, а свет и цвет. Затем 
1’уссо поселился в деревне Барбизон на окраине леса 
Фонтенбло. Здесь он нашел себя; в его работах («Вы
ход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее 
солнце», 1848—1850; «Дубы», 1852; «Вечер. Кюре», 
1850—1855) дан образ величественной и самодоста
точной природы, котор;ш олицетворяет собою все 
миро:здание. «Можно назвап, великое слово, которо
му все должно повиноваться, — говорил художник. — 
Это свет». Искания Р\'ССО в этой области оказались 
столь значительны, что породили школу пейзажис
тов, впоследствии названную барбизонской.

Еще одним из барбизонцев был Жан Франсуа 
Милле (1814—1875). Чувство красоты природы было 
присуще ему с детства, ведь он, крестьянин по проис

хождению, родился в Нормандии, неподалеку от мо
ря. Патриарх;1льные традиции наложили отпечаток 
на творчество художника.

Поучившись живописи в Шербуре и в Париже, со- 
;здав целый ряд цветистых композиций в духе А. Barro, 
картин на мифологические темы, Милле пришел к ро
мантизму. Таковы его портреты гаврских моряков. 
С конца 1840-х живописец обращается к теме крестьян
ской жизни. Он едет в Барбизон, общается с Руссо. По
степенно живописец пришел к гармонии пейзажа 
и личности, смог передать «истинную человечность» 
задумчивых, сосредоточенных крестьян, занятых тяж
ким трудом, но от этого не менее поэтичных («Сх‘я- 
тель», 1849—1850; «Отдых жнецов», 1853). В портрет
ных работах («Швея», 1853; «Крестышка, сбивающад 
масло», 1855) он достигает мотментальности, и вместе 
с тем изображение исполнено вттреннего движения.

Подобно Коро, Милле передает с помощью пейза
жа сложные душевные состояния человека («Сидя
щая крестьянка», 1849). Фиксируя внимание на пси
хологии своих персонажей, художник не .забывает

17



Н/1 с. 16 внизу:
г1-:одор русхх)
Вид в окрестностях Гранвиля. 1833. Холст, масло 
85 X 165 см. 1<)суларст»сЕш ы й Эрмитаж. С1анкт-11стс‘р5\'р['

На с. 17:
ТЮ Д О Р РУССО
Пейзаж с мостиком. Нач;и1о  18.50-х. Дерсио, масло 
28 X 36 см. Госуларствешиай Эрмитаж, Саикт-11етср5ур1’

18



ГКОДОР РУССО 
Пейзаж с пахарем 
Нач;ию 1860-х 
Дсрсми). масло 
38 X 31,5 см 
1ос\'ла))С'[ вст(Ь(»1 
|-)рм таж ,
( ;апкт-11стс|)б\ |)1'

На с. 18:
ТКОДОР РУССО 
в  лесу Финтенбло 
Хплс’г, масло 
(И X 54 см
Гос\'да})С ['всшП)1Й музей 
изооразп'1с;п>11ых 
искусств ммсии 
Л.С. 11\1[1кииа, Москва

ТКОДОР РУССО 
Птзаж с закатом 
(Т‘рсдина XIX в. 
Дерево, масло
15,5 X 25 см 
Государстве! п 11.1 й 
Э})мптаж.
Сапк'г-11ете|)6у|Л‘

19



ИИ о пространственной глубине, ни о ритме, ни о жи- 
ВОПИС1ЮСТИ как таковой. Часто картины Милле сим- 
воличны, как «Анжелюс» (1857—18.59): крестьянин 
и его жена благочестиво сложили руки, склонив
шись в молитве. Они стоят против света, поэтом)’ мы 
видим их почти как сил)'эты — с редкими цветовыми 
пятнами, выхваченными из полумрака.

Дружил с Коро и Шарль Франсуа Добиньи 
(1817—1878), также .захваченн1>1Й идеей передачи ре- 
iuibiibix картин природы. В 1850-х годах он построил 
лодку-мастерск)то, на которой он плавал по рекам 
и рисовал этюды. Правда, Добиньи воспринимал 
этюды с натуры как подготовительный этап, а над 
«основным» произведением работал в мастерской.

Среди работ барбизонцев полотна Добиньи выде
ляются светлым колоритом. Цветовые решения у него 
разнообразны: то нежные голубые тона, передающие 
гладь воды и (птенок утреннего неба («У тро», 1858), то 
золотисто-коричневатая гамма («Вечер», 1852), то зо
лото и блеклая ла.зурь («Крестьянский двор», 1855). 
Как и другие барбизонцы, Добиньи — предтеча им
прессионизма. В отличие от младших современников

Добиньи искал не только колористические, но и ком
позиционные решения и не отступал от реалистичес
кой традиции. Когда его называди «цо;зтичным», ху
дожник расстраивался: он-то хотел отразить только 
«жизненную правду», дí^жe выбирал для живописи са
мые непрцвлекательш.ге, невзрачные мотивы.

Французские мастера существовали не в изоляции 
от художников других стран Европы. На Жюля Дюп
ре (181 1—1889) оказало огромное влияние творчество 
англичанина Дж. Констебла. Дюпре интересов^ши 
и пей:5;1жи Ланд, где он был вместе с Руссо, и жанро
вые сценки, и световые, цветовые эффекты, как на 
полотне «Большой д)'б» (1844—1855). Отршкепие де
рева в болотной воде, дшзьние силуэты, полускры тые 
туманом испарений, создают удивительную, почти де- 
коратив1гую игру фантазии и яви, правдивую в своей 
осно1!е. Каждый мазок отражает пережитое чу'вство. 
Летом Дюпре е:адил в Кайё-сюр-Мер и писад пей;к1жи, 
исполненные живейшей реакции живописца на мир.

В 1850-е годы к барбизонской школе примкнул 
и Копстап Тройоп (Труайон, 1810—1865), ранее рабо
тавший в стиле классицизм. В 1847 году он совершил

20



Ж.ЧН ФРАНСУА МИЛЛЕ  
Анжелюс. Втер}1яя молитва 
1857—1859. Холст, масло
5.5.5 X 66 см. Му.зей Орсэ, Париж

На с. 20:
Ж.ЧН ФРАНСУА МИЛЛЕ  
Пастушка со стадом. 1864
Холст, масло. 81 х 101 см 
Музей Орсэ, Париж

На с. 22:
Ж \Н  ФРАНСУА МЕ1ЛЛЕ
Дети, идущие из леса. Холст, масло
1ос\ларственный Эрмитаж. Санкт-Петер(5ург

На с. 23 вверху слева:
Ж.ЛН ФРАНСУА МИЛЛЕ  
Крестьянки с хворостом. О коло 1852 
Холст, масло. 87,5 х 29,5 см 
1осударствен}1ый Эрмитаж, ('апкт-Петербург

Ж .\Н  ФРАНСУА МИЛЛЕ  
ССюргцицы колосьев. 1857. Холст, масло
8.8.5 X 111 с.м. Музей О рсэ, Париж

.-ч
■  .1 .

(Л а'!-'-*; л * ■
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hid c. 23 вверху справа:
Ж.ЛН ФРАНСУА МИЛЛК
Пейзаж со строениями. 11ослс I860. Холст, масло 
Ж),8 X 44.5 см. Нациопкшьпая nuicj)oi. Лопдои

На с. 23 вигсзу:
Ж.ЛН ФРАНСУА МИЛЛК
Собирателышцг-,( хвороста (Угольщицы}. 18()0*с. Холст, масло. .S7 х 45 см 
ГосударстнсишаГ« M\‘a c ii иаобра.чительных и с к у с с т в  имени .\.С. Пушкина. Москва
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ШАРЛЬ ФРАНСУА ДОБИНЬИ
Пейзаж с рекой Уазой. 1859. Дерево, масло
18 X 35 см. Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Москва

путешествие в Голландию, познакомился с живописью 
старых и современных ему голландцев и стал работать 
в реалистическом духе. Тройона привлекают не про
сто «состояния» природы, как бы соответствующие 
внутренней жизни человека. Нет, он вглядывается в яв
ления, интересные и вне человеческих переживаний. 
Перед грозой воздух словно уплотняется, сгущается; 
художник следит за изменением атмосферы, стремит
ся передать это («Приближение грозы», 1851); ранним 
утром на земле лежит густой туман, и сквозь него, как 
через плотную ткань, пробивается солнце («Отправле
ние на рынок», 1859). Внешние эффекты занимают 
живописца больше, чем психологическая наполнен
ность.

...Когда читаешь биографии мастеров французско
го искусства XIX века, понимаешь, насколько много 
общих биографических черт у художников, исповедо
вавших одну и ту же эстетику. Многие барбизопцы так 
или иначе связаны с Нормандией. Эта французская 
провинция сыграла огромную роль и в жизни родив
шегося там Эжена Будена (1824—1898), непосред
ственного ушителя К. Моне. Буден начинает со.здавать 
пленэрный реалистический пейзаж, пишет картину 
не в мастерской, а непосредственно «на натуре». Его 
близость к барбизоиской школе проявляется через се
ребристый колорит, мерцание световых бликов, пере

На с. 25 вверху:
ШАРЛЬ ФРАНСУА ДОБИНЬИ
Река в облачный день. 1870. Дерево, масло. 27 X 43 см. Государст- 
всчыый музей из<)бра.зительных искусств имени А.С. П)'шкина, Москва

дачу изменчивой воздушной атмосферы. То же можно 
сказать о Нарциссе Виржиле Диасе де ла Пенья 
(1809—1876). Начав с романтических сюжетов, он 
примкнул к барбизонцам, создал целый ряд неболь
ших, энергично написанных холстов, запечатлевших 
драматичные состояния природы. Испанец по рожде
нию, Диас де ла Пенья выплескивал свой бурный тем
перамент, передавая приближение грозы (картина 
1871 года), фиксируя внимание на динамике освеще
ния и колорита; иногда мастер погружался в созерца
тельность — и тогда появлялись уравновешенные, вду
мчивые работы («Пейзаж», 1864).

Живописные открытия одухотворяли французский 
реализм. Свидетельство тому — творчество Леона Лер- 
мита (1844—1925), писавшего жанровые сцены, в кото
рых социальная характеристика персонажей ужива
лась с мастерством колориста, и Жюля Бастьен-Лепажа 
(1848—1884). Бастьен-Лепаж продолжает линию Мил
ле. Его интересовали возможности пленэрной живопи
си: персонажи живут в гармонии с окружающим ми
ром, а глубина их духовного мира передается через 
«очеловеченные» картины природы.

Живописные открытия барбизонцев привлекли 
внимание к природным явлениям, развили психоло
гизм, повлияли на реалистов и импрессионистов, по
служили свя.эующим звеном межд)' классическим и мо-
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ШАРЛЬ <|)РЛНС:УЛ д о ь и н ь и

Лоид()}{. 18()(). Дсрсми), масло. 32 х 39 см. ГосударсчисппьЕп м з̂t*ií 
и.зо6 ра;штс;п>1п>1х иск\сс'[в и м е н и  .Л.С .  П м п к п е ш ,  .Москва

Иа с. 26 вверху:
ШАРЛЬ ФРА11СУА ДО Ы II1Ы 1
Ушро. 1858. У1с*рев<). масло. 29 х 17 см. Гос\'ларс гвешп>п1 .м\:ка"| 
п;ю6 раанте;п>и1>1х иск\сс!‘в л .м о е н  .\.С . Пушкина, Москва
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ШАРЛЬ ФРАНСУА Д О Б М Н Ы 1 
Оливковг>ш сад. Н ачато 1870-х 
Холст, масло. 39 х 03 с.м. Гослдарп вениьп'! м\’зсм1 
изобра.чительиых искусств имсмш Л.С. Пушкина. Москва

На С. 21 вверху:
ШАРЛЬ ФРАНСУА. Д О Ы  Ш ЬИ
Берег реки Уазы. Копс*ц 1850-х. Холст, масло
23.5 X 41 см. Госуларствсииый Эрмитаж, С^апкт-Петсрбург
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ШАРЛЬ ФРАНСУА Д О Ы 1И ЬИ  
Пруд. 1858. Холст, масло. 57,5 х 98,5 см 
ГосударствснньЕЙ Эрмитаж, Саик'г-ПетерГ)ург

На с. 28 вверху:
Ж Ю Л Ь ДЮ П РЕ
Пейзаж с ветряной мельницей. Дерево, масло. 20 X 41 см. Государст- 
веииыГ! м\'зе11 и;ю6 разительмЕ>1х искусств имени А.С. Пушкина. Москва
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Ж Ю Л Ь ДЮ П РЕ  
Деревенский пейзаж 
18 4 0 —1844 . Холст, масло 
35 X 54 см. Госулар- 
ствениый Эрмитаж. 
Санкт-Петербург

На с. 28 внизу:
Ж Ю Л Ь ДЮ П РЕ  
Пейзаж с коровами 
Холст, масло. 9() х П 7 см 
Гос\дарс1всш 1ьй'1 

Эрмитаж, 
Саикт-Петсрбу'рг

На с. ВО вверху: 
КОНСТЛН ГР(^ЙОН  
Быки. Дерево, масло 
32 X 41 см. (]аратовск1Й'1 
государствеиЕпай 
художестве!Ее еьей мудей

Ж Ю ЛЬ ДЮ П РЕ  
Пейзаж со стадом 
Холст, ^!acлo. 28 х 38 см 
Государстве е е е е е >е  й 
ЭрмЕЕтаж,
Санкт-1 к'тербург
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На с. 30 внизу:
КОИСТЛН Т1’ОЙ()11
Н а берегу реки перед грозой. Холст, млело

На с. 31:
КОНСТЛИ Т РО Й О И
Приближение грози (У водопоя). 1851. Дсрсчю, масло. х 38,2 см

()5,5 X  114 см. Государс гисииьп! Эрмитаж, (]а{п<г-11стс})Г)ург 1осударс г 1К “Ш 1Ы |"|  музей изобрази тельных искусств имени Л.С. Пушкина, Моск1и1
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На с. 32:
КОНСТАН ТРОЙОН
Рыбаки. Около 1860. Дерево, масло. 41 х 32,.о см. ГосударствеЕ!- 
иый музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва

Вверху слева:
КОНСТАН ТРОЙОН
Возвращение стада. Холст, масло. 92..Т X 74 см 
Государстве[шый Эрмитаж. Санкт-Петербург
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ЭЖЕН БУДЕН 
Пляж
Дерево, масло. 2‘̂ ,5 х 33 см 
Государствепиьп”! Эрмитаж. 
Санкт-11етер5урс

На с. 33 вверху справа: 
КОНС'ГАН ТРОЙОН 
Дорога в лесу 
Холст, масло. 27 х 21 см 
Государствеииьп! му.зей 
х1зобразительных иск)сств 
имени .\.(]. Пушкина. Москва

На с. 33 внизу слева: 
КОНСТАН ТРОЙОН 
Коровгл в поле. Около 18.52 
Холст, масло. 93 х 7.5 см 
Государствен 11 ы 11 Э {).М11таж, 
Санкт-1 Ieтepб^•pг

На с. 33 внизу справа: 
КОНСТАН ТРОЙОН 
Пейзаж с деревом 
Дерево, масло. 26 х 20 см 
Государственш>1Й Эрмитаж.
( 'а 11 К Т - П етербу р г

I

- г?
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Н а  с. 3 4  вни зу:

ЭЖЕН БУДЕН
Рыбачьи лодки на морском берегу (Трувиль. Отлив). 1880
Дерево, масл(в 2о  х . 5̂ см. Государственный музей нзобразнтел1.ных 
искусств имени А.(;. Пушкина, Москва

В верху слева:

ЭЖЕН БУДЕН
Пляж в Туржевиль-ле-Саблон. 189.8
Холст, масло. .50,8 х 74,.8 см. Наииошин.ная гштерея, Лондон

ЭЖЕН БУДЕН 
Пляж в Трувиле. 1871
Дерево, масло. 19 х 46 см. Государственный музей 
нз(^Г)разительных искусств имени А.(7 Пушкина, Москва

В верху с п р а ва :

ЭЖЕН БУДЕН
Гавань. Довиль. Около 1888—1890
Дерево, масло. 28,8 х 41,.8 см. Нацнональная галерея. Лондон

дернистским искусством. В том же русле работал 
и швейцарский художник Александр Калам (1810— 
1864), романтик, испытавший влияние голландцев. Он 
со.эдавал большие студийные полотна, но наброски де
лал на нату'ре, на все лето уезжал в окрестности Берна, 
странствовал по центральной Швейцарии. Снежные 
ве])шины, леса Альп, )лесы, водопады, горные озера, 
деревья — все это Калам выпиcывilл с академической 
тщательностью и наполнял искренним чувством.

Школа итальянского изобразительного иск\’сства 
XIX века формиров;1лась в иных обстоятельствах.

Проблема национальной идентификации стояла для 
итальянцев острее: слишком долго страна существо
вала под эгидой .Австрии, Лишь во второй половине 
XIX столетия в результате победы Рисорджименто 
(от итал. «пробуждение»; движение за изгнание чуже
земцев и об1)единение страны) обрела независи
мость. Иде^шы освободительного движения худож
ники выражали в стиле классицизм с его культом 
патриотических страстей и романтизма, воспевавше
го свободу. Франческо Айец (1791—1882) не только по 
образованию, но и по характеру и вкусам был склонен

.85
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ВИРЖМЛЬ НАРЦИСС 
ДИАС ДЕЛА ПЕНЬЯ 
Венера с Амуром на руках 
1857. Дерево, масло. 5Я х 30 см 
1осударствепиыГ1 музей 
изобразительных искусств 
имениЛ.(>. Пушкина. Москва

На с. 36 вверху:
ниржиль н а р ц и с с :
ДИАСДЕ ЛА ПЕНЬЯ 
Мельнш^а на берегу реки
Дерево, масло. 26 х 40 см 
1осударствен! 11>] Г« музей 
изоб}>азительных ноасств  
имоЕт ;\.С:. ПуЕЕЕКИна. Москва

На с. 36 внизу:
НИРЖИЛЬ НАРЦИСС 
ДИАС ДЕ ЛА 11ЕНЬЯ
Приближение грозы. 1871
Д ер е в о , масло. 21 х 30 см 
ГосударстЕ^еЕИЕЬП! музеЙЕ 
1ЕЗобраЗЕЕ1еЛЕ>ЕЕ1>ЕХ Е1СК\ССТЕЕ 
ЕЕМеЕЕЕЕ .Л.С. Пушкина. МоСКЕШ
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На с. 31 вверху справа:
ВИРЖИЛЬ НАРЦИСС ДИАС ДР ЛА ПЕНЬЯ 
Венера и Амур. Дерево, масло
‘И X 23.5 см. Государственшай Эрмитаж. Санкт-Петерблрг

На с. 37 впиву:
ВИРЖИЛЬ н а р ц и с с ; ДИ.АС ДЕ ЛА п е н ь я
Пейзаж с сосной. 1864. Дерево, масло 
21 „5 X .33,.5 см. Государствеишай Эрмитаж. СаЕжт-Петербург
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На с. 38 вверху слева:
ЛЕОН ЛЕРМИТ
ЗКнецы. 1910 . Картон, пастель. 44 х 59,5 см. Государственный 
музей изобразительных пс1с\'сств имени .\.С. Пушкина. Москва

На с. 38 вверху справа:
ЖЮ ЛЬ БАСТЬЕН-ЛЕП.ЧЖ 
Сенокос. 1877. Холст, масло 
180 X 195 см. Музей Орсэ, Париж

ЖЮ ЛЬ БАСТЬЕН-ЛЕПАЖ 
Деревенском любовь. 1882
Холст, масло. 194 х 180 см. Государственный музей 
изо5разител1>ных искусств имени .\.С . Пушкина, Москва

На с. 38 внизу:
ЛЕОН ЛЕРМИТ
З К и и Ц Ы . Холст, масло. 51 х 63 см. Госуда|)ственный музей 
изобразительных искусств имени Л.С̂ . Пушкина. Москва
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.ЛЛЬЖСЛНДР К.ЛЛЛМ
Озеро Тен. 1854. Холст, масло
59.1 X 78.1 см. 11а[и«)1и1лы1ал пыерея. Лондой

На с. 41:
.ЛЛЕКС.Л.НДР К.\Л.\М
Горное озеро в Ш вейцарии. Холст, масло
(')() X 81 см. Государст1$с1П11.111 Эрмитаж, ('.анкт-ПстсрГ)\рг

Иа с. 42 слева:
ФРАНЧЕСЖО АЙЕЦ
Портрет Алессандро Мандзони. 1841
Холст, масло. 118 х <)2 см. Пинакотека Брера, Ми;1аи

На с. 42 справа:
ФРАНЧЕСКО АЙЕЦ
Портрет Дж оакино Россини. 1870
Холст, масло. 109 х 87 см. Пинакотека Брера. Милан

.АЛЕКСАНДР К.АЛАМ 
Ущелье. Холст, масло. 80 х 90 см 
Вологодская областная ка])тиииая галерея
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к эстетике классицизма. Живопись мастеров Возрож
дения стала его идсчшом. Он писал картины на исто
рические сюжеты, работал как портретист, создавал 
монументальные композиции, росписывая ит^шьяп- 
ские палаццо, причем занялся этим под влиянием 
идей современников о необходимости возрождения 
национального иск)сства фрески. .Л.йец стал профес
сором исторической живописи Академии Брера 
(1850), почетным членом Неаполитанской (18.Я1), 
Венской (1836), Болонской (1860) Академий худо
жеств, кавалером государственных орденов.

Манера Айеца — яркий, сочный колорит и контра
стная светотень. Огромное влияние оказало на него 
творчество ск)'льптора Кановы. Но эстетические 
принципы Айеца не остав;1лись неизменными на 
протяжении всей его жизни. Переехав в Милан и на
чав участвовать в спорах между |зомантиками и клас
сицистами, художник постепеипо призшгл праволу 
романтического лагеря. Иде;1лы классицизма стали 
казаться ему отвлеченными. Он начал писать работы 
на сюжеты нацио1шлыюй истории, вызвавшие вос

торженные отзывы современников: ,\йеца признали 
главой нарождающейся школы.

Романтиком он оказался и в портрете. Выражм тем
перамент модели с помощью колорита, смело вводя 
:злементы пей:!ажа как психологические характеристи
ки, художник создал галерею изобрллжений современни
ков. Порой он вдрст обращался к манере парадной, со- 
.здавая совсем иные работы — блестящие, но холодные.

В итмьянской живописи развивмся и ней.зажный 
жанр. Ипполито Каффи (1809—1866) создал ;кшеча- 
тельные работы в жанре вед)ты (от итал. — город
ской пейзаж). Венеция славилась ведутами и.здавна. 
Каффи сумел сберечь традицию. Страстшш натура 
художника толкала его к освоению нового: то он вме
сте с с|)ранцузским во:щухоплавателем Ф. Арбаном 
поднимался на во.здушпом шаре и видел Рим «с птичь
его полета», то стремительно переезжал из 1'орода 
в город, с Запада на Восток, то собирешся в Россию... 
Увы, художник П1Ш жертвой жаж/ра сильных впечат
лений: он принял участие в морском сражении с ав
стрийским флотом и погиб 1га взорванном корабле.
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Идея независимости Италии была доминантой на
циональной культл'ры. В журнале Д. Мазини «Моло
дая Италия» эстетические вопросы рассматривались 
наряду с национально-освободительными. Одним из 
участников революции 1848 года был Доменико Мо- 
релли (1826—1901). Чудом избежавший расстрела, ху
дожник в 1849—1855 годах писал картины на истори
ческие сюжеты, связанные с первыми христианами 
(«Христиане-мученики, осужденные на казнь», 
«У могилы мученика в катакомбах», «Иконоборцы»). 
Позднее он увлекся шекспировскими и байроновски- 
ми сюжетами. Но легендарная или литературная ос
нова никого не обманывала: полотна призывали от- 
рин)Д’ь страх и бороться против Австрии.

Огромное влияние на итальянских реалистов ока
зал испанский живописец Мариано Фортуни-и- 
Карбо (1838—1874). Он жил в Риме, ездил на Восток, 
в Марокко, писал исторические и ориенталистские 
полотна, далекие от освободительной проблемати
ки, свойственной коренным итальянцам. Но мастер
ство его было высоко, и современники перенимали 
у него художественные приемы — и.зо1цренный, слов
но двигающийся, а не застывший мазок, изыскан
ность колорита, особые «созвучия» красок. Фортуии- 
и-Карбо мастерски изображал различные ткани, 
материалы, был не чужд традиции английской харак
терной живописи, выраженной в творчестве У. Хо-

гарта, и вносил в итальянское искусство представле
ние о чистой и вневременной красоте.

Рим при всем авторитете, которым всегда поль
зуется столица, подлинным центром искусства 
в XIX веке не был. Неаполь и Флоренция — вот два го
рода, связанные с расцветом национальной школы. 
К неаполитанцам принадлежал Морелли; к флорен
тийцам — Сильвестро Дега (1826—1895). Лега сражал
ся с австрийцами в войсках Гарибальди, был соратни
ком Мадзини, революционером и заговорщиком. 
Художник принадлежал к группе «маккьяйоли» (от 
итал. «macchia» — пятно). «Маккьяйоли» считали, что

На с. 43:
ФР.\НЧЕСЖО АЙЕЦ
Певица Матильда Джува-Бранка. 1851
Холст, масло. 120 х 94 см. Галерея современного истасства, Милан 

На с. 44:
ФР.\НЧЕСКО АЙЕЦ
Поцелуй. 1859. Холст, масло. 112 х 88 см. Пинакотека Ьрера, Милам

На с. 43 вверху:
ФРАНЧЕСКО АЙЕЦ
Крестоносцы, мучимые жаждой у стен Иерусалима 
18S6—1850. Королевский дворец, Турин

На с. 45 внизу:
ФРАНЧЕСКО АЙЕЦ
Жители Парги, псжидающиеродину. 1826—18,81 
Холст, масло. 201 х 290 см. Городская пинакотека, Ьрешиа
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нужно добиваться яркого, выразительного колорита, 
резко возбуждавшего реакции зрителя, и работали 
близко к импрессионизму, хотя и независимо от него.

Тесно связан с импрессионизмом Джузеппе Де 
Ниттис (1846—1884). Это импрессионизм по-итальян
ски: художник стремится передать мгновенное, пре
ходящее, не работает с цветом, ра.злагая его на тона 
спектра. Де Ниттису, как и Коро, милы валёры, он не 
боится густого, чуть тяжеловатого тона, не жаждет ви-

Нп с. 46 вверх)' слева:
ФР.\НЧ1-;СКО ,\ЙЕЦ
\1еЛ (1Н Х 0Л ия, 1842. Холст, масло. 1.39 х 104 см. Частное собрание

На с. 46 вверху справа:
ФР.-ЧНЧЕСКО .\ЙЕЦ
Купание Вирсавии. 1834
Холст, масло. 107 х 77 см. Частное собрание

На с. 46 внизу слева:
ФР.ЧНЧЕСКО .\ЙЕЦ
Карлотта Шобер в образе Венеры. 1830
Ходст, масло. х 137 см. ! 1ацпоиальт»[й м\.чсй, Г|кчгго 

На с. 46 внизу справа:
Ф1>лнчкс:ко А11кц
¡ ^ ф ь .  183Î5. Холст, .мас;ю
139 X 101 см. Национальная пинакотека. Ьолоиья

брации, свойственной пленэрной живописи. Созда
вая жанровые сцены, живописец балансирует на гра
ни реалистической традиции и «нового искусства».

Активно действовали новаторы, революционеры 
в искусстве — сродни гарибальдийцам в поли тике. Та
ков дивизионист .‘Чнджело Морбелли (1858—1919). 
Дивизионизм предполагал ра,зложепие сложного 
цветового тона на чистые цвета: они фиксируются 
на холсте четко различимыми ра.здельпыми мазка
ми, их «смешение» происходит в процессе воспри
ятия. Характернейший приме|) дивизионизма — 
«Сборщицы риса» (1898—1901) Морбелли.

Днвизионизм привлекал и Дж)’:4еппе Пеллиццу да 
Вольнедо (1868—1907). Он учился в Миланской .Лка- 
демни художеств, затем переехал во Флоренцию, 
в Вергамо. Сблизившись с Морбелли, Пеллицца да 
Вольнедо увлекся сначала символизмом, а потом диви- 
зиопизмом. Не чужда ему была и эстетика «мак- 
кьяйоли». Революция в области живописных приемов 
сочеталась в творчестве художника с социальной тема
тикой: он показывает человека в реальных жизненных 
обстоятельствах, изображает драматические и траги
ческие эпизоды жизни персонажей, критикуя соци- 
альнмо действительность. Монахини, несчастные ма-
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На с. 4 7;
Ф1ЧНЧКСКО АЙ ЕЦ
Ринальдо и Армада. 1812—1813
Холст, масло. 198 х 29,т см. Пшсрся Лкадсмии. Hciicnioi

Вверху:
И П П О Л И Т О  К.ЛФФИ
Ночной фестиваль на nnoiu,adu Смн Марко
Холст, масло. Ииюрея сонрсмешиач) истосства Ка'1 Icaapo. Исиеция
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На с. 48 внизу:
И П П О Л И  ГО КАФФИ
Снег на Большом канале. 1840. Холе г, .масло
И) X -12 см. Пшерея современного искусства Ка'Г1е.)ар{). Венеция

Вверху слева:
ДО М К Н И КО  М О Р О Л И  
Иконоборцы. 1854. Холст, масло
Национальный музей н 1'алерен Каподн.монте. Неаполь
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На с. 49 вверху справа:

ДОМЕНИКО
М01Ч'У1ЛИ
Поцелуй
Холст, масло

На с. 49 внизу: 
ДОМЕНИКО 
М01Ч-ЛЛИ 
Искушение святого 
Антония. 1878
Холст, .масло 
137 X 2‘2.5 см 
Нацпо1аи1 [.паи ггшерси 
сов|)[‘мс[шого иск\'СС'1Т[а. 

Рим

На с. 50 вверху: 
ДЖ ОВ.\ННИ 
ФА1ГОР11 
И т ш от икик лагерь 
в битве при 
Мад.жента. 1860
Холст, масло 

X :-̂ 48 см 
Пшсрся П и т т .  
ФлорсЕщия
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Д Ж О  ВЛН Н11 <1)АТ'Г( ) 141
Молодая синьора в саду 
1870-1875
Холст, масло 
1 КГ) X 28.5 см 
Частное собрание

Иа С. 50 внизу: 
Д Ж О В А Н Н И  ФАТТОРИ 
Рынок в Сан Годенцо. 1882
Холст, масло 
85 X 180 см
П1лерея Пмттп, ‘1>;1оренц1гя

На с. 51 вверху: 
Д Ж О В А Н Н И  ФАТГ01М1 
М ария Стюарт в лагере 
Крокстона
Холст, масло
[стерся Пмттн. <1>лорен1и1Я

Иа с. 51 внизу: 
Д Ж О В А Н Н И  ФАТТОРИ 
Быки Мареммы. 1893
Холст, масло. 200 х 800 см 
М\1шци1и1льн1э1Г| м\аеГ1 
<1>аттори. Ливорно

СИЛЬВЕСТРО ЛЕГА 
После полудня. 1808
Холст, масло. 72 х 02 см 
Пинакотека Брера. Милан
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СИЛЫ5ЕСТРО ЛЕГА 
Песня. 1867
Холст, масло 
Палаццо Пптти, 
Флоренция

На с. 54:
ДЖ УЗЕП П Е  
ДЕ Н И ТТ И С  
Скачки в Отеыё. 1881 
Ф р агм ен т  т р и п т и х а  
Ьумага. пастель 
Н а ц и о Е ы л ь п а 5 1  г ш ю р е я  

современного искусства. 
Рим

Нас. 55 вверху: 
ДЖ УЗЕП П Е  
ДЕ Н И ТТ И С  
Завтрак в саду
Холст, масло. 81 х 117 см 
Пинакотека Д е I Ьптиса. 
Ьарле'гга

На с. 55 внизу: 
ДЖ УЗЕП П Е  
ДЕ Н И ТТИ С  
Пейзаж. 1866 
Холст, масло. 42 х 7() см 
Национал1>ный м)зей 
и галереи Каподимонте, 
Неанол1>

На с. 56:
.\Н Д Ж ¥Л О  
МОРЬЬД1ЛИ 
Сборщицы риса 
1898—1901. Холст, масло 
М)'ЗС1'1 и.зящных ипасств. 
Бостон

На с. 57 вверху слева: 
ДЖ УЗЕП П Е  
ПЕЛЛИЦЦЛ  
м  ВОЛЬПЕДО  
Проиессия. 1892—1895
Холст, масло. М\;к‘й науки 
и техники. .Милан

На с. 57 вверху справа:
ДЖ УЗЕП П Е
П ЕЛ Л И Ц Ц .\
ДА ВОЛЬПЕДО  
Соломпшый цветок 
1 8 9 6 -1 9 0 2
Холст, масло. 79,.5 х 107 см 
Музей Орсэ. Париж

На с. 57 внизу:
ДЖ УЗЕП П Е
П ЕЛ Л И Ц Ц .\
Д \  ВОЛЬПЕДО  
Обманутые надежды 
О коло 1890 
Холст, масло 
Частное собрание
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тери, бунтующие рабочие стано
вятся его героями. Пеллицца да 
Вольпедо близок художнику Джо
ванни Сегантини (1858—1899): оба 
они сочетали длинн1>1е и короткие 
мазки-«лучи», cтapíulиcь передать 
динамику спектрального измене
ния цвета.

Сегантини недаром носил про
звище «итальянского Милле». Ж а
нровые сцены он писал в симво
лическом, драматическом ключе. 
Творческий путь художника отме
чен исканиями, сменой эстетиче
ских ориентиров — он выступает 
то как дивизионист, то как «кри
тический реалист», то отв^гжива- 
ется на патетическое обобщение. 
Он олицетворяет нациоиальн)'ю 
школу итальянской живописи 
в целом — ее нравственный, фор
мальный и :эстетический поиск, 
пафос социальной борьбы, выра
женный революционными при
емами искусства.

Национ^шьпая школа формиру
ется не только новаторскими тен
денциями, но и внимательным от- 
ношепнем к традиции. Для уже 
знакомого нам Мариано Форгуни- 
и-Карбо огромное значение имело 
испанское барокко. Каталонец по 
происхождению, Форзуни-и-Карбо 
ущился в Барселоне, работал в Се
вилье, Гранаде. Его путешествия 
в Марокко связаны с грандиозным 
заказом на картину, посвященную 
испано-марокканской войне 1859 го
да. В результате появилась работа 
«Битва при Тетуане» (1862) — ог
ромное полотно, написанное с «ба
рочной» энергией, патетично, 
бравурно. В Марокко художник 
«заболел» восточной темой. Нача
ли появляться его романтические 
ориенталистские работы, напи
санные мелкими мазками, богатей
шие по цвету, со.здающие особую 
мерцаюир'ю красочную поверх
ность («Арабсюш фантазия», 1867; 
«Заклинатели змей», 1870). Влия
ние художника раснрострапилось
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очень широко — не сл)’чаино он считается одним из 
нредшествеиникон французского стиля ар-н\1Ю и рус
ского модерна.

Порой опора иа традицию диктуется ииешними 
фактора.ми. Так случилось в Италии во второй поло
вине XIX века: коллекционеры сосредоточились на 
произведениях старых национальных мастеров, 
а молодые современные художники остались, что на- 
:!ывается, «,за бортом». Приходилось ориентировать
ся в основном иа прие;}жих — пристам же хотелось 
узнаваемых видов античных развалин или венециан
ских каналов, а ценители живописи предпочитали

эстетику; близкую французскому Салону. Так появи
лась целая плеяда живописцев, работающих в ста
рой манере и не озабоченных поиском новых худо
жественных решений. Сбреди них — испанец Мартин 
Рико у Ортега (183.^—1908), бельгиец Унтербергер, 
ит;и1ьянец Рубенс Санторо. Сверкающие краски 
(юокдая работа подобна небольшому драгоценному 
мо.заичному панно) — вот как можно определить ма
неру авторов венецианских пей.’кокей XIX столетия.

При становлении нациоиальпых школ главным 
становилось освобождение от влияний, ведущих, 
в конечном счете, к созданию «общеевропейской»

5 /



Иве1>ху слева:

ДЖУЗК11ПЕ 11ЕЛЛИЦЦ.А ДЛ ВОЛЬПЕДО 
Весешиш идиллия. 1890—1901
Холст, масло. Частное соорание 

Вверху справа:
ДЖУЗЕППЕ ПЕЛЛПЦЦ.Л Д.\ ВОЛЬПЕДО 
Прогулка с во.ыюбленной. 1901
Холст, масло. 100 см (диаметр). Картинная пстерея. .\сколн-ПичеЕ10

ДЖУЗЕППЕ ПЕЛЛПЦЦ.\ Д.Л. ВОЛЬПЕДО 
Четвертое сословие. 1898—1901  
Хо.тст. масло. Палаццо Марино. Милан

На с. 59:
ДЖ ОВ.\ННП СЕГ.ЛНТПНП
Ave Maria на переправе. 1886. Холст, масло
120 X 9.̂  с.м. Хуложест'иенный мтзей. Саикт-Пиыен
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ДЖОВАННИ 
СКГЛ1 ГП1Н11
Любовь 
)' источника 
жизни. 1896  
Холст, масло 
70 X 98 см. Галерея 
сов|)емеш 1ого 
искусства. Милан

На с. 61: 
ДЖОИЛННИ 
СЕГАНТИНИ 
Полдень 
в Альпах. 1891
Холст, масло 
77,5 X 71.5 см 
Художествепн1>1|'1 
м\зеГ(. ( ;анкт-Пылеи

ДЖ (М иПШ 1 
СЕГАНТИНИ 
Пастбища 
весной. 1896
Холст, масло 
98 X 115 см 
11п11ако'1ека Ьрера. 
Милан
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живописи. Ьолыпую роль в процессе унификации 
cыгpilл классицизм. Если все без исключения следу
ют одним образцам, то отличия между отдельными 
традициями нивелируются. Выразить пацио1ЫЛь- 
иые особенности той или иной живописной школы 
помогал ней.зажиый жанр.

Эту задачу осознали голландские живописцы, 
('юлице «малых голландцев» закатилось в ХМ1 веке: 
чужеземное — главным обра.зом, конечно, француз

ское — влияние тяготело над иолсством страны при
мерно до 1820-х годов. Но еще в середине XVIII столе
тия начался процесс национальной самоидентифика
ции. Среди живописцев выделяется многочисленное 
семейство Куккук. Родоначальник, Иоганн Герман 
Куккук (1778—1851) писал главным образом морские 
пеГы^гжи (марины). Профессионадыюго обра:юваиия 
он не пол)'чил. Работад на пншлерной фабрике, начш! 
писать этюды с натуры; свои работы он украныл то
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МАРИ АН о  Ф( ) РТУ Н И-И-КАР ЬО 
Любители гравюр. 18()7
Дерево, масло. х 71 см 
Государственный музеГ! изобразительных 
искусств имени Л.С. Пушкина. Москва

На с. 63 вверху слева:
М АРИАНО ФОРТУНИ-И-КАРЬО  
Приветствие тореодора 
О к о л о  1869. Холст, масло. 61 х 5(),2 см 
11ацио1ш;1ьная пиерея, Лондой

На с. 63 вверху справа:
М .\РИ А Н О  Ф ОРТУН И -И -К.\РЬО  
Обнаженная на пляже Портичи 
1874. Дерево, масло. V̂  х 19 см 
Музей Прадо. Мадрид

На с. 63 в центре:

М АРИАНО Ф ОРТУН И -И -К.\РЬО  
(сражение 71ри Вад-Рас. 1862-1868 
бумага на картоне, масло. 54 х 185 см 
.\Iy.3eii Прадо. .Мадрид

.МАР11АНО ФОРТУНИ-14-К.\РБО  
Курильщик^ 1869 . бумага, акварсти. 
1бсударс1венный Эрми гаж, С^анкг-11ете{)б\ рг
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видами городов, то изображениями кораблей на во
дах залива. Никаких глобальных задач художник не 
ставил, кроме искренности чувства и верности нату
ре. В результате его искусство воспринималось совре
менниками как нечто совершенно новое.

Сыновья Иоганна Германа стали профессионала
ми. Одаренными они были далеко не в равной степе
ни. Так, Марин Адриан (1807—1870) или Виллем 
Кукк)'ки — эпигоны отца, а не самостоятельные живо
писцы. А Баренд Корнелис Куккук (1803—1862), быв
ший блестящим литографом и акварелистом, благо-

На с. 64:
М.\1> ТИН РИКО У ОР ТЕГА
Ненегшанская лагуна близ церкви Санта М ария делла 
Салюте, Холст, масло. ()7.3 х см. Частное собрание

На с. 65 вверху слева:
МАР ТИН РИКО У ОР ТЕГА
Скуола Гранди ди Сан Марко и церковь Санти Дж ованни 
и Паоло. Венеция. Холст, масло. 7.5,1 х52 ,1  см. ЧастЕюе собрание

На с. 65 вверху справа:
РИХАРД ФРАНЦ УН ГЕРЕЕРГЕР
Неаполитанский з а л и в .  Холст, масло. 8.5.5 X 71 см. Частное собрание

даря своим картинам достиг общеевропейской изве
стности, стал членом нескольких Академий худо
жеств (в том числе и Петербургской) и пользовался 
расположением голландского короля, заказавшего 
художнику несколько пейз1гжей. Баренд Корнелис 
основал в Клеве художественн)'ю школ)'.

Заслуженгшя слава выпала и маринисту Герману 
Куккуку (181,6—1882). Его сыновья продолжили динас
тию и выставлялись в Европе в первой трети XX века.

Ненамного моложе Иоганна Германа Куккука был 
Андреас Схелфхаут (1787—1870). Искать свою дорогу

На с. 65 внизу:
МАРТИН РИ К О  У ОРТЕГА 
Санта М ария дель Росарио. Венеция
Холст, масло. 46 х (>9 см. Частное собрание

На с. 66 вверху слева:
РИХ .\РД ФРАНЦ УНТЕРЬЕРГЕР 
П алаццо Пападополи. Венеция 
Холст, масло. 8 2 , х 71.1 см. Частное собрание

На с. 66 вверху справа:
РИХ.4РД ФРАНЦ УНТЕРЬЕРГЕР
Позилипо. Неаполь. Холст, масло. 8.^,5 х 71 см. Частное собрание
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РУБЕНС САНТОРО
Летний день. Венеция
Дерсмкэ. масло. 41,3 х 33 см. Частное собрание

РУБЕНС САНТОРО
Гондолы на венецианском канале и церковь Caim a Мария делла 
Салюте в  отдалении. Холст, масло. 49,.') X 36,8 см. Частное собрание
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ИОГАНН ГЕРМАН 
КУККУК
Корабли во время  ̂бури 
с фигурами на берегу. 1831 
Холст, масло. 45 х 59,5 см 
Частное собрание

На с. 67:
РУБЕНС САНТОРО 
Скуола Гранди ди Сан 
Марко и церковь Санти 
Джованни и Паоло. 
Венеция
Холст, масло. 48 х  ,37 см 
Частное собрание

На с. 69:
МАРИН АДРИАН 
КУККУК
На реке Маас. 1864 
Холст, масло. 61.6 х 79.7 см 
Частное собрание

ИОГАНН ГЕРМАН 
КУККУК
Плавание вдоль берега 
с двухмачтовым кораблем 
вдалеке. 1861 
Холст, масло. 84 х 121 см 
Частное собрание
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в искусстве ему было не в пример легче: предшест
венники показали, что от французского влияния 
можно отказаться, вернувшись к традициям «м;и1ых 
голландцев» с их вниманием к поэтичным сценам 
обыденно!! жизни. Художник развивал романтичес- 
к)Ж) линию, создавал тщательно проработанные пей
зажи Голландии с ветряными мельницами, неболь
шими рощицами, водоемами, покрытыми мастерски 
выписанным льдом, развалинами старинных .замков 
(руины — излюбленный романтический .мотив). В Га
аге у Сжелфхаута, преподававшего в Академии, была 
и собственная мастерск;щ.

В Гааге работал и бельгиец 1иарль.\нри Жо;юф Лей- 
керт (1818—1907), ученик Схелфхазта, выпускник Ака
демии. Учеником он пристрастился к городским пейза
жам, /щлеким от какой-либо патетики. Обыденные 
сцены — какой-нибудь дворик прачки или сушку белья, 
заснеженную деревеньку в окрестностях Амсте]адама — 
он и;юбраж;и1 с особенной теплотой. Иск)'сство Лей
керса называют светоносным. Нередко его рассматри
вают как «голландского имп|зессиониста».

Пейзаж очень важен в творчестве Эдуарда Алексан
дра Хилвердинга (1846—1891) и Абрахама Йоханнеса 
Кувенберга (1806—1844). Трудно поверить, что еще сто
летие назад этот жанр в европейском искусстве счи пы- 
ся «низким», недостойным внимания живописца. Го
родские улочки, освещенные солнечными лучами, 
сельские просторы — высокое небо, тн;ательно и вмес
те с тем легко выписанная зелень, хол.мы, песок, .ма
ленькие фигурки людей, лишающие панорам)' торже
ственности, ложной гшачительности, — вот любимгяе 
мотивы голландских живописцев. Корнелису Сприш’е- 
ру (1817—1891) особенно удавались городские виды: ак- 
гуратнгяе бюргерские дома и чистенькие улочки, где 
люди занимаются повседнешнлми делами, не очень-г'о 
задумываясь о высшем смысле бытия. Голландская жи- 
вописг), совершив круг, в XIX веке вернулась к своим ис
токам, составившим ядро националгшой школгл.

Искусство Скандинавских стран (Норвегии, Да- 
нигг, Финляндии, Швеции) в XIX ггеке также развива
лось под знаком освобождения от классицизма. 
В каждой стране сугцествовала своя специфика.
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БАРЕНД KOPHtyiHC: КУККУК
Порыв ветра. Солнце пробивается сквозь облака
близ К л е в е .  1855. Холст, масло. 73 х 90 см. ЧастЕюс
собрание

На с. 71 вверху слева:
БАРЕНД КОРНЕЛ НС КУККУК
Итальянский пейзаж. 1848
Холст, масло. 63 х 53 см. Рейксмл.телм. .Лмстердам

На с. 71 вверху справа:
БАРЕНД КОРНЕЛ НС КУККУК
Лесной пейзаж. 1848. Холст, масло. l,3(i х Kid см
Рсйксмузеум, .\мстердам

На с. 71 вни.гу:
Б.Л.РЕНД КОРНЕЛИС КУККУК 
Зимний пейзаж со сборщиками хвороста 
и конькобежцами. 18,50 
Дерево, масло. 65 х 83,5 см. Частное собрание

БАРЕНД КОРНЬЛИС КУККУК
Гористый пей.заж с развалинами замка. Ветренглй
день. 1857. Дерево, масло. 35 х 47 см. Частное собрание
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ЬАРЕНД КОРНЬЛ! 1С КУКЮ'К
Фигуры на горном перевале с деревней и Шато-Ларогиет 
вдали. Люксембург. 1847 . Холст, масло 
87 X 1 К) см. Частное собрание

в Норвегии своей художественной традиции долгое 
время ие существовало; первое учебное .заведение 
для художников появилось здесь в 1858 году. До этого 
художники учились в Дании (Копенгаген), в Герма
нии (Дре.здеп, Дюссельдорс}з), во Франции (Париж).

Начало национальной школе норвежской живопи
си, которм опять-таки связана с пейзажем, положил 
Йохан Кристиан Клаусен Даль (1788—1857). Даль ро
дился в семье рыбака, а когда у мальчика обнаружи
лись художественные склонности, он был отправлен 
учиться — сначала в Копенгагенскую Академию худо
жеств, затем и в Дрезденскую. Здесь он сравнительно 
быстро нол)'чил звание профессора. И хо тя его жизнь 
протекала в основном в Дрездене, он часто е:1дил на 
родину — бродил по долинам, горам и рощам, видел

На с. 73 вверху слева:
Ь.ЛРЕНД КОРМЬДТИС КУККУК 
Перед дождем. 182.5—1829
Холст, масло. .56 х 72 см. Рейксм\'зеум, .Амстердам

диких коз и оленей и писал их, делал натурные .зари
совки, эскизы, легкие и непосредственные. Картины 
он создавал в дрезденской мастерской.

Отцом датской национальной живописной школы 
стал Кристофер Вильгельм Эккерсберг (178.8—1853). 
Творчество Эккерсберга приходится на период слома 
классицистической традиции: формировались реалис
тическая и романтическая линии. Эккерсберг был )'че- 
ником классициста Давида; ка.залосьбы, обучение в его 
мастерской строгим, устоявшимся приемам должно 
было сформировать буд)Т1^ю  манеру датского живо
писца. Но для него ока,залось интереснее бродить в ок
рестностях Парижа и делать натурные зарисовки. Поз
же, став самостоятельным мастером, Эккерсберг не 
сосредоточился только на пейзаже — он знаменит
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Вверху справа:
БЛРКИД КОРИЬишС КУККУК
Лег71)шы пейзаж с путешественниками па дороге. 182() 
Холст, масло. 61 х 76 см. Частное собрание

Внизу:
Ь.\1’ЕНД КОРН ЕЛ ИС КУКК>'К 
Зимний пейзаж. 1863-1838
Холст, масло. 62 х 75 с.м. Рейксм^аеу.м. .Ч.мстерда.м
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ВИЛЛЕМ КУККУК 
Оживленный день зимой. 1892
Холст, масло. 55,,ä х 70,5 см. Частное собрание

На с. 75 вверху слева:
ВИЛЛЕМ КУККУК
Фигуры на улицах Хардервейка
Дерево, масло. 50 х 0(i с.м. Частное собрание

На с. 75 вверху справа:
ВИЛЛЕМ КУККУК 
Крестьяне в занесенном снегом 
голландском городке. Холст, ^тacлo
44.5 X 61 см. Частное собранно

Fla с. 75 внизу:
НИЛЛКМ КУККУК
Голландская улица летом. Холст, масло
48.5 X ()1 см. Частное собранно

ВМЛЛКМ КУККУК 
Освещенная солнцем улица 
в голландском городке
Дерево, масло. 48 х 6.5 см. Частное собрание
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Иве1>ху слева:
ЛНДРЕАС СХЕЛФХЛУТ 
Крестьянский двор. 1820—1830
Дерево, масло. 29 х 28 см. Рейксмузеум, .Лмстердам

Вверху справа:
АНДРЕ.\С СХЬ1ЛФХАУТ
Пейзаж с руинами замка Бредероде Сантпоорт. 1840-1851
Дерево, масло. 32,.5 х 41,.о см. Рейксмузеу.м. .Лмстерлам

76



АНДРИ\С СХЬЛФХАУГ 
Замерзгиая река Маас 
1860
Холст, масло. 70 х 107 см 
Рейксмуаеум. Амстердам

На с. 76 внизу:
АНД1>1-Ж; СХКЛФХ.А.УТ 
Вид Гарлелга. 1844 
Дерево, масло 
70 X 04,2 см
Рейксму.зсум, Амстердам

На с. 78 вверху аьева: 
АНДРЕАС СХЬ1ЛФХАУТ 
Зим ний пейзаж. 
Оживленный день 
на льду. 1854
Дерево, масло 
46,.5 X 60,5 см 
Частное собрание

АНДРЬ:\С СХЬЛФХ.АУ'Г 
Ветряная мельнигш  
возле оживленного 
замерзшего вод)юго 
пути. 1838 
Холст, масло
78.5 X 1 К).5 см 
Частное собраЕше
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лнд1>к.\с с:хЕЛФх.\ут
Конькобежцы на зсшерзгаей 
реке. Дерево, масло. 2,т х ,SH см 
Частное собрание

На с. 78 вверху справа:
■ЛНДРИЛС СХЕЛФХ.\УТ 
Креегтлне на льду у домов. 
Приближение дилижанса. 1839
Холст, масло. 60 х 72 см 
Частное собрание

На с. 78 внизу:
.\мд1д:лс схьд1ФХ.\ут
Зимний пейзаж. Дерево, масло 
,59,4 X 73 см. Частное собрание

На с. 80 вверху:
Ш.М’ЛЬ .ЛНРИ ЖОЗЕФ 
Л ЕЙ KEPT
Зимний пейзаж близ 
Лмстердсша. 18.50. Холст, масло 
8 1 x 1 1 4  см. Рейксму.теум. .Амстердам

.ЛНДРЕ1\С СХЕЛФХ,\УТ 
Фигуры с запряженными 
лошадью санялш на льду 
и город вдали 
Дерево, масло. 27 х 32 см 
Частное собрание



На с. 81 вверху слева: 
ШАРЛЬ АНРИ ЖОЗКФ 
ЛЕЙКЕРТ 
Замерзшая река 
в голландской деревне
Холст, масло. 8.^,8 х (И.1 см 
Частное собрание

На с. 81 вверху справа: 
ШАРЛЬ АНРИ ЖОЗЕФ 
ЛЕЙКЕРТ 
Фигуры на льду близ 
голландского городка 
Холст, масло. 60 х 71 см 
Частное сс)бранне

На с. 81 внизу:
ШАРЛЬ АНРИ ЖОЗЕФ 
ЛЕЙКЕРТ
Фигуры, загружающие 
запряженную лошадью 
повозку на льду
Холст, .масло. 80 х 114 см 
Частное собрание

ШАРЛЬ АНРИ ЖОЗЕФ
ЛЕЙКЕРТ
Згшний вид. 1867
Холст, масло. 1.88 х 191 см 
Рейксмузеум. ,\мстердам
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На с. 82 вверху:
ЭДУАРД АЛЕКСАНДР ХИЛВЕРДИНГ
Канал в Амстердаме ввиду Монетного двора. 1884
Холст, масло. 47 х 76 см. 1’е11ксм)'зеум, .Чмстердам

На с. 82 внизу:
АБРАХАМ ЙОХАННЕС КУВЕНБЕРГ 
Холмистый пейзаж вблизи Вагенингена. Около 1833
Холст, масло. Рсйксм)’зеум, Амстердам
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На с. 83 вверху слева: 
КОРНЕЛИС 
СПРИНГЕР 
Толпа на рыночной 
площади перед церковью 
Святого М арт ина  
в Брауншвейге. 1874 
Дерево, масло. 80 х 65 см 
Частное собрание

На с. 83 вверху справа:
КОРНЕЛИС
СПРИНГЕР
Ратуша на Бурштраат  
с церковью Святого 
Стефана за ней. 
Нимвеген. 1861 
Холст, масло. 41 х 50 см 
Частное собрание

На с. 83 внизу:
КОРНЕЛИС
СПРИНГЕР
Канал. Энкюйцен. 1868 
Дерево, масло. 50 х 65 см 
Рейксмузеум, /Чмстердам
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портретами, среди которых особое место занимает 
изображение великого датского скул1>птора Бертеля 
Торвальдсена. Задумчивое, доброе лицо Торвальдсена 
исполнено мечтательности, поза свободна, непринуж
денна, что подчеркивается наброшенным на плечи 
плащом — любимая деталь романтиков.

Эккерсберг не стремился идеализировать свои мо
дели. Ученикам он говорил; «Вы всегда хотите делать 
все лучше Господа Бога; право же, будьте довольны, 
если вам удастся сделать не хуже». Художник любил 
писать и марины, его называли «портретистом ко
раблей».

Финский живописец Альберт Густав Аристид 
Эдельфельт (1854—1905) уже не должен был преодо
левать влияние классицизма. Он учился в Академии 
художеств в Антверпене (187,3—1874) и в Париже, 
в мастерской Ж.Л. Жерома. Переняв приемы фран
цузской салонной живописи, Эдельфельт склонялся 
к реализму в искусстве. Не потом)' ли он отказался от

карьеры исторического живописца, которую прочи
ли ему критики?.. Художник, начавший с изображе
ния финских аристократов, довольно скоро пере
ключился па картины из народного быта. Он 
выезжал с рыбаками в открытое мсзре, а потом в сту
дии но памяти делал зарисовки — даже поставил туда 
рыбацкую лодку, чтобы точно воспроизвести про
порции и детали. Чем больше он работящ, тем быст
рее росла слава. Со временем Эдельфельт cTiui рабо
тать на пленэре, не переходя, однако, к со:5данию 
картины от начала до конца на открытом во;шухе.

Некоторое время финский художник провел в Рос
сии, в Санкт-Петербурге. В 1881 году он стал академи
ком Петербургской Академии, его персонадьшш вы
ставка была показана в Царском Селе, живописец 
был представлен императорской семье. В 1885 году 
картину Эдельфельта «В детской» купил для своего 
дворца в Гатчине Александр 111. А в 1896 году худож
ник написал портрет Николая И.
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Н а  с. Н4:

К1>и(:г()Ф1-;1> вильгьльм э к к е 1ч :в к 1>г
Вид от замка /Модой около Парижа. 1813. Холст, масло 
Г)5.Г>х 71 см. 1(куда|)ствешп.и1 му.кч! искусств. Копсчпагсн

КРИСТОФЕР ВИЛЬГЫЬМ ЭККЕРСЬЕРГ 
Эмилия Генриотта. М ааманн. 1820. Холст, масло 
,оЗ.Г) X 43,5 см. 1осу,та|зствсппьгй му.зей пскусгп!. Комстчи-сп
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.АЛЬБЕРТ ГУСЛАВ .API КЛ'ИД ЭДЕЛЬФЕЛЬТ
Портрет В.II. Мятлевой-Бибиковой. 1882. Холст, масло. 14(ix i k u m  
Госуда|)Ствеыный M v a c f i  иаобразптольиых искусств имени А.С. Пушкина. Москва

На с. S7 вверху слева:
АЛЬБЕРТ ГУСТАВ ЛРПСТ11Д ЗДЕЛ ЬФЬЛЬТ
Париж. В Люксембургском саду. 1887
Холст, масло. 144 х 188 см. M\:icii Атенеум. Хелт.синкн
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Вверху справа:
.■VnbBlíl’ I ГУС ГЛВ АРИСТИД ЭД1-Д1Ь<1>1'УИЛ
М альчики, играющие на берегу. 1884
Холст. мас;ю. 8 9  х 100..5 см. Музей .Лт с е к л 'м . Хельспнкп

Вии,зу:
.АЛЬБЕР Т ГУСТАВ АРИС ТИД ЭДЕЛЬФТДП.Т 
Дети. 1881. Холст. масло. 46 X 56.9 см. РЕлбииский ист()|)ико- 
арх11тект\р 1п.1Й и хуложестнсппый музсй-.чаповсдппк
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Уроженцы Норвегии, Дании и Швеции приобрета
ли все большую общеевропейскую популярность. 3]Л1- 
телей привлекали пейзажи: ведь они знакомили не 
только с индивидуальной манерой живописцев, но 
и с видами далеких стран и местностеГ!, многим нзве- 
СТН1.1Х по книгам. Мотивы северной природы сдел1иш 
популярным Адельстена Норманна (1848—1918). Вы
ученик немецкой школы (Академия художеств в Дюс

сельдорфе), он постоянно путешествовал по горам 
и фьордам Норвегии, писал множество этюдов, а в сту
дийных работах добив^ится сильных, производящих 
большое впечатление колористических решений. 
Один ,эа другим живописцы становились известны 
и в России, как датчанин Педер Монстед. Он был пред
ставлен царской сем1.е, пнетгл портреты великих кня
гинь н князей. Меж тем призыв датских теоретиков
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ЙОХАН КРИСТИАН ДАЛЬ 
Регата па норвежских фьордах. Холст, 
масло. 62,2 X 97,8 см. Частное собрание

На с. 8в вверху слева:
АДЬ1ЛЬСТЕН НОРМАНН 
Облачный день во фьордах. Холст, 
масло. 78.7 х 104,1 см. Частное собрание

На с. 88 вверху справа:
АДЬУТЬСТЕН НОРМАНН 
Катание на лодке по фьорду. Холст, 
масло. 72,5 х 100..5 см. Частное собрание

На с. 88 внизу:
.ЛДЕЛЬСТЕН НОРМАНН
Фьорды. Холст, масло
104 X 1.54 см. Частвюе собрание

И историков искусства — создание 
самобытной национальной шко
лы живописи на основе из)^ения 
народной живописи и наследия 
старых мастеров — был актуален и 
для него, несмотря на его склон
ность к портрету. В Дании в тот 
период стало активно изучаться 
творчество голландского худож- 
ника-нейзажиста Яна ван Гойена 
(1596—1656); его марины, на ко
торых парусные суда боро.здили 
водные просторы, а рыбаки зани- 
.мались своим делом, виды при
брежных областей и деревень, 
написанные легкими, мягкими, 
словно призрачными тонами, по
влияли на формирование датской 
национальной традиции. Эта ма
нера была близка и Монстеду, 
соединяясь в его творчестве с тра
дициями французской академиче
ской и романтической живописи. 
Такой странный синтез давал 
свои результаты.

В Швеции символической для 
национального искусства стала 
фигура Ацдерса Цорна (1860— 
1920). Его искусство высоко 
оценивали И. Репин, В. Серов, 
М. Врубель. Крестьянин, родив
шийся в области Далекарлия, 
Цорн еще м1и1ьчиком-подпаском 
выре:5ал из дерева различные фи-

ЙОХАН КРИСТИАН ДАЛЬ 
Сол1 1ечный день на норвежских 
фьордах. Холст, масло. 127 х 102 см 
Частное собрание

, •
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ПЕДЕР МОНСТЕД 
Апрельское солнце. 
Рауфосс. 1936. Холст, 
масло. 120 X 160 см 
Частное собрание

На с. 90 вверху слева: 
ПЕДЕР МОНСТЕД 
Фигуры на сельской 
тропинке. 1903 
Холст, масло. 56,.5 х 40 см 
Частное собрание

На с. 90 вверху справа: 
ПЕДЕР МОНСТЕД 
Зимний пейзаж.
Дети с санками 
1914. Холст, масло 
50 X см. Частное 
собрание

На с. 90 внизу:
ПЕДЕР МОНСТЕД 
Лесная река. 1904 
Холст, масло. 122 х 208 см 
Частное собрание

ПЕДЕР МОНСЛ'ЕД 
Вязание в саду. 1932
Холст, масло. 40 х Г)(Е” см 
Частное собрание

¥
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ПЕДКР МОНСЛ ЕД 
Из Скогли. Лиллехалшер. 1918
Холст, масло. 98,5 х ()8 см. Частное собрание

гурки, а подростком нач;1л пробовать себя 
в акварели. В 1887 году он, будучи автором 
нескольких значительных произведений, 
приехал в Париж, познакомился с творче
ством Вастьеп-Лепажа. Цорн пишет мно
жество жанровых работ. Перед нами вере
ница крестьянских женщин, рыбаков, 
ткачих, прачек, ярмарочных торговцев, 
танцоров... Одно из увлечений художни
ка — женское обнаженное тело, к)’пак)щее- 
ся в солнечных лучах. Свет и блики па во
де, кожа, словно отражающая малейшую 
вибрацию солнца в воздухе, — все это 
сближает Цориа с импрессионистами.

К импрессионистам был близок и бель
гиец Ал1>фред Стевепс (1823—1906), пона
чалу учившийся живописи в родном 
Брюсселе, но довольно быстро ставший 
парижанином. В начале пути Стевепс — 
исто])ический живописец, но от масштаб
ных патетических полотен он довольно 
ско]зо отказывается, переключившись на 
жанровые картины: милые кокетливые 
дамы и шаловливые дети, изящные, ком- 
фортабел1)Ные интерьеры принесли емл- 
любовь зрителя... Поначалу жюри Салона 
отговаривало художника о т такой темати
ки, считая ее рискованной и неприлич
ной. Но Стевепс настоял на своем, карти
ны выставил, и в результате живописца 
несколько раз удостоили медали париж
ского Салона, а позже он стал кав11лером 
высшего фран1;у:тского ордена Почетно
го легиона. Стевенс дружил с Эдуардом 
Мане, который часто работал в большой 
и светлой мастерской добродушного 
и удачливого фламандца.

В некоторых странах разговор о наци
ональной школе в изобразительном ис- 
к)сстве возник после вспышек освобо
дительного движения или войн за незави
симость. Достоинство народа, осознав
шего себя свободным, требовало выраже
ния в эстетической сфере. К тому же во 
второй половине XIX столетия ])е;ин1зм 
помогал осознать самоценность и огром-

т:дЕ1> м о н стЕ д
Весеюпт пейзаж с рекой. 1914 
Холст, масло. 81 х 121 см. Частное собрание
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ПЕДК1’ 
МОИСТЕД 
Лепи luit пейзаж. 
Хемебак. 1919
Холст, .ч5асло 
‘)1.1 X 1Н('),5 см 
ЧастЕИ)с собрание

Иа с. 94:
А и д к к :  ЦОРН 
Иигеборга. 1907
Холст, масло 
Р20 X 91 см 
Частное собрание

На с. 95 вверху 
слева:
АНДКРС ЦОРН 
Освещенная 
солнцем. 1910 
Холс'1\ масло 
64.S X 4Н.2 см 
ЧастЕюе собрание

ПКДКР 
МОНСГКД 
Свет вечерних 
сумерек. 1918 
Хол( г, масло 
94 X llíHcM 
ЧагЕ ЕЕое собраЕЕЕЕе
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Н а  с. 9 5  вверху в  цент ре:

А Н Д Е Р С  Ц О Р Н  
Н а  к р о в а т и .  1910
Холст, масло. 90,.5 х 60,,^ см. Частное собрание

нук) значимость обычной жизни, прекрасной, несмо
тря на несходство с античной историей или мифом.

Так было и с художниками, жившими в Соединен
ных Штатах Америки. Ясный ум и преклонение перед 
реальным миром, его красотой, изменчивостью, про
стотой и поэзией сформировало мировоззрение 
Джеймса Эббота Мак-Нейла Уистлера (1834—1903). 
Мальчиком он жил в России, отец работал иа строи
тельстве железной дороги между Москвой и Петербур
гом. Юный Джеймс посицал занятия в Петербургской 
Академии художеств. После смерти главы семьи вдова 
и сын вернулись на родину. В 1855 году Уистлер пере
ехал в Париж. Там он познакомился и сблизился с Ма
не, выставился вместе с ним в Салоне отверженных, 
организованном Наполеоном 111 в 1863 году. Резкая ре
акция п)'блики, не желавшей принять новое искус
ство, раздражала новаторов, начинавших вести себя

Н а  с. 95 вверху сп р а ва :

А Н Д Е Р С  Ц О Р Н
М е р з л я ч к а .  1894. Холст, масло. 98 х 66 см. Частное собрание

Н а  с. 95  вн и зу  слева:

А Н Д Е Р С  Ц О Р Н
Д а л е к а р л и й с к и е  д е в у ш к и  в  б а н е .  1906
Холст, масло. 84 х 50,3 см. 11ациональный музей, Стокгольм

С бурж)'а вызывающе, с оттенком презрения. Добави
лось и то, что произведения Уистлера б1>1ли разруганы 
английским искусствоведом Рёскиным. В описании 
Анри Перрюшо (книга «Жизнь Мане») Уистлер выгля
дит как «эксцентричный джентльмен, нарочито ма
нерный, не лишенный заносчивости: нетерпеливо по
игрывая моноклем и немного гнусавя, он пересыпает 
свою речь я,звительными репликами; пронзительный 
хохот еще подчеркивает нарочитую нагловатость его 
слов». А искусство его было вдумчивым, поэтичным 
и очень искренним. Эти качества проявились прежде 
всего в портретах современников. Причем постепен
но для Уистлера цветовые соотношения стали не ме
нее важными, чем психологическая характеристика 
модели. Недаром некоторые портреты названы по со
отношению цветов, а не только по имени изображен
ного на них человека («Портрет мисс Сайсли Алексан-
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.-Ш ЬФ РЕД  
С Т Е В Е Н С  
В парке 
после, 
полудня 
О к о л о  1885
Холст, масло 
92 X В4.7 с.м 
Частное 
собрание

На с. 95 
внизу справа:

А Н Д Е Р С
Ц О Р Н
В лодке 
1917
Холст, масло
Частное
собрание

Н а  с. 96  
слева:

АНДЕРС:
Ц О Р Н
Моракулла 
(Девушка 
из Моры)
1916
Холст, масло 
92 X ВО см 
Частное 
собрание

Н а  с. 96
с п р а ва :

А Н Д Е Р С
Ц О Р Н
Королева
София. 1909
Холст, масло 
1.40 X 94„бсм 
Частное 
собрание

Н а  с. 9 8  
вверху а т ш :

,АЛЬ<РРЕД
С Т ЕВ Е Н С
Мечты
Дерево, масло 
В2,2 X 4,4,2 см 
Частное 
собрание

Н а  с. 9 8  
вверху сп р а ва :

•АЛЬФРЕД 
С Т ЕВ Е Н С  
Ее величество 
пари.жпика 
1880. Холст, 
масло
92.1 X 59.7 см
Частное
собрание
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Д Ж Е Й М С  Э Ы Ю Т  
М А К -И ЕЙ Л  
У И С Т Л Е Р  
Симфония в белом 
№  2. Девушка 
в белом. 1864
Холст, масло 
76,5 X 51,1 см 
Галерея Тейт, Лондон

f í a  с. 9 8  вн и зу  слева: 

■АЛЬФРЕД СГЕВЕНС: 
Индиговый Париж. 
Экзотическая 
безделушка. Холст, 
масло. 7,S,7 х 59,7 см 
Частное собрание

Н а  с. 9 8  вн и зу  с п р а ва :  

.АПЬФ РЕД С Т Е В Е Н С  
Стеклянный шар
Холст, масло
92.7 X 64,8 см 
Частное собрание

Н а  с. 99:

.ЛЛЬФ РЕД С Т ЕВ Е Н С  
Фантазии 
О к о л о  1878. Холст, 
масло. 56,2 X 41,8 см 
Частное собрание

Н а  с. 1 0 1 :

Д Ж Е Й М С  Э Ы Ю Т  
М А К -Н ЕЙ Л  
У И С Т Л Е Р  
Симфония в белом 
№  1. Девушка 
в белом
1862 . Холст, масло
214.7 X 108 см 
Национальная галерея 
иск)'сства. Ватмнгтон

Н а  с. 1 0 2  вверху: 

Д Ж Е Й М С  Э Б Б О Т  
М А К -Н ЕЙ Л  
У И С Т Л Е Р
Каприз в пурпурном 
и золотом. Золотая 
ширма. 1864. Холст, 
масло. 50.1 X (58,5 см 
Галерея Фрир. 
Вапшпг'гон

Н а с .  1 0 2  в н и зу  слева: 

Д Ж Е Й М С  Э Б Б О Т  
М А К -Н ЕЙ Л  
У И С Т Л Е Р  
Гармония в зеленом 
и розовом.
Музыкальный салон 
1 8 6 0 -1 8 6 1  
Холст, масло 
9(5.3 X 71.7 см 
Галерея Фрир, 
Вашингтон
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дер. Композиция серого с черным», 
«Портрет мистера Карлейля. Гармо
ния серого с зеленым»).

В творчестве Джона Сингера Сард
жента (1856—1925) эстетика психо
логического портрета уживалась со 
следованием традиции парадных изо
бражений, поверхностных, но рос
кошных. Особенно интересны рабо
ты, на которых Сарджент изображает 
детей: непосредственные и полные 
очарования, они написаны ярко, жи
во, порой даны в мимолетном, сию
минутном повороте и движении.

Художник пробовал одну манеру за 
другой, переключаясь с салонной жи
вописи на импрессиони.зм, с этюдной 
манеры на жанровые картины. Пожа
луй, такое вживание в открытия со
временности можно назвать основ
ным художественным принципом 
американской живописной школы.

Эпоха словно толкала художников 
на восприятие и осмысление откры
тий, сделанных коллегами. А Сард
жент был предрасположен к такой 
адаптации благодаря тому, как склады- 
в^шась его жизнь. Выходец из состоя
тельной семьи (отец его был врачом), 
юноша, рано проявивший способнос
ти к рисованию, сначала учился в Ри
ме у Карла Уэша, американца немецко
го происхождения, затем поступил во 
Флорентийск\'ю Академию художеств, 
после этого переехал в Париж, учился 
в Школе изящных искусств, затем пе
решел в студию модного портретиста 
Каролюс-Дюрана. Путешествие от од
ного живописного языка к др)тому от
разилось на его работах: мы то видим 
«импрессионистские» полотна в духе 
Мане или Уистлера, то с удивлением 
обнаруживаем иа портретах приемы, 
свойственные великому испаиц)' Вела
скесу, то вдруг наблюдаем след увлече
ния творчеством Пюви де Шаванна. 
А в портретах видна близость к анг
лийским прерафаэлитам — отсюда 
один шаг до ар-нуво или модерна.

Сарджент — салонный худож
ник, признанный парижским жюри 
в 1878 году, член Национшгыюй Ака-

к
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Д Ж Е Й М С  Э Ь Ь О Т  М А К -Н ЕИ Л  У И С Т Л Е Р  
Принцесса из страны фарфора 
1863—1864. Холст, масло. 199.9 х 116.1 см 
Галерея <1)рир. Вашиштон

В верху с п р а ва :

Д Ж Е Й М С  Э1ИЮ Т М А К -Н ЕЙ Л  У И С Т Л Е Р  
Гармония в сером и зеленом. Портрет 
мисс Сесили Александер. 1 8 7 2 -1 8 7 4  
Холст, масло. 190.2 х 97.8 см 
Галерея Тейт. Лондон

Н а  с. 1 0 2  впи.гу с п р а ва :

Д Ж Е Г Ш С  Э Ы Ю Т  М.Л.К-ИЕЙЛ У11СТЛЕР  
Аранжировка в сером и черном №  I. 
Портрет матери. 1871. Холст, масло 
141.3 X 162.Г) см. .Му.чен Ореэ. Париж

ДЖ Е1"Ш С Э Ы Ю  Г М А К -Н ЕЙ Л  У И С  ГЛЕР 
Си.мфония в белом N° 3. 186.6—1867
Холст, масло. .61..3 х 79..6 см. Инс'ппуг иаящных 
ИСКУССТВ 1>ар6е|)а, Ьирмннгем

^  ;
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демии Нью-Йорка, Королевской Академии художеств 
Лондона, кавалер французского ордена Почетного леги
она. И хотя он иногда слитком увлекался внешними эф
фектами (блеском драгоценностей или фактурами доро
гих тканей), его моделям все же присуща элегантность и 
неподдельное изящество. Американской национальной 
школе живописи вообще свойствен легкий налет иро
нии, с которым художники относятся к «силынлм мира 
сего». Богатые заказчики изображены такими, какими 
являются на самом деле: порой они выглядят самовлюб
ленными, хищными, туповатыми, неискренними. Зато и 
современники-интеллектуалы предстают перед нами во 
всей сложности психологических особенностей — как 
знаменитый писатель Роберт Льюис Стивенсон на пор
трете работы Сарджента.

В американском иск\сстве шла ассимиляция важ
нейших открытий в живописи. С одной стороны, ху
дожники заимствовали язык романтизма, создавая ус-

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А Р Д Ж Е Н Т  
Лень. 1 9 1 Е Холст, масло
63.8 X 76,2 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон 

Н а  с. 1 0 5 :

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А Р Д Ж Е Н Т
Леди Александра, Мария и Тео Эйксон. 1902
Холст, масло. 269,2 х 198 см. Собрание Девоншир, Чатсворт

Н а  с. 1 0 6  вверху слева:

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А Р Д Ж Е Н Т  
Госпожа Хантер. 1902
Холст, масло. 229,2 х 229,9 с.м. Галерея Тейт, Лондон

Н а  с. 1 0 6  вверху сп р а ва :

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А Р Д Ж Е Н Т
Эсси, Руби и Фердинанд, дети Эшера Ветрхеймера. 1902 
Холст, масло. 161,3 х 193.7 см. Галерея Тейт, Лондон

Н а  с. 1 0 6  вн и зу:

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А Р Д Ж Е Н Т
Сэр Джордж Ситвелл и леди Ида Ситвелл с семьей. 1900 
Холст, масло. 170,2 х 193 см. Частное собрание
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Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А РД Ж Е Н  Г 
Милисента, герцогиня Сазерленд. 1904
Холст, масло. 2.54 х 146 см. Фонд Тиссеп-Ьорпемисса, Мадрид

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С А Р Д Ж Е Н Т  
Сэр Фрэнк Светтенгем. 1904
Холст, масло. 2.59 х 143 см. Музей истории. Сингапур

ловные работы, окрашенные мистическим ч\ъством. 
Быть может, li американском искусстве даже раньше, 
чем в европейском, начали ос|эормляться зачатки 
символизма. С другой — нapoждílлocь реалистическое 
направление, которое выразилось в живописи худож
ников так называемой школы реки Гуд.зон (гудзон
ской школы). Название пшоле дílлo место, где живо
писцы любили писать этюды. Конечно, только на 
Гудзоне они ие сосредотачивштсь, ездили по штатам 
Пенсильвания, Нью-Йорк, полызуясь живописнос
тью Ноной Англии. Причем в целом ряде случаев ро
мантическое, символико-мистическое и реалистичес
кое нач;1ла в их рабо гах сливались — как в творчестве 
Стенфорда Робинсона Гиффорда (182.S—1880), писав

шего виды великои реки на закате, на восходе, в сол
нечные дни и в дождь, добиваясь живой выразитель
ности каждого созданного образа.

Основателем гудзонской школы был ученик велико
го английского пейзажиста У. Тёрнера Томас Коул 
(1801—1848), который совмещал необузданные эмоци
ональные порывы, романтические, мистические на
строения с тщательным, педантичным следованием на- 
т)'ре. Считается, что честь о ткрытия красоты реальной 
а.мернканской природы — во всяком случае, в Новой 
,\нглии — принадлежит именно ему. Коул даже постро
ил себе поместье на берегу Гудзона, чтобы бы ть в пол
ном смысле «ближе к природе», ни на минуту не отвле- 
ктшсь от своей величественной и мощной модели.
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Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
С А Р Д Ж Е Н Т
Карл Стюарт, шес
той маркиз Лондон
дерри, с Большим 
королевским мечом 
и его паж. 1904  
Холст, .масло 
¡187 X 1 ЯГ),Г) см 
Частное собрание

Н а  с. 1 0 8  вверху слева: 

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
С А Р Д Ж Е Н Т  
Маргарита Голд
смит, впоследствии 
жпш Уильяма 
Джорджа Рафа.зля
Холст, масло 
104 X 142 см 
Час'1'ное собрание

Н а  с. 1 0 8  вверху  
с п р а ва :

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
САРДЖ Е11 Г
Семы Марлъборо 
1 9 0 4 -1 9 0 ,6 , Холст, 
масло. 287 х 288,7 с.м 
Частное собрание

Н а  с. 1 0 8  вн и зу  слева: 

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
САРДЖ Е1 ГГ 
Альмина, дочь 
Эшера Вертгеймера 
1908. Холст, масло 
184 X 101 см 
RuiepeH Teiri', Лондон

Н а  с. 1 0 8  вн и зу  
с п р а ва :

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
С А РД Ж Е11Т  
Кора, графиня 
Страффорд. 1908  
Холст, масло 
1Г)7„бх ИЗ см 
Частное собрание

Н а  с. 1 1 0  слева: 

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
С А Р Д Ж Е Н Т  
1рафиш1 Уорвик 
с сыном. 1905  
Холст, мас;ю 
108 X 68 с.м. Музей 
8< )рстера. Массачусетс

Н а с .  1 1 0  вверху  
с п р а ва :

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  
САРДЖ Е1 ГГ 
Докупор Са.\су.мь 
Ж иан Н оцциу себя 
дома. 1889. Холст, 
масло. 204,.5 х 111.1 см 
М)'зей .Лр.ман/ia 
Хаммера. Л()c-.\i 1да<елес
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А на др)том берегу находилось поместье одного из 
учеников Коула — Фредерика Эдвина Чёрча (1826— 
1900). Чёрч интepecoвíUICя не только мирными, распо
лагающими к созерцанию окрестностями Гудзона. Он 
много путешествовал но стране, не останавливаясь пе
ред опасностями, и в результате перед взорами оше
ломленной публики представали то вулканы, словно го
товые начать извергаться, то айсберги северных вод, 
то Ниагарский водопад, уокасающий и притягивак>щий 
в своем величии. На некоторых холстах живописец 
показ1,1вает и природную катастрофу — как, например, 
извержение вулкана в Андах, ассоциациировавшееся 
у современников с социальными катаклизмами, проис
ходившими тогда в американском обществе.

Символическое начало в пейзаже близко и Ал1>бер- 
ту Берштадту (1830—1902). Он родился в Германии, 
в 1832 году его семья переех;1ла в США, а учиться буду
щего художника отправили в Дюссельдорфскую Ака
демию художеств. С 1857 года живописец принимал 
участие в американских художественных выставках.

а когда ему исполнилось тридцать лет, стал действи
тельным членом Национальной академии дизайна 
в Нью-Йорке. Огромные полотна с изображенными 
на них горами, пиками, похожими на башни, горными 
озерами, лесами, Сьерра-Невада, «красные леса» Кми- 
форнии в исполнении Берштадта вызывали в 1860-х 
годах всеобщее восхищение.

Берштадт сосредоточился на и.эображении приро
ды американского Запада — во многих местах дикой, не 
освоенной людьми. Часто он рисовал и писал индейцев 
в их исконных условиях жизни: по-своему' и этот худож
ник отдал дань свойственному романтикам поиску' «ес
тественного человека». Критики порой упрекали жи
вописца в ;и1оунотреблении оп тическими и цветовыми 
эффектами, но для него :это было органично.

К художникам гу'дзонской школы был близок Го- 
берт Ско'П'Дункансон (1821—1872). Его популярности 
в США способствовала монументальная роспись, вы
полненная им в одном из общественных зданий Бел
монта. Затем Дункансон пу гешествовал по Канаде
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Н а  с. 1 1 0  н п и зу  сп1>а«а:

Д Ж О Н  СИНГК1> С А РД Ж Е Н Т
Леди Маргарита Спайсер. 1906
Холст, масло. 266.7 х 149.Н с.м. Частное собрание

Н а с .  I l l :

Д Ж О Н  С И Н Г Е Р  С.ЛРДЖ ЕНТ
Художник Поль Элле с жеуюй на этюдах. 1889
Xiw icT. Macat). 66,.4 х 81,3 с.м. Mv.aeii м сю сстн  Ьр\к.'1миа. Н[>ю-Иорк
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Т О М А С  КОУЛ  
Путь империи: 
достижение цели 
О к о л о  1836  
Холст, масло 
Частное собрание

Н а  с. 1 1 2  вверху: 

С Е Н Ф О Р Д  Р О Б И Н С О Н  
Г И Ф Ф О Р Д  
Пейзаж с озером 
О к о л о  1878 . Бумага, .масло 
20,3 X 41 см. Художественный 
му,тей, Хартфорд

Н а с .  1 1 2  вн и зу:

С Е Н Ф О Р Д  Р О Б И Н С О Н  
Г И Ф Ф О Р Д  
Стихающая буря 
в Адирондаке. 1866  
Холст, масло. 94, х 187,8 см 
Хул^>жествеп11ыii музей, 
Хартфорд

I'OMAC КОУЛ  
В и д  н а  о зер о  
В и н н и п и с е о г и .  1828
Дерево, масло. 50,2 х 66.4 см 
Художестве![in>ni музей, 
Хартфо|)д
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и Европе, был в Италии, Англии, Шотландии. Алван 
Фишер (1792—1863), начинавший как классицист, и.э- 
брал романтическую живопись и пей.эаж как паилуч- 
шее средство самовыражения. Знакомство с творчест
вом художников парижского Салона сделало Фишера 
«американским парижанином». К французской и анг
лийской традиции тяготел и Джон Фредерик Кенсетт

(1816—1872), учившийся в Париже и Лондоне, 
запечатлевший окрестности Нью-Йорка. Замечатель
ны сделанные им виды Ниагары: художник тщательно 
выстроил пространственно в своих работах, благода
ря чему возникает особое ощущение объема.

Той же цели добивался и Чарлз Кодман (1814— 
1900), романтик, приверженец синтеза романтиче-
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Фрадкрик 
Э Д В И Н  Ч ЁРЧ  
Остров Гранд 
Манан. Залив 
Фанди. 1852
Холст, масло 
53.8 X 79.5 см 
Художествен т>| Г| 
мутей. Харт(|)о|з,т

Ш с. 114:
ФР1-.ДКРИК
Э Д В И Н  Ч Ё Р Ч
Ниагарский
водопад
с. американской
стороны. 1867
Холст, масло
2()0 X 231 см
11ап,и()И(1Л1>иа>г

ГШ1 с I )ся 111 < > ' 1 7 >  ап д и и.
Эдпкбург

Ф Р В Д К Р И К  
Э Д Н П Н  ЧКРЧ  
Вгц(ф
в тропиках 
1881. Холст, масло 
82.Г) X 12.3.3 см 
Художестве! • I! 1.1Й 
музей. Хартфорд
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ского и реалистического начал. Что же касается 
Джаспера Френсиса Кропси (1823—1900), то он, 
также как и Кенсетт, находился под сильным влия
нием английской традиции — только не Тёрнера, 
а Констебла. Не забудем, что революция в пейзаж
ном жанре произошла не где-нибудь, а в Англии, чье 
воздействие на культуру Америки огромно. У Кон
стебла Кропси научился более непосредственному 
видению и воспроизведению натуры, реалистичес
ким световым эффектам, его работы более жизнен
ны, чем у многих современников, иногда даже тро
гательны. То же самое можно сказать и о работах 
Дэвида Джонсона (1827—1908), соученика и едино
мышленника Кропси, или Джона Денисона Кроке
ра (1822—1907), который был не только живопис
цем, но и ювелиром и... владельцем ресторана. 
Причем везде он достиг успеха: известный пейза
жист гудзонской школы и портретист, он руководил 
сетью закусочных и патентовал новые приспособ
ления для приготовления пигци.

Было бы трудно говорить об американской наци
ональной школе, если бы художники не организовы
вали, как это всегда было принято в Европе, своих 
студий, ателье, мастерских и не давали бы уроков. 
Так, художник Джон Уильям Касилир (1811—1893)

учился у Ашера Дюрана и у Джона Кенсетта. У них 
он заимствовал подход к пейзажу, прежде всего гор
ному — топографическую точность, узнаваемость, 
сопряженную с эмоциональностью. Ашер Браун 
Дюран (1796—1886) был прекрасным гравером (его 
гравюры использовались для денежных купюр) 
и профессионалом высочайшего класса, что под
тверждается его членством и в Нью-Йоркской 
художественной ассоциации, и в Национальной ака
демии дизайна. Как и Крокер, Дюран был удачли
вым бизнесменом, но в некоторые периоды жизни 
оставлял дела и занимался только живописью — в ос
новном портретной, но таюке и пейзажной. В конце 
жизни так и вовсе оставил бизнес, целиком посвя
тив себя искусству. Что же касается Уильяма Холбру
ка Бёрда, то он занимался изобразительным искус
ством, работая в пейзажном жанре.

XIX столетие можно с определенной точки зрения 
назвать веком пейзажа. И в Европе, и в Америке этот 
жанр стал символом развития национальных живо
писных школ. Живопись впитывала черты, свой
ственные мировоззрению эпохи. Связи между худож
никами разных государств оставались сильными, но 
в каждой стране происходило понимание своей на
циональной своеобычности, «лица» своего народа.
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.ЛЛЬБЕРТ  
Б Е Р Ш Т А Д Т  
Высадка 
Колумба 
О к о л о  1893  
Холст, масло 
183 X 307.4 см 
Музей. Hi>ioapK

Нас. и в :  
Ф Р Е Д Е Р И К  
Э Д В И Н  Ч ЁРЧ  
Хукер с товари
щами пут.ешест- 
вует по дикой 
местности 
из Плимута 
в Хартфорд 
в 1636 гиду
1846. Холст, .масло
102.2 X 152.9 см 
Художествсчшый 
музей. Хартфорд

.ЛЛЬБЕРТ  
Б Е РШ Т А Д Т  
в  долине 
Посмит. 1866  
Холст, масло
80.2 X 127 см 
Х\'дожествеш1ый 
му.^ей, Хартфорд
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.АЛ ЬБЕРТ Б Е Р Ш Т А Д Т  
Снежный пейзаж с бизонами 
О к о л о  1 8 6 7 —1868. Холст, масло 
Частное собрание

Н а с .  1 1 8 :

А Л Ь Б Е Р Т  Б Е РШ Т А Д Т
Мачтовый лес. 1854
Холст, масло. Частное собрание 

Н а  с. 1 2 0  вверху:

Р О Б Е Р Т  С К О Т Т  Д У Н К .Ш С О Н  
Водопад на Монморанси. 1864  
Холст, масло. 4.5.7 х 70,6 см 
Национальная о т ер ся  искусства, 
Вашингтон

Н а  с. 1 2 0  вн и зу:

,А Л В.\Н  Ф И Ш Е Р  
Ниагарский водопад. 1823  
Холст, масло. .58.7 х 7.5,9 см 
Художегтвенн1.1Й му.тей, Хартф()рд

.ЛЛЬБЕРТ Б Е РШ Т А Д Т  
В горах. 1867
Холст, .масло. 91.9 х 127,6 с.м 
Художественный музей, Хартфорд
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Н а  с. 1 2 1  вверху слева:

Д Ж О Н  Ф Р Е Д Е Р И К  К Е Н С Е Т Т  
Береговой пейзаж с фигурами 
(Берег Беверли). 1869
Холст, масло. Художественный 
музей, Хартфорд

Н а  с. 1 2 1  вверху с п р а ва :

Д Ж О Н  Ф Р Е Д Е Р И К  К Е Н С Е Т Т  
Ниагарский водопад. 1855
Холст, масло. 1 1 4 ,8 x 8 1 ,3  см 
Художественный музей. Хартфорд

Н а  с. 1 2 1  вн и зу:

Ч А РЛ З К О Д М А Н
Пейзаж с фермой и горами. 1832
Холст, масло. 53,3 х 66 см 
Национальная галерея искусства, 
Вашингтон

Н а  с. 1 2 2  вверху:

Д Ж А С П Е Р  Ф Р Е Н С И С  К Р О П С И  
Бабье лето. 1886 . Холст, масло 
17,9 X 33 см. Национальная галерея 
искусства, Вашингтон
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Н а  с. 1 2 2  вн и зу:

ДЖ.\СПЕР ФРЕНСИС КРОПСИ
Осень на Гудзоне.. 1860. Холст, масло. 152.4 Х 274,3 см
Паиио11Х’п>ная пшерея искусства, Вашипгтол

Н а  с. 1 2 3  вверху:

ДЭВИД д ж о н с :о н
франконские гор\у1 со стороны Уэст-Кемптона. Нъю-Хэмпшир. Э тю д  
О коло 1861 — 1803. Холст, масло. 37,1 х 66,4 см. Художественный му.чей, Хартфорд
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Н а  с. 1 2 3  вн и зу:

Д Ж О Н  Д К Н И С 0 1 1  К Р О К Е Р
/^ОМ  в  глуши. 1858. Холст, масло
76,2 X 108,8 см. Художсст»снн1,1Й музей, Хартфорд

Н а  с. 1 2 4  вверху:

.Л.ШЕР ЬР.ЛУН ДЮ Р.ЛИ
Вид на долину Гуд.нта. 1851. Холст, масло 
84,1 X  122,2 с.м. Художественный му.чей, Хартфорд

Н а  с. 1 2 4  вн и зу:

Д Ж О Н  У И Л Ь Я М  К .\С И Л Н Р
Озеро Джордж. 1860. Холст, масло
ОН.7 X 108 с.м. Художественный му.чей, Хартфорд

Н а  с. 1 2 5 :

У И Л Ь Я М  Х О Л Б Р У К  БЁРД
Горный ручей и олень. 1865. Холст, м асло 
94 X 73,7 см. Хуложестиенпый музе!!, Хартфорд
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Ф Е\Н Ч ЕС К () .\И Е Ц  (К-\ИЕЦ)

Ж и т ел и  П арги , п оки даю щ и е роди ну  
К а р л о т т а  Ш обер в образе Венеры  
К рест оносцы , м учи м ы е ж аж дой у  спит И ерусалим а  
К уп а н и е  В и рсави и  
М еланхолия
П е в и ц а  М ат и л ьд а  Д ж ува-Б ран к а  
П орт рет  А/гессандро М ан дзон и  
П орт рет  Д ж о а к и н о  Россини  
П оцелуй
Р гт альдо  и А рм и д а  
1̂ фъ

Ж Ю ЛЬ Б А С Т Ь Е Н -Л Е П .т  
Д еревен ск ая  лю бовь  
Сенокос

УИЛЬЯМ ХОЛБРУК БЁРД 
Горны й ручей  и олень 

.АЛЬБЕРТ ЬЕРШТ.АДТ 
В  горах
В  доли не Посмигп  
В ы са дк а  Колумба  
М а ч т о вы й  лес 
С неж н ы й пейзаж  с бизонам и  

ЭЖ ЕН БУДЕН 
Гавань. Д о ви л ь  
П ляж
П ляж  в  Трувиле  
П ляж  в  Турж евилыле-Саблон  
Р ы бач ьи  лодки  па м орском  берегу 
(Т руви ль . О п ы и в)

СЕНФОРД РОБР1НСОН ГИФФОРД 
П ей заж  с озером 
С т и хаю щ ая буря в А дгф он даке  

Й О Х .\Н  КРИС:ТГГАН д а л ь  
Р егат а на норвеж ских (фьордах 
С олн ечны й день на норвеж ских ф ьордах  

ДЖ УЗЕППЕ ДЕ НИ ГТИС 
З а в т р а к  в  саду 
П ейзаж
С к а ч к и  в О т ейё  

ДЭВИ Д ДЖ О Н СО Н
ф р а н к о н ск и е  горы  со ст ороны  Уэст -Кемпт она. 
Н ью-Х.9мпш ир

ВИРЖИЛ1> НАРЦИСС ДИАС ДЕ Л А  ПЕНЬЯ 
Венера и А м ур  
Венера с А м уром  н а  ¡гуках  
М ел ьн и ц а  на берегу реки  
П ей заж  с сосной 
П рибли ж ен и е грозы  

ШАРЛЬ ФРАНСУА ДО БИ Н ЬИ  
Бе^)ег реки  Уазы 
Л он д он
О л и вк овы й  сад  
П ей заж  с рекой  Уазой
пруд
Р ек а  в  облачн ы й  день  
Утро

РОБЕРТ СЖОТТ ДУНКАНСОН  
В одоп ад на М он м оран си  

Ж Ю ЛБ ДЮ ПРЕ  
Д еревен ск и й  пейзаж  
П ей заж  с вет ряной м ельницей  
П ей заж  с коровам и  
П ей заж  со ст адом  

АШЕР БРАУН ДЮРАН 
В и д н а  долину Гудзона  

.АЛЕКСАНДР К.АЛ.АМ 
Горное озеро в  Ш вей ц а р и и  
О зеро Тен 
Ущелье

Д Ж О Н  УИЛБЯМ К.ЛСНЛИР 
О зеро Д ж ордж  

ИПП О ЛИ  ГО К.\ФФИ  
Н очн ой  ф ест иваль н а  площ ади С ан  М арко  
С нег н а  Больш ом к а и а ге

45
46
45
46
46
43  
42 
42
44
47  
46

39
38

125

119
117
117
118 
119

35
34
35 
35

34

112 
112

89
89

55
55
54

123

37
37
36
37  
36

27
25
26
24
27
25
26

120

29
28 
28 
29

124

41
40
40

124

48
48

ДЖ О Н  ФРЕДЕРИК КЕНСЕТТ
Б ереговой пейзаж  с ф и гурам и  (Б ерег Б еверли)  121
Н и а га р ск и й  водоп ад  121

ЧАРЛЗ КОДМАН
П ейзаж  с фермой и горам и  121

ЖАН-БАГИСТ К.АМИЛБ КОРО
А гост и и а  11
Воз сена  14
Ж е н щ и н а  в  синем  11
З а м о к  П ьерф он  15
К олокольня в  А рж ан т ей  (Д орога  к  ц ерк ви )  7
К уп а н и е  Д и а н ы  11
М ост  в  М а н т е  9
М ост  в  П а р н и  12
О нф лёр. С акре М он т  на берегу Г раса  9
О п уш ка леса  13
П ейзаж  с озером  13
П о р ы в  вет ра  14
П руд  в  В ги ь  д ’А вре  13
Собор в  Ш арт ре  8
Утро в  Венеции (П ш ц ет т а  в  солнечны й день) 6
Х олм ы  с вереском у  В и м ут ы  (П есчан ая  м ест ност ь) 5
Ч ит аю щ ая девуш ка в  венке  10

ТОМ.АС КОУЛ
В и д на озеро В ин н и п и сеоги  113
П ут ь и м п ери и : дост иж ение цели  113

ДЖ О Н  ДЕНИСОН КРОКЕР
Д о м  в  глуш и  123

ДЖАСПЕР ФРЕНСИС КРОПСИ
Б абье лет о  122
О сень н а  Гудзоне 122

АБРАХАМ ЙОХ^АННЕС КУВЕНБЕРГ
Х олм и ст ы й пе7сзаж вблизи В аген и н ген п  82

БАРЕНД КОРНЕ71ИС КУККУК
Горист ый пейзаж  с развал и н ал ш  зам к а . В ет рены й день  70
З и м н и й  пейзаж  73
З и м н и й  пейзаж  со сборгциками хворост а и конькобеж цам и  71
И т ал ья н ск и й  71ей.заж 71
Л есной  пейзаж: 71
Л ет н и й  пейзаж  с пут еш ест венникам и на дороге  73
П еред дож дем  73
П о р ы в  вет ра. Солнце пробивает ся сквозь облака  
близ К леве  70
Ф и гуры  на горном перевале с деревней и Ш ат о-Л арош ет  
вдали . Л ю ксем бург  72

ВИЛЛЕМ КУККУК
Голландская ул и ц а  лет ом  75
К респпм не в  занесенном  снегом голландском  городке 75
О ж ивлен ны й день зги ю й  74
О свещ енная солнцем улигца в  голландском  городке ~1А
Ф и гуры  на у л и ц а х  Х ардервегш а  75

ИОГАНН ГЕРМАН КУККУК
К орабл и  во время бури с ф и гурам и  на берегу 68
П л а ва н и е  вдоль берега с двухм ачт овы м  кораблем вдалеке  68

М.АРИII .АДРИАН КУККУК
Н а  реке М а а с  69

СИЛБВЕСТРО ЛЕГА
Песня  53
После полудня  52

Ш.А1'ЛЬ .АНРИ Ж ОЗЕФ ЛЕЙКЕРТ 
Замер.зш ая р е к а  в  голландской деревне 81
З и м т т  вид  80
З и м н и й  пейзаж  близ А м ст ердам а  80
Ф игуры , загруж аю щ и е зап ряж ен н ую  лош адью  повозку  
на льду  81
Ф игуры  на льду близ голландского городка  81

ЛЕОН ЛЕРМИТ
Ж н е ц ы  38
Ж н и ц ы  38

Ж АН ФРАНСУА МИЛЛЕ
Анж елю с. В ечерняя м олиупва  21
Д ет и , идущ ие из леса  22
К рест ьянки  с хворост ом  23
П аст уш ка со ст адом  20
П ейзаж  со ст роениям и  23



С борщ ицы  колосьев
С обират ельницы  хворост а (У гольщ иц ы )

ПЕДЕР МОНСТЕД 
А прельское солнце. Рауфосс 
Весенний пейзаж  с рекой  
В язан и е в  саду
З гш н и й  пт'ааж с детлми с сан кам и  
И з С когли . Л и ллехалш ер  
Л есн ая  река
Л ет н и й  пейзаж . Хеллебак  
С вет  вечерних сумерек  
Ф игуры  н а  сельской т роп и н ке  

АНДЖ ЕЛО МОРБЕЛЛИ 
('.борщ ицы ри са  

ДОМЕНЕ1КО МОРЕЛЛИ 
И коноборцы
И скуш ен ие свят ого А н т он и я  
П оцелуй

.АДЕЛЬСТЕН НОРМАНН  
К а т а н и е  на лодке по фьорду  
О блач н ы й  день во ф ьордах  
Фы>рды

ДЖ УЗЕППЕ ПЕЛЛИЦЦ.А ДА ВОЛЬПЕДО  
Весенняя идиллия  
О бм анут ы е надеж ды  
П рогул ка  с возлюбленной  
П роцессия  
Солом енны й цвет ок  
Четвертое сословие 

МАРТИН РИКО У ОРТЕГА
В ен ец и ан ская  л а гун а  близ церкви С а н т а  М а р и я  делла С алю т е  
С а н т а  .М ария дель Росарио. Венеция
С.куола Г ранди  ди С ан М а р к о  и ц ерковь С ан т и  Д ж о ва н н и  
и П аоло. Венеция  

ТЕОДОР РУССО 
В лесу Ф он тенбло 
В ид в  окрест ност ях Г ранвиля  
К оровы  у  водопоя  
П ейзаж  с закат ом  
П ейзаж  с м ост иком  
П ейзаж  с пахарем  

РУ БЕНС С.АНТОРО
Гондолы н а  венецианском  кан ал е  и церковь С ан т а  М ари я  
делла С алю т е в  от далении  
Л е т н и й  день. Венеция
Скусыа 1'ранди ди С ан М а р к о  и ц ерковь С ан т и  Д л со ва н н и  
и П аоло. Венеция  

Д Ж О Н  СИНГЕР САРДЖЕНТ 
AjiKHUHa, дочь Э ш ера Верт гейм ера  
Госпожа Х ан т ер  
Графтня Уорвик с сыном  
Д о к т о р  С а м у э л ъ Ж и а н  П о ц ц и у  себя дома  
К а р л  С т ю арт , шестой м а р к и з  Л он д он д ерри , с Полый им 
королевским мечом и его паж  
К ора , гр а ф и н я  С т раф ф орд  
Л еди  А лексан дра , М а р и я  и Tro Э йксон  
Л ед и  М а р га р и т а  С пайсер  
Л ен ь
М а р га р и т а  Голдсмит, впоследст вии ж ена Уильяма 
Д ж ордж а Р а ф а з ш  
М и лисент а, герцогт ш  Сазерленд  
Семья М арльборо
( л р  Д ж ордж  C u m eeju  и леди И д а  С ит велл с семьегь 
( л р  Ф рэн к  Свет тенгем  
Худож ник П оль Э лле с ж еной на эт ю д а х  
Эсси, Руби и Ф ердинанд, дет и Э ш ера Вет рхеймгфа  

ДЖ ОВ.АННИ СЕГАНТИНИ 
A ve M a ria  на переправе  
Л ю б овь  у  ист очн и ка  ж изни  
П аст бищ а весной  
П олдень а .Асьпах  

КОРНЕЛИС СПРИНГЕР 
К а н а л . Э н кю й ц ен
Рат уш а н а  Б урш т раат  с церковью  С вят ого С т еф ана  
за  ней. П им веген
Голпа на ры н оч н ой  площ ади перед церковью  
С вят ого ¡М арт ина в  Б раунш вейге  

•АЛЬФРЕД С ГЕВЕНС 
В  п арк е  после полудня  
Ее величест во п ари ж ан ка

21
23

91
92
91 
90
92 
90
93 
93 
90

.̂ 1)

49
49
49

88
88
88

58
57
58 
57
57
58

64
65

65

18
16
16
19
17
19

66
66

67

108
106
110
110

109 
108
105
110 
104

108
107
108
106 
107 
111 
106

59
60 
60 
61

83

83

83

97
98

И н д и го вы й  П ариж . Э кзот и ческая безделушка 
М ечт ы
С т еклянны й ш ар  
Ф ан т ази и

АНДРЫАС СХЕЛФХ.АУТ
В ет рян ая  м ельн и ц а  возле ож ивленного зам ерзш его
водного пут и
В ид Гарлема
Зам ерзш ая  рек а  М а а с
З и м н и й  пейзаж
З и м н и й  пейзаж . О ж ивлен ны й день на льду  
К онькобеж цы  на замерзшП! реке  
К рест ьяне на лл^ду у  домов. П риближ ение ди ли ж ан са  
К рест ьянский  двор
П ейзаж  с р уи н а м и  за м к а  Бредероде С ант поорт  
Ф и гуры  с зап ряж ен н ы м и  лош адью  сан ям и  на льду  
и город вдали

КОНСТАН ТРОЙОН (ТРУ.АЙОН)
Б ы к и
В озвращ ен ие ст ада
Д о р о га  в  лесу
К оровы  в  поле
Н а  берегу реки  перед грозой
О т п равл ен и е на р ы н о к
П ейзаж  с деревом
П риближ ение гро.зы (У  водопоя)
Р ы баки

ДЖ ЕЙМС ЭББОТ МАК-НЕЙЛ УИСТЛЕР 
А ра н ж и р о вк а  в  сером и черном №  I. П орт рет  м ат ери  
Гармония в  зеленом и розовом . М узы к а л ьн ы й  салон  
Гарм ония в  сером и зелено.». П орт рет  м исс Сесили 
А лександер
К а п р и з  в  пурпурно.» и .золотом. Золот ая ш и рм а  
П ри н ц есса  из ст ран ы  ф арф ора  
С им ф они я в  белом М  I. Д евуш ка  в  белом 
С им ф они я в  белом №  2 . Д евуш к а  в  белом 
С им ф они я в  белом №  3  

РИХАРД ФРАНС УНТЕРБЕРГЕР 
П еа п а т т а н ск и й  .залив 
П а л а ц ц о  П ап адоп ол и . Венеция  
П ози ли п о . Н еаполь  

ДЖ О ВАН Н И  Ф.АГГОРИ 
Б ы к и  М арем м ы
П т ал ья н ск и й  л агерь а бит ве при М адж ен т а  
М а р и я  С т ю арт  в  лагере  К рокст он а  
М олодая  синьора в саду 
Р зл н т  в  С ан  Бзденцо 

•АЛВ.АН ФИШЕР 
Н и а га р ск и й  водопад  

МАРИАНО ФОР ГУ11И-И-К.АРБО 
К урильщ ик  
Л ю би т ели  гра вю р  
О биаж енная на зыяж е П орт и чи  
П ри вет ст ви е тореадора  
С раж ени е при  Вад-Рас  

ЭДУАРД .АЛЕКСАНДР ХИЛВЕРДИНГ 
К а н а л  в  А м ст ердам е ввиду М онет ного двора  

АНДЕРС ЦОРН  
В  лодке
Д а л ек а р л и й ск и е  девуш ки в  бане
П н геборга
К оролева София
М ер.злячка
М оракул л а  (Д евуш ка из М о р ы )
Н а  кроват и  
Освезценная солзщем  

ФРЕДЕРИК ЭДВИН ЧЁРЧ 
Ве<<ер в т роп и к ах
Н и а га р ск и й  водоп ад с сш ериканской  ст ороны  
О ст ров Г ран д  М а н а н . З а .ш в  Ф анди  
Х ук1ф  с т оварищ сш и путеш ествует по ди кой  .»ест ност и  
из П л и м ут а  в  Х арт ф орд в ¡ 6 3 6  году 

АЛЬБЕРТ П/СТАВ АРИСТИД ЭД1-Д1ЬФЬУ1ЬГ 
Д ет и
М а льч и к и , играю зцие на берегу 
П ари ж . В  Л ю ксем бургском  саду 
П орт рет  В .Н . М япы евой-Б ибиковой  

КРИСТОФЕР ВИЛЫ ТЛЬМ ЭККЕРСБЕРГ 
В ид .замка М едон около П ари ж а  
Эрмьиш я Генриет т а М ассм ан н

98
98
98
99

77
76
77
78
78
79
78 
76 
76

79

30
33
33
33
30 

4
33
31
32

102
102

103
102
103
101
100
103

65
66 
66

51
50
51
52 
50

120

62
62
63
63
63

82

95
95
94
96
95
96 
95 
95

115
114
115

116

87
87
87
86

84
85



УДК 75” 18” (084.1) 
ББК 85.143(3)я6 

И90

ИСТОРИЯ м и р о в о й  ж и в о п и с и
X I X  в е к .  Н а ц и о н а л ь н ы е  ш к о л ы

Вера Калмыкова, Виктор Тёмкин

XIX пек получил богатое наследие от щзедыдущих эпох развития искусства. К началу столетия 
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недалеко до реализма (середина столетия), стремившегося запечатлеть жизнь такой, как она 
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Целая библиотека на 24 томов -  самое 11о ;т о е  
собрание ;иьбомов о мнровоГ| жнвоннси. Все 
нанраш ения и стили, все аиохи, все репишы  
представлены 5Г)(Ю (!) цветных иллюстраций. 
ЦевероятиыГ| объем и «тформативиость делают 
«Историю мировой живописи» луч1ие|4 серие|'| 
хаьбомов по ИСКУССТВУ.

. Рождение мировой живописи.
11пти11.яиская живопись XIV—Х \' веков 
Ренессанс в Италии. Х \' век 
Нидерландская живоиист> XV века 
Итааьяиская живопись иач^ьпа Х\'1 века 
(ёрмаиская живопись XV—Х\'1 веков 
Венецианская живопись XV—XVI веков 
Нидерландская живопись XVI века 

. 11т1Ь'11>янская живопись конца Х \’1—Х \’П века

9. Фраицуаская живопись XVI—XVII веков
10. Гол.ааидская живопись Х \’П века
11. <1>ламаидская живопись Х \’П века
12. Исиаиск;1я живопись XV—Х\'1И веков
13. Классический натюрморт
14. Итх'1ьяиская живопись Х \’1П века 
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