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Реферат. Исследование посвящено изучению фено-
мена russerie («русской темы») и его специфического 
воплощения в творчестве французского гравера и ху-
дожника Жан-Батиста Лепренса (1734—1781). Уче-
ник Франсуа Буше (1703—1770), последовательно 
развивавший рокайльную эстетику своего учителя, 
Ж.-Б. Лепренс приехал в 1757 г. в Санкт-Петер-
бург. Проведя пять лет в России, художник вернул-
ся на родину во Францию. В течение последующего 
десятилетия, осмысляя впечатления, полученные 
во время поездки по России, он создал многочленные 
работы, посвященные «русской теме». Именно эти 
произведения легли в основу нового жанра экзотиз-
ма в европейском искусстве — russerie. Одним из 
наиболее ярких и самобытных примеров «русской 
темы» в графике являются гравюры в изобретен-
ном Ж.-Б. Лепренсом способе гравирования, полу-

чившем название «лавис» (1769). Эти листы, соз-
дающие иллюзию акварельного рисунка в печатной 
графике, до недавнего времени практически не при-
влекали внимания отечественных исследователей. 
В статье впервые последовательно рассмотрены 
особенности данной техники, а также на основе 
ряда архивных документов представлена рекон-
струкция общественного мнения и оценка этих 
работ зрителями. Центральное место в статье за-
нимает исследование интерпретации ключевой для 
Ж.-Б. Лепренса «русской темы» в лависе. На сюжет-
ном и стилистическом уровнях показано своеобра-
зие russerie в гравюре в технике лависа и соотноше-
ние этой темы с китайской (chinoiserie) и турецкой 
(turquerie) в творчестве рокайльных мастеров. 
Намечены также перспективы развития «русской 
темы», которые появились под влиянием графиче-
ских листов в технике лависа.
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Ф
ранцузский рисовальщик, худож-

ник и гравер Жан-Батист Лепренс 

(Мец, 1734 — Сен-Дени дю-Пор, 

1781) вошел в историю искус-

ства как автор и основополож-

ник «русской темы»1 в европей-

ском искусстве [1]. Нужно отметить, что «русская 

тема» — понятие чрезвычайно обширное. В кон-

тексте настоящей статьи предполагается использо-

вать его для обозначения восприятия России и рус-

ской действительности представителями другой 

культурной идентичности. В этом значении термин 

появляется в трудах академика М.П. Алексеева, по-

зволяя исследователю емко обозначить круг тем, 

связанных с формированием образа России, рус-

ского человека в зарубежной литературе, а также 

в более широком смысле указать на значение рус-

ской литературы в мировой культуре [2]. 

Настоящая статья продолжает заложенную ра-

нее традицию употребления термина «русская тема» 

и в некоторой степени даже расширяет ее, посколь-

ку в данном случае основной вектор исследования 

переносится на изобразительное искусство. Но не-

изменным остается интерес к проблематике воспри-

ятия русской действительности другими народами, 

в данном случае представителями французского об-

щества эпохи Просвещения, к которым принадле-

жал Ж.-Б. Лепренс. 

С легкой руки самого художника его жанро-

вые работы, посвященные российской действи-

тельности, получили название russerie. По мнению 

Луи Рео, Ж.-Б. Лепренс сам был автором этого тер-

мина [3, c. 37]. Вводя в речевой обиход понятие 

russerie, художник, по всей видимости, связывал его 

с более ранними примерами названий экзотизмов 

в европейском искусстве, а именно с китайскими 

(chinoiserie) и турецкими (turquerie), получившими 

в XVIII в. общеевропейское распространение. По-

следние же, в свою очередь, этимологически вос-

ходят к понятию rêverie (мечтательность, мечта, 

фантазия, греза), которое становится очень точной 

характеристикой для всех трех направлений.

Ж.-Б. Лепренс родился в семье резчика по де-

реву в Меце. В 1750 г. он отправился в Париж, где 

поступил на обучение в мастерскую Франсуа Буше 

(1703—1770), а затем брал уроки у Жозеф-Мари 

Вьена (1716—1809). После окончания обучения 

и перед отъездом в Россию художник посетил Ита-

лию и Голландию. В начале 1757 г. Ж.-Б. Лепренс 

приехал в Санкт-Петербург к старшему брату Фран-

1  В этом качества Ж.-Б. Лепренс представлен французской 

научной мыслью, которая вслед за Луи Рео говорит о формиро-

вании экзотического жанра russerie в творчестве Ж.-Б. Лепренса. 

Отечественная наука отводит ему более скромную роль худож-

ника костюмно-типажного жанра и крестьянских серий, а его 

значимость как основоположника russerie упоминается лишь 

вскользь.

суа, резчику по дереву и позолотчику. Благодаря 

документам из Архива Министерства император-

ского двора, некоторые фрагменты которых были 

опубликованы в XIX в. А.И. Успенским, мы зна-

ем, что Ж.-Б. Лепренс «выписан был из Франции 

в 1757 году для исправления казенных новейших 

по его искусству живописных работ, яко-то исто-

рических, ландшафтных картин над дверьми и над 

каминами в Зимнем Ея Императорского Величе-

ства доме» [4, c. 134]. Для испытания таланта ему 

поручено было написать две картины, которые он 

представил в Канцелярию от строений 5 февраля 

1758 года. Эти работы были одобрены И.Я. Виш-

няковым и Д. Валериани. В это же время, согласно 

свидетельству Якоба Штелина, Ж.-Б. Лепренс «вы-

звался объездить за свой счет самые известные по-

бережья и гавани Российской империи, снять их 

виды и представить как картины, так и в виде ри-

сунков для гравирования» [5, c. 83]. 

В России Ж.-Б. Лепренс, по всей видимости, ра-

ботал в основном по императорскому заказу. Со-

хранился ряд документов, свидетельствующих 

о создании художником для великой княгини Ека-

терины Алексеевны десяти рисунков на неизвест-

ную тему, а также упоминание о покупке будущей 

императрицей пасторали художника [5, c. 241]. 

Живя в Санкт-Петербурге, Ж.-Б. Лепренс был дру-

жен с маркизом де Л’Опиталем, французским по-

слом в Российской империи. Существует мнение, 

что, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, художник 

побывал и на более отдаленных территориях Рос-

сийской империи, сопровождая аббата Жана Шаппа 

д’Отроша во время путешествия в Тобольск. Но на 

сегодняшний день неизвестны документальные под-

тверждения этого путешествия. В настоящее время 

общепринятой датой отъезда Ж.-Б. Лепренс из Рос-

сии считается 1762 год [6, c. 74].

С 1765 г. художник регулярно выставлял в Па-

рижском салоне картины на «русскую тему». За ра-

боту «Русские крестины» (1765, рис. 1) его избрали 

действительным членом французской Королевской 

Академии живописи и скульптуры. 

Другим важным этапом в творческой биогра-

фии художника становится выход книги Жана Шап-

па д’Отроша «Путешествие в Сибирь…» (1768), для 

которой он создал ряд иллюстраций на основе ма-

териалов, привезенных из России. Продолжая экс-

периментировать с «русской темой», Ж.-Б. Лепренс 

в это же время изготовил несколько серий гравюр 

в жанре крики и костюмы, а также выполнил цикл 

картонов на «русскую тему» для королевской ману-

фактуры в Бове. 

В то же время Ж.-Б. Лепренсу принадлежит по-

четная роль создателя новой техники гравирова-

ния, получившей название «лавис». До недавнего 

времени листы, выполненные художником в этой 

технике, практически не привлекали внимания оте-
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чественных исследователей. Настоящая статья при-

звана частично восполнить эту лакуну в изучении 

творчества художника, представив историю соз-

дания и последующего бытования новой техники 

гравирования, а также показав специфику отраже-

ния «русской темы» в лависе. Первостепенной за-

дачей для автора является выявление особенно-

стей воплощения этой темы в лависе на сюжетном 

и стилистическом уровнях. Будучи наиболее значи-

мой для творчества художника, russerie, безуслов-

но, требовала расширения способов художествен-

ной выразительности, что могла обеспечить новая 

техника гравирования. Именно поэтому закономер-

ным представляется вопрос о значении технических 

возможностей лависа в раскрытии новых аспектов 

и граней «русской темы». 

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ ЛАВИСА

Х
удожник представил 29 эстампов, выпол-

ненных в новой технике гравирования лави-

сом, на Парижском салоне в 1769 году. Эти 

гравюры, создающие эффект акварельного рисунка 

в печатной графике, вызвали живой интерес у посе-

тителей и были по достоинству оценены француз-

ской Королевской Академией живописи и скульп-

туры. 

Непосредственно после появления первых ли-

стов лависа Дидро в текстах Салонов писал: «Уже 

давно ищут способ заменять сепию бистром или 

китайской тушью. Как ни странно, Лепренсу это 

удалось, и двадцать девять эстампов, выполненных 

им, создают иллюзию живописности: никак не ска-

жешь, что они выполнены посредством гравиро-

вания и особых технических приемов» [7, c. 234]. 

Позднее в описании Салона 1771 г. знаменитый 

француз дал куда более восторженную характери-

стику новой технике: «Они [эстампы] гравирова-

ны в его новой манере, которая делает честь как 

его таланту, так и усердию и служит развитию ис-

кусств, кои в этом весьма нуждаются» [7, c. 268—

269]. Это суждение можно подкрепить менее из-

вестными текстами о Салоне 1769 года. Например, 

в экспликации к Салону, составленной маркизом 

де Мариньи, техника лависа в гравюрах представ-

лена как наиболее простой, быстрый и в то же вре-

мя достоверный способ передачи особенностей ри-

сунка в графике : «Уже давно ищут способы хорошо 

воспроизводить акварельный рисунок, и несколько 

художников добились в этом значительных успе-

хов, придумав различные способы; но, похоже, что 

метод г-на Лепренса превосходит их по своей лег-

кости, быстроте исполнения и точности имитации 

рисунка, будь то исполнено бистром или китайски-

ми чернилами» [8, р. 16]. 

В описании, происходящем из собрания 

Жан-Шарля Делоне, отмечается, что художествен-

ное качество лависа достаточно высоко и эти гра-

вюры с легкостью можно спутать с акварельным 

рисунком: «Несколько гравюр, имитирующих ак-

варель, должны остановить исследования, про-

водимые для достижения этого эффекта. Работы 

господина Лепренса вам докажут, что надо быть 

предупрежденным, чтобы не ошибиться [глядя на 

них]. Все, что остается этому художнику, — распро-

странить свой процесс, столь необходимый, чтобы 

в точности воспроизводить рисунки, художествен-

ные качества которых часто упускаются в обычной 

гравюре» [9, p. 30—31]. Согласно текстам протоко-

лов заседаний французской Королевской Академии 

живописи и скульптуры, в 1769 г. Ж.-Б. Лепренс 

представил примеры работ в технике лависа в Ака-

демию, которая засвидетельствовала появление но-

вого способа гравирования. В тексте постановле-

ния значилось: «Господин Лепренс, художник, член 

Академии, представил гравюры с иллюзией аква-

рельного рисунка, выполненные китайской тушью 

или с применением бистра, которые были созданы 

им с помощью нового, изобретенного им метода, от-

личного от всех, которые были известны на тот мо-

мент времени. Посредством применения данного 

метода любые рисовальщики, в меру своего талан-

та, могли реализовать предполагаемый рисунок на 

меди почти с такой же быстротой, что и сам рису-

нок. Академия выразила господину Лепренсу благо-

дарность за это открытие, которое получило реши-

тельное одобрение» [10].

Лавис представляет собой одну из разновидно-

стей офорта2. Последние учебные пособия по техно-

2  В данном случае мы следуем точке зрения, высказанной 

В.М. Звонцовым и В.И. Шистко, которые предлагают обновить 

Рис. 1. Ж.-Б. Лепренс. Русские крестины. 
1765. Масло, холст. 76 × 97. Лувр, Париж. 

Источник: https://utpictura18.univ-amu.fr/notice/
1001-bapteme-russe-leprince 
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логии гравирования подразделяют его на два вида: 

современный, приближенный к акватинте, и старин-

ный лавис, использовавшийся в XVIII—XIX веках. 

При работе в старинном лависе гравирование проис-

ходит следующим образом: офортной иглой выпол-

няются линии и контуры основных тональных пятен 

рисунка. При помощи кисти на поверхность мед-

ной пластины наносится кислота для передачи тона 

[12, c. 146]. Процедура повторяется несколько раз 

для создания различных по силе тона пятен. Основ-

ной особенностью лависа является возможность ри-

совать травящим составом непосредственно на доске, 

благодаря чему отпечатанные листы приобретают 

сходство с акварелью. Однако этот метод отличается 

жесткими границами тональных пятен и отсутстви-

ем переходов. Доска при печатании снашивается до-

вольно быстро, что позволяет граверу сделать не бо-

лее 20—30 полноценных оттисков.

Ж.-Б. Лепренс начал разрабатывать новую тех-

нику в 1768 году. К этому времени относятся гравю-

ры из «Второй серии костюмов различных народов» 

(Deuxieme suite d’habillements de diverses nation, 

1768, 6 листов), а также отдельные листы «Добро-

детель в кабаке» (La vertu au cabaret), «Крестьянин» 

(Le paysan), «Хозяйка дома» (L’aménagère) и «Свя-

щенник» (Le pope), в которых Ж.-Б. Лепренс при-

меняет лавис для травления отдельных крупных де-

талей изображений. 

В последующих работах художник акцентиро-

вал внимание именно на эффекте работы кистью 

в печатной графике. Неслучайно краску для печати 

Ж.-Б. Лепренс, как правило, выбирал двух тонов — 

цвета бистра или китайской туши, усиливающих 

сходство с рисунком. Дальнейшее развитие лави-

са в технику, сближающуюся с акварелью, кажется 

вполне закономерным, если принимать во внимание 

тот факт, что на волне увлеченности графическим 

искусством рисунок в это время становится важным 

предметом коллекционирования и вызывает инте-

рес как у художников, так и знатоков. По замечанию 

З.В. Тетермазовой, «c середины XVIII века в Пари-

же рисунки сангиной, пастелью или акварелью со-

ставили конкуренцию живописным полотнам в ка-

честве предмета украшения интерьера» [13, прил., 

c. 209]. Именно в рамках этой тенденции в середи-

не — второй половине XVIII в. во Франции особое 

значение приобрели техники печати, позволяющие 

совершенствовать и многократно воспроизводить 

копии рисунков, делая эти работы более доступны-

ми широкому кругу зрителей. В частности, развива-

ются такие техники гравирования, как карандашная 

и мягкий лак. Лавис также принадлежит этой тра-

диции. По замечанию З.В. Тетермазовой, гравюры 

и унифицировать классификацию гравюр на металле, представив 

все техники, в которых используется травление, как варианты 

офорта [11, с. 10—17].

по живописным полотнам, созданные в XVIII в., ча-

сто становились своего рода интерпретациями жи-

вописных оригиналов [14, с. 4]. Важную роль в этом 

процессе играло появление новых техник гравиро-

вания, позволяющих создавать разнообразные ху-

дожественные эффекты. 

До нашего времени дошли рисунки Ж.-Б. Ле-

пренса, которые сам художник воспроизводил в ла-

висе. Большинство из них хранится в отделе графики 

в Лувре. Практически во всех вариантах Ж.-Б. Ле-

пренс в точности повторяет композицию уникальной 

графики в гравюре, используя возможности новой 

техники. Но в некоторых случаях, например в гравю-

ре «Привал калмыков» (Halte de Calmouks) и анало-

гичном рисунке «Пять русских персонажей у подно-

жия скалы» (Cinq fi gures russes au pied d’un rocher) из 

Лувра, Ж.-Б. Лепренс использовал возможности ла-

виса, чтобы обогатить композицию листа, добавив 

более насыщенные цвета, усложнив тональные пе-

реходы и проработав задний план. Художник прак-

тически в одно касание кисти создавал при печати 

силуэты фигур, растворяющиеся в зыбкой дымке. 

В сравнении с рисунком гравюра лависом, благода-

ря протравленным с разной степенью интенсивности 

и разнообразным по форме мазкам, становилась бо-

лее законченной и выразительной, что, несомненно, 

делало ее привлекательной в глазах зрителя. 

Отдельно необходимо остановиться на соотно-

шении лависа и акватинты. Обе техники позволяют 

создавать в офорте цветовые плоскости, разнообраз-

ные по силе тона и по форме, а оттиски акватинты 

и лависа напоминают рисунки, выполненные во-

дяными красками. Однако можно говорить о том, 

что лавис стал непосредственным предшественни-

ком акватинте. Она, в свою очередь, отличается от 

лависа характерным «зернистым тоном», получа-

ющимся за счет предварительной обработки доски 

канифолью перед травлением [11, c. 125]. В осталь-

ном методы гравирования в обеих техниках схожи. 

В данном контексте интересна история их бытова-

ния. Так, И.И. Леман отмечает, что, несмотря на все 

достоинства лависа, сразу же после появления эта 

техника не пользовалась большой популярностью 

среди французских граверов. Намного быстрее она 

распространилась в Англии, где претерпела ряд из-

менений, после чего вернулась на родину в каче-

стве акватинты [15, c. 194]. В других источниках 

родиной акватинты считается Франция, а изобре-

тение этой манеры приписывают Ж.-Ш. Фран-

суа, Ж.-К.Р., аббату де Сен-Нону, а также самому 

Ж.-Б. Лепренсу. Так, в 1791 г. в «Методической эн-

циклопедии» (Encyclopédie méthodique) было напе-

чатано руководство по созданию гравюр в технике 

акватинты, отправленное от лица Ж.-Б. Лепренса 

во французскую Королевскую Академию живопи-

си и скульптуры его племянницей Марианной Ле-

пренс после смерти художника в 1782 г. [16, p. 46]. 
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В Россию первые сведения о лависе попадают 

в 1780 году. Согласно материалам по истории Импе-

раторской Академии наук и художеств в Санкт-Пе-

тербурге, в 1780 г. Ж.-Б. Лепренс прислал в Акаде-

мию изъяснение о способе гравирования лависом 

[17, c. 236]. Это письмо и вложенная в него бро-

шюра с описанием особенностей гравюр в техни-

ке лависа в настоящее время хранятся в Россий-

ском государственном историческом архиве (РГИА) 

[18]. Текст документа, направленный на привлече-

ние внимания публики, не раскрывал технологи-

ческих особенностей создания гравюр, предлагая 

читателям приобрести по подписке отдельное из-

дание с описанием процесса гравирования. Но на-

сколько можно судить, достаточного количества 

подписчиков художнику не удалось собрать, и это 

издание так и не было опубликовано ни в России, 

ни во Франции. Однако лавис все же получил раз-

витие в России, появляясь в творчестве Н.А. Льво-

ва и А.Н. Оленина.

В целом в настоящее время тема появления 

и развития лависа и акватинты в Европе и в России 

остается малоизученной. Имеющиеся в распоряже-

нии ученых документальные материалы не позво-

ляют составить четкую и однозначную картину про-

исходивших событий и поставить финальную точку 

в этом вопросе. Лавис и акватинта до сих пор рас-

сматриваются исследователями как две родствен-

ные манеры, появившиеся в одно время и тесно свя-

занные между собой [11, c. 101—129]. В XVIII в., 

когда технологические особенности этих манер не 

были подробно регламентированы, часто случались 

подмены понятий и разночтения в названиях. Пред-

ставляется, что единственно верным в данном слу-

чае вариантом будет сохранение статус-кво, соглас-

но которому звание изобретателя лависа закреплено 

за Ж.-Б. Лепренсом.

«РУССКАЯ ТЕМА» В֪ЛАВИСЕ

С
огласно каталогу гравюр Ж.-Б. Лепренса, со-

ставленному Жюлем Геду, в период с 1768 по 

1775 г. художник создал 82 гравюры в тех-

нике лависа [16, p. 318—319]. Большинство из 

этих работ относятся к «русской теме». В это вре-

мя Ж.-Б. Лепренс работал в костюмно-типажном 

жанре, создавая серии с русскими крестьянами. Но 

начиная с 1769 г. художник постепенно переходит 

к изготовлению одиночных листов с изображе-

нием костюмов. Одной из последних серий, вы-

полненных в технике лависа, стала «Вторая серия 

костюмов различных народов» (1768, 6 листов). 

Сопоставляя листы из этой серии с последующи-

ми костюмными зарисовками, становится заметно, 

что c появлением лависа интерес к подробной де-

тализации изображения постепенно уступает место 

более лапидарному и обобщенному образу. В более 

поздних работах Ж.-Б. Лепренс стремился к соз-

данию гармоничных изображений, интересных не 

столько экзотическими элементами, сколько кра-

сотой рисунка и кажущейся его легкостью. Часто 

в лависе художник обращался к ранее найденным 

сюжетам и композиционным схемам, перерабаты-

вая их в новой технике. Так, лист с изображением 

калмыка (1771) композиционно в точности вос-

производит лист из серии «Одежды различных на-

родов» (1765) с изображением татарина. Работая 

с уже найденными композиционными приемами 

и схемами, Ж.-Б. Лепренс обогащал их при помо-

щи утонченной игры цветовых нюансов лависа, 

идущих от желания рокайльного мастера привне-

сти в гравюру ощущение хрупкости и эфемерности 

рисунка.

Аналогичную цель художник преследовал при 

создании ряда сценок в интерьере. Помещая рус-

ских крестьян в привычную среду обитания и уде-

ляя большое внимание их быту, Ж.-Б. Лепренс в то 

же время изготавливал листы, которые в ряде слу-

чаев кажутся более отвлеченными по своему харак-

теру, как в случае с гравюрой «Печь» (1770), где 

художник в несколько штрихов очень схематично 

создал фигуры персонажей и окружающий их пред-

метный мир (рис. 2). В данном случае на смену эт-

нографической точности, характерной для многих 

ранних костюмно-типажных серий и для иллюстра-

ций к «Путешествию в Сибирь», приходит имита-

ция эскизной и быстрой манеры рисунка, которая 

добавляет листу рокайльного очарования.

С появлением лависа Ж.-Б. Лепренс также раз-

вивал «русскую тему» в жанре пасторали. Взяв за 

основу излюбленный в рококо сюжет галантных 

празднеств, традиционно представляющий элегант-

но одетую публику, отдыхающую на природе, ху-

дожник перенес его на русскую почву. В такой си-

туации русские крестьяне и крестьянки перестают 

вести себя привычным образом и начинают подра-

жать манере поведения французских дам и кавале-

ров, в чем также нашли отражение предпочтения 

стиля рококо, поощрявшего игру мыслями, форма-

ми и чувствами и всегда благосклонно относивше-

гося к маскам.

Данное явление, безусловно, напрямую соот-

носится с распространенными в это же время во 

Франции жанрами галантных сцен на турецкий 

и китайский манер (fêtes galantes à turque à chinois), 

получивших развитие в творчестве Ф. Буше, 

Ж.-Б. Патера, а также Ш.-А.-Ф. ван Лоо. Иссле-

дователи отмечают театрализованный, «маскарад-

ный» характер экзотических серий этих авторов 

[19, p. 108—110]. 

В то же время галантные сцены Ж.-Б. Лепренса 

ни в коем случае нельзя назвать полностью фанта-

зийными, так как художник оставался верен факти-
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ческой достоверности материала. В одном из по-

следних исследований, посвященных турецкой теме, 

гравюры и шпалеры Ж.-Б. Лепренса использова-

лись для анализа конструкции турецкого шатра, 

изображение которого часто появлялось в искус-

стве XVIII века. Г. Уильямс убедительно доказал, 

что Ж.-Б. Лепренс во всех работах изображал шатер 

татарского типа, который, в отличие от турецкого, 

имеет просвет в куполе, необходимый для поддер-

жания тяги костра, разжигавшегося татарами вну-

три шатра [19, p. 119—120].

Необходимо отметить, что татары (или как их 

еще называли «тартары») в XVIII в. представля-

лись европейцам более загадочным и неизвестным 

народом, чем русские. Чаще всего так называли все 

азиатские народы, проживавшие «севернее Персии, 

Индии и Китая от Каспийского моря до Восточно-

го [Тихого] океана» [20, c. 327]. Их часто могли пу-

тать или заведомо смешивать с московитами. Так, 

Д. Дефо, описывая путешествие Робинзона Крузо 

по Сибири (1719), отмечал: «…московиты, по мое-

му мнению, едва ли заслуживают название христи-

ан, однако они выдают себя за таковых и по-своему 

набожны. Все реки здесь текут на восток и впадают 

в большую реку, которая называется Амур и впа-

дает… в большую реку Татар, называемую так по 

имени татаро-монголов, самого северного племе-

ни этого народа, от которого, по мнению китайцев, 

произошли все татары…» [цит. по: 21, с. 39]. Они 

также остаются главными отрицательными персо-

нажами театральных постановок на «русскую тему». 

Так, в пьесе «Федор и Лизынька, или Спасенный 

Новгород» (1787) П.-Ж.-Б. Дефорж-Шудара татар-

ский князь Октар, вынужденный скрывать свое про-

исхождение, стремится отомстить губернатору го-

рода и поднять мятеж в Новгороде. 

Пожалуй, впервые наиболее полную и подроб-

ную информацию о татарах, живущих в России, ев-

ропейцы смогли почерпнуть из труда П.-Ш. Левека 

«История народов, подвластных России» (1783). 

Составляя подробное описание русских татар, ав-

тор впервые останавливается на истории происхож-

дения этого народа. Так, он отмечает, что «в со-

вокупности они [татары] полагают себя турками, 

туркоманами и туруками» и что «язык народов, 

именуемых татарами, суть язык нынешних турок, 

туркестанцев, трухменов, разбавленный большим 

количеством арабских, венгерских и иных слов» 

[20, c. 327]. 

Принимая во внимание приведенные выше на-

блюдения, мы считаем, что, возможно, отнюдь не 

отрицая национального своеобразия, причислить 

татар к представителям «русской темы» в Европе, 

понимавшейся как знакомство со всеми народами, 

проживающими на территории Российской импе-

рии. В таком случае своеобразным распростране-

нием и развитием russerie во Франции, и даже непо-

средственным влиянием творчества Ж.-Б. Лепренса 

на французское искусство, можно считать появле-

ние в Париже экзотических павильонов в виде та-

тарского шатра. В настоящее время известно, что 

подобного рода павильон был построен в парке 

Монсо в Париже. Владелец парка герцог Филипп 

Орлеанский в 1773 г. поручил своему чтецу Кар-

монтелю обустройство имения. С 1773 по 1779 г. 

Кармонтель разбивает в нем обширный сад в ан-

глийском стиле и наполняет его разнообразными 

архитектурными капризами. В числе прочего по 

проекту художника на территории парка появились 

миниатюрная египетская пирамида, швейцарская 

ферма, голландская мельница и турецкий шатер 

с минаретом. Сам Кармонтель следующим образом 

объяснил назначение парка и роль в нем экзотиче-

ских построек: «…это парк, в котором собраны все 

времена и все места. Это лишь фантазия, призван-

ная создать необыкновенный сад, чистое развлече-

ние» [цит. по: 22, c. 87]. 

Все обустройство парка, а также его план ху-

дожник тщательно задокументировал, подробно 

описав каждый павильон, и издал в 1779 г. альбом 

с изображениями парковых построек. На одной из 

гравюр мы видим татарскую палатку, аналогичную 

той, которую использовал в своих работах Ж.-Б. Ле-

пренс. Кармонтель привел подробные технические 

характеристики этого павильона и местоположение 

в парке, но не описал его происхождение.

Более активно в сравнении с предыдущим 

перио дом Ж.-Б. Лепренс развивал «русскую тему» 

в пейзажах, которые он выстраивал по единой схе-

ме: в работах есть пространство для стаффажей, 

кулисы, чаще всего представляющие собой расти-

тельные мотивы, и живописный фон. Russerie в этих 

работах приобретает гротескный, порой готиче-

ский характер. Избы, сложенные из массивных не-

Рис. 2. Ж.-Б. Лепренс. Печь. 1770. 
Гравюра на металле. 

Источник: https://imglib.ru/archive/img/o0znrs9m.jpeg
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отесанных бревен, вырастают в размерах и сосуще-

ствуют на равных с руинами древних крепостей, а 

маленькие стаффажные фигурки, в свою очередь, 

добавляют архитектуре бóльшего величия, мону-

ментальности и «огромности». Подобные средства 

образной выразительности, найденные Ж.-Б. Ле-

пренсом в пейзаже, ложатся в основу нового для ху-

дожника круга метафор, соотносящегося во Фран-

ции середины XVIII в. с идеями «готического вкуса» 

[23]. Это позволило Ж.-Б. Лепренсу создать образ 

крестьянской культуры — «варварской», дремучей, 

хтонической — и представить «русскую тему» в но-

вом ракурсе. 

Подобная трактовка кардинальным образом от-

личает пейзажи Ж.-Б. Лепренса от работ многих 

европейских мастеров, обращавшихся к экзотиз-

мам. В их понимании архитектура других народов 

становилась диковинным курьезом, изображен-

ным ради забавы публики. Так, изящные арабески 

Ж.-Б. Пильмана, работавшего в китайском стиле 

(chinoiserie), представляются скорее эффектно со-

бранными занимательными конструкциями, в ко-

торых китайская архитектура нивелируется до 

ажурного орнамента. В них не найти попытки пред-

ставить другую культуру как нечто самоценное и са-

мостоятельное, интригующее своей «инаковостью». 

«Готический вкус» пейзажей Ж.-Б. Лепренса, по 

всей видимости, соотносился им непосредственно 

с изображением крестьянской жизни. По замечанию 

С.В. Хачатурова, крестьянская культура, часто вос-

принимавшаяся человеком эпохи Просвещения как 

«рустическая», находилась близко к «ареалу обита-

ния готических тем» [24, c. 17]. Готический харак-

тер листов Ж.-Б. Лепренса, безусловно, должен был 

усиливать тот факт, что ему, как и любому европей-

цу эпохи Просвещения, был присущ специфический 

взгляд на «другую культуру» неевропейского наро-

да. Представляется, что во многом именно эта осо-

бенность «готического вкуса» Ж.-Б. Лепренса сбли-

жала его с идейными предпочтениями стиля рококо, 

поощрявшего живой интерес к новой, неизведанной 

и необычной культуре «других». 

«Русская тема» в творчестве Ж.-Б. Лепренса ста-

ла оригинальной формой репрезентации России 

и русского народа, показанных через призму миро-

воззрения европейца эпохи Просвещения. В russerie 

парадоксальным образом сочетаются диаметраль-

но противоположные качества: точность и кон-

кретность визуального документа, представляюще-

го достоверные сведения об укладе русской жизни, 

и отвлеченность и мечтательность, свойственные 

экзотическим жанрам. Уникальное умение соче-

тать несочетаемое качественным образом отличает 

творчество Ж.-Б. Лепренса от работ современных 

ему мастеров французской школы, в большинстве 

своем обращавшихся к экзотическим жанрам как 

к средству воплощения своих фантазий. 

В лависе Ж.-Б. Лепренс развивал «русскую 

тему» в новых жанрах и типах изображений, орга-

нично вписывал ее в уже сложившуюся систему эк-

зотизмов, наравне с китайским и турецким стилями. 

Но находясь в заданной системе координат, худож-

ник не обесценивал «русскую тему», часто остава-

ясь верен фактической достоверности собранного 

материала, а порой представлял ее в таком редком 

для экзотического направления жанре, как, напри-

мер, пейзаж. 

Технические особенности исполнения гравюр 

лависом давали художнику возможность последова-

тельно продемонстрировать рокайльную сущность 

своих произведений. Декоративные качества ри-

сунка, многократно усиленные в лависе, позволяли 

Ж.-Б. Лепренсу представить «русскую тему» как ча-

рующую грезу и экзотическую сказку, балансирую-

щую на грани фантазии и реальности.
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Abstract. This paper discusses the phenomenon of “rus-
serie” (“Russian theme”) and its specifi c embodiment 
in the work of the French engraver and artist Jean-Bap-
tiste Le Prince (1734—1781). A student of François 
Boucher (1703—1770), he consistently developed the ro-
caille aesthetics of his teacher. Le Prince arrived in St. 
Petersburg in 1757. After spending fi ve years in Rus-
sia, the artist returned to his homeland in France. Over 
the next decade, refl ecting on the impressions received 
during his trip to Russia, he created numerous works de-
voted to the “Russian theme”. It was these works that 
formed the basis for “russerie” — a new genre of exot-
icism in European art. The most outstanding examples 
of the “Russian theme” in graphics are the prints pro-
duced in the new engraving method called lavis, invent-
ed by Le Prince (1769). These prints, creating the illu-

sion of a watercolor drawing in printed graphics, have 
hardly attracted the attention of Russian scholars un-
til recently. This article, for the fi rst time, consistently 
examines the features of this technique and, basing 
on a number of archival documents, presents the recon-
struction of public opinion and the evaluation of these 
works by the audience. The central part in the article is 
devoted to the “Russian theme” in lavis. There is shown 
the originality of “russerie” in lavis on the plot and sty-
listic levels. Besides, the article considers the relationship 
of this theme with “chinoiserie” and “turquerie”. In ad-
dition, the author outlines the development prospects 
of the “Russian theme”, which appeared under the infl u-
ence of prints in the manner of lavis. 
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