




400

Рис. 1. Ф. Таулов. Замерзающая река. 1895

Рис. 2. Ф. Таулов. Деревенская улица в Париже
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Рис. 3. Ф. Таулов. Автопортрет

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-187-9/ 

© МАЭ РАН 
 



402

Рис. 5. Ф. Таулов. Утро на Сене. 1891

Рис. 4. Ф. Таулов. Quimperle (Как жемчуг). 1901

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-187-9/ 

© МАЭ РАН 
 



403

Мастерство передачи воды завораживает, особенно в картине «Уголок 
Венеции»: таинственные старинные здания богатой Венецианской Респу-
блики, которые разрушаются со временем и хранят в себе историческое 
прошлое, отражение их в воде красновато-зеленоватого цвета, затерявшие-
ся гондолы с гондольерами и солнечная дорожка, которая ведет к мостику, 
соединяющему улицы скромного уголка Венеции.

В зимнее время световой день в Норвегии длится 90 мин., а после 14 
часов наступают сумерки. Ф. Таулов сумел передать разные оттенки этого 
отрезка времени: сине-белый снег, небо в лучах солнца, прозрачность воз-
духа. 

В своих пейзажах художник изображал скромные места известных горо-
дов. В картине «Норвежский реализм» (1901) — полный света и оттенков 
ручей, где цвет воды варьирует от сине-розового до солнечно-серого. Кар-
тина «Утренняя река» (1891) с помощью света передает умиротворенность 
и хорошее настроение скромной деревенской улицы во Франции, которая 
залита солнцем с розово-оранжево-серым цветом воды и домами — все ды-
шит спокойствием, медленным течением жизни.

Картины «Ручей», «Вечер» находятся в Одесском музее западного и вос-
точного искусства, а в Киевском музее им. Ханенковых хранится картина 
«Осенние сумерки» (ее прежнее название — «Лунная ночь»).

Недолгая жизнь Фрица Таулова окончилась в 1906 г. в голландском горо-
де Волендами. 

Творческое наследие художника — великое достояние всего мира.

***

1 Жюль Бастьен-Лепаж (1848–1884). В одном из залов французской живописи Госу-
дарственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина находится картина 
«Деревенская любовь» (1882) Жюля Бастьен-Лепажа. Когда-то она хранилась в коллекции 
С.М. Третьякова. Он с большой любовью собирал полотна французских мастеров реали-
стического пейзажа — барбизонцев, работы К. Коро и произведения художников крестьян-
ского жанра во французской живописи последней четверти XIX в., таких как Л. Лермитт, 
П.-А.-Ж. Даньян-Бувре и их признанного кумира Ж. Бастьена-Лепажа. К Третьякову на Пре-
чистенский бульвар спешила художественная молодежь Москвы — посмотреть «францу-
зов». Там часто бывали еще малоизвестные В.А. Серов и М.В. Нестеров. «Я каждое воскре-
сенье хожу туда смотреть “Деревенскую любовь”», — признавался Серов. Что так тянуло его 
к этому французскому живописцу, когда-то известному и любимому?

Бастьен-Лепаж развивался под влиянием двух могучих талантов французского искусства 
середины века — Милле и Курбе. Будучи выходцем из крестьян Лотарингии, перебивав-
шийся случайным заработком во время обучения, Бастьен сумел не оторваться от родных 
истоков, и они стали «кастальским ключом» его вдохновения. Ему оказались не по плечу ни 
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самоотверженное подвижничество Милле, у которого (по словам Р. Роллана) «было высокое 
и суровое понимание действительности», ни героическая дерзость коммунара Курбе, но не-
которые идеи предшественников Бастьен хорошо усвоил и развил в своем искусстве. Он 
работал в различных европейских странах, Англии, Алжире. Плодотворными оказались его 
этюды в родной деревне Данвиллер. Девизом Бастьена было «в точности передать природу». 
Кропотливая работа на пленэре, стремление запечатлеть тонкие цветовые оттенки земли, 
листвы, неба, передать бесконечную монотонную мелодию крестьянского быта, переложить 
труды и дни своих героев в тихую, умиротворенную поэзию — все это снискало ему недол-
гую, но яркую славу. 

Картины Бастьена 70-х — начала 80-х гг.: «Сенокос», «Женщина, собирающая карто-
фель», «Деревенская любовь», «Вечер в деревне», «Кузница» и др. — внесли струю свежего 
воздуха в затхлую атмосферу Парижского салона. Они не могли изменить расстановку худо-
жественных сил времен Третьей республики, в которой преобладали апологеты выдыхающе-
гося, но и агрессивного академизма: Т. Кутюр, А. Кабанель, А. Бугро и т.п. Но, несомненно, 
деятельность Бастьена и художников его круга имела прогрессивное значение.

Объединив пейзаж и портрет, художник лишил бытовой жанр многоречивой сюжетной 
повествовательности, придал ему черты созерцательности. Портретность подспудно присут-
ствующая в конкретной характерности, не становилась психологически самодовлеющей. 

Эта проблематика была нова для русской живописи, по сравнению с французской. Это 
послужило причиной высоких оценок искусства Бастьена у русских художников. В 80-е гг. 
отечественная живопись находилась на распутье. Традиции большого классического искус-
ства давно выродились в пугающий академизм, реалистическая эстетика передвижничества 
переживала кризис, а веяния импрессионизма, символизма, модерна еще не стали устой-
чивыми, определенными. Художники обратились к национальному и близкому — природе, 
кругу друзей — тому «отрадному», куда устремились Валентин Серов, Михаил Нестеров, 
члены абрамцевского кружка.

«Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками» во многом порождены за-
дачами, общими для русского живописца и французского мастера. В 1889 г. Серов писал 
И.С. Остроухову из Парижа: «По художеству я остаюсь верен Бастьену».

Для Нестерова, побывавшего, как и Серов, в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже, 
была важна представленная там картина Бастьена «Видение Жанны д’Арк», в которой, по 
его словам, «задача созерцания, внутреннего видения передана со сверхъестественной си-
лой». Также Нестеров писал о картине «Деревенская любовь»: «Картина эта по сокровенно-
му, глубокому смыслу, более русская, чем французская».

Впоследствии Серов и Нестеров, большие и самобытные мастера, ушли от Бастьена так 
далеко, что увлечение им осталось малозначимым эпизодом в их творчестве. (Влияние ис-
кусства Бастьена-Лепажа оказалось довольно обширным, коснувшись не только русских, но 
и шведских, финских, венгерских, итальянских художников.)

2 Пленэр (фр. plein air, буквально — открытый воздух) — в живописи термин, означа-
ющий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием 
солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате 
работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственного 
изучения натуры с целью более полного воспроизведения ее реального облика. Некоторые 
моменты, предвосхищающие появление пленэрной живописи, можно проследить в творче-
стве мастеров итальянского Возрождения и художников XVII в. Однако по существу прин-
ципы П. получают распространение в первой половины XIX в. (Дж. Констебл в Англии, 
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А.А. Иванов в России). Проводниками П. в середине XIX в. выступают мастера барбизонской 
школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н.В. Диаз, Ш.Ф. Добиньи), а также К. Коро. Наиболее полное 
выражение принципы П. нашли во второй половине XIX в. в творчестве мастеров импрес-
сионизма (именно тогда термин «П.»начинает широко употребляться): К. Ионе, К. Писсарро, 
О. Ренуар и др. В России во второй половине XIX — начале XX в. значительных успехов в 
пленэрной живописи добиваются В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.А. Серов, К.А. Коровин, 
И.Э. Грабарь. Интерес к проблеме П. сохраняется и в живописи XX в.
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