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ВВЕДЕНИЕ.
ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Возрождение, или Ренессанс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento от re / ri
«снова; заново» + nasci  «рожденный»1– термин, впервые введенный итальян-
ским гуманистом, Джорджо Вазари (рисунок 1), архитектором, живописцем и
историком искусства XVI в., для определения исторической эпохи, которая бы-
ла обусловлена ранней стадией развития буржуазных отношений в Западной
Европе. Это грандиозное культурное движение было призвано, возрождая к но-
вой жизни античность после тысячелетнего ее забвения и оживляя лучшее в за-
тухающем средневековье,  открыть  перспективы развития  западной культуры
Нового времени.

Рис. 1. Джордже Вазари

В современном значении термин был введѐн в обиход французским исто-
риком  XIX  векаЖюлем  Мишле(рисунок  2).  В  настоящее   время   тер-
мин Возрождение превратился в метафору культурногорасцвета.

1Возрождение, эпоха//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и
4 доп.). – СПб., 1890-1907.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%2C_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C


Рис. 2. Жюль Мишле

Культура Возрождения зародилась в Италии. Термин «Возрождение» по
отношению к культуре этой эпохи не случаен. Именно в Италии, на родине ан-
тичности,  возрождает  античный  идеал  прекрасного,  гармоничного  человека.
Человек вновь становится главной темой искусства. От античности идет осоз-
нание того, что самой совершенной формой в природе является человеческое
тело. За культурой Возрождения стоит тысячелетие средневековья,  христиан-
ской религии, нового мировоззрения, породившего новые эстетические идеалы,
обогатившего искусство и новыми сюжетами, и новой стилистикой. Гумани-
стическая культура Возрождения пронизана мечтой о новом человеке и его но-
вом духовном развитии.  Для Ренессанса  характерно восприятие  античности
уже как далекого прошлого и потому – как «идеала, о котором можно тоско-
вать».

Античность приобретает в это время значение самостоятельной ценности.
Отношение к ней становится не только и не столько познавательным, сколько
романтическим.  От  античности  Ренессанс  стал  воспринимать  человека  как
микрокосм, «малое подобие большого космоса – макрокосмоса», во всем его
многообразии.  Для  итальянских гуманистов главным было –  направленность
человека  на  самого  себя.  Человек  становился  открытым миру.  Его судьба  в
большой степени находится в его собственных руках – в этом принципиальное
отличие от восприятия человека в древнем мире, в котором его ценили по сте-
пени причастности к миру богов. И художник в ренессансную эпоху восприни-
мается,  прежде всего,  как индивидуум, как личность,  как таковой. Ренессанс
совсем не был возвратом к античности, он создавал новую культуру, прибли-
жающую Новое время. Отсчет Нового времени с Ренессанса идет только у ис-
ториков искусства и культуры, ибо эпоха Возрождения «преобразовала умы, а
не жизнь, воображение, а не реальность, культуру, а не цивилизацию».



Хронологические рамки итальянского  Возрожденияохватывают вре-
мя со второй половины XIII по первую половину XVI столетия. Внутри этого
периода Возрождение подразделяется на несколько этапов:

1. Проторенессанс (Предвозрождение)Треченто – втораяполовина
XIII-XIV века;

2. Раннее Возрождение(Кватроченто) – начало XV в.– конецXV;
3. Высокий Ренессанс(реже в науке употребляется термин Чинквеченто) 

конец XV – первые 20 лет XVIв.;
4. Позднее Возрождение(середина XVI – 1590-егоды).
5. Искусство северного и фламандского Возрождения. Северный Ре- 

нессанс.
Картина развития итальянской ренессансной культуры очень пестра, что

обусловлено разным уровнем экономического и политического развития раз-
ных городов Италии, разной степенью мощи и силы буржуазии этих городов-
государств, городов-коммун.

Ведущими художественными школами в искусстве итальянского Ренес-
санса были:

В XIV в. –сиенская и флорентийская;
В XV в. –флорентийская, умбрийская, падуанская, венецианская;
В XVI в. –римская и венецианская.
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Проторенессанс (Предвозрождение) Треченто.

В итальянской культуре XIII-XIV вв. на фоне ещѐ сильных византийских
и готических традиций стали появляться черты нового искусства – будущего
искусстваВозрождения.  Потому этот  период его  истории и назвали проторе-
нессансом. Аналогичного переходного периода не было ни в одной из европей-
ских стран. В самой Италии проторенессансное искусство существовало только
вТосканеиРиме.

Проторенессанс тесно связан со средневековьем, собственно и появился в
Позднем средневековье,  с византийскими, романскими и готическими тради-
циями. Этот период явился предтечей Возрождения. Важнейшие открытия, яр-
чайшие мастера живут и работают в первый период. Второй отрезок связан с
эпидемией чумы, обрушившейся на Италию.

1.1. Сиенская школаживописи

Это направление в итальянской живописи, развивавшееся в г.Сиенав XIII-
XVI  веках.  Эту  школу  отличало  особое,  присущее  только  ей  смешение  ви-
зантийских, готических и ренессансных элементов. Некоторые мастера, рабо-
тавшие в сиенской манере, долгое время недооценивались искусствоведческой
наукой,  что  было  связано  в  первую  очередь  с  традицией,  идущей
отДжорджоВазари,  мнение  которого  овизантийской  живописи,  стоявшей  у
истоков сиен- ской школы, носило поверхностный характер. Сиена постоянно
конкурировала  сФлоренциейза  гегемонию  вТоскане,  а  сиенские  художники
конкурировали  с  флорентийскими.  Сегодня  считается  устоявшейся  точка
зрения, что в XIII-XIV веках сиенская школа шла впереди флорентийской, а в
XV-XVI веках уступила ей пальмупервенства.

Истоки сиенской живописной традиции следует искать во второй поло-
вине XIII века. Именно к этому периоду относится творчество первых масте-
ров,  предшественниковДуччоди Буонинсенья(1255-1260-1319)  -  итальянский
художник,  один  из   виднейших   представителейсиенской   школы,   кото- рые
распространившуюся  в  Тоскане  византийскую  живопись  стали  трансфор-
мировать в соответствии со своими представлениями и вкусами. Распростране-
ние византийской манеры было связано с общим мнением, что византийские
иконы более достоверно передают лики Христа и прочих евангельских персо-
нажей, и обладают чудодейственной силой. Однако готические импульсы, про-
никавшие в Тоскану с севера, вносили коррективы и воспитывали вкус к экспе-
риментаторству.

Первое упоминание о Дуччо в архивных документах Сиены относится к
1278 году. Оно связано с заказомтаволеттадля Биккерны.

Таволетта– происходит от итал. tavola – доска – деревянные обложки
для расходных книгсиенскогоказначейства. Расписывалисьлучши-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1319
https://ru.wikipedia.org/wiki/1260
https://ru.wikipedia.org/wiki/1255
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%87%D1%87%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F


мисиенскими художниками. Таволетта представляют собой деревянные доски
размером 30х48 см. На них обычно изображались какие-либо сцены, связанные
с фискальной деятельностью или какими-то городскими событиями2.

Основная суть искусства Дуччо заключалась в стремлении обновить ху-
дожественный язык, выйдя за пределы традиционной византийской живописи,
которая  доминировала  в  его  время  в  искусстве  Сиены.  Вторая
половинаXIIIвекабыла  в  Сиене  временем  большого  обновления  в  искусстве.
Множество факторов способствовало тому, чтобы Сиена стала одним из самых
оживлен- ных центров художественного экспериментирования. Это и наличие
скульпту- ры Николо иДжованни Пизано, произведенияАрнольфо ди Камбио, и
сами ме- стные художники, которые не испытывая колебаний отправлялись во
Францию, чтобы на месте освоить последние готические новации.

Считается,  что  самый ранний период Дуччо,  до  «Мадонны Ручеллаи»,
был особенно лиричным, и что в это время он написал одну из самых изыскан-
ных своих мадонн –«Мадонну Креволе» (рисунок 3),которую рассматривают
как самое раннее егопроизведение.

Рис. 3.Дуччо. «Мадонна Креволе» 1283-84. Сиена, музей собора.

На первый взгляд «Мадонна Креволе» выглядит обычной византийской
иконой; соблюдены все привычные нормы: красныймафорийна голове, тонко
стилизованные руки, типичный «византийский» нос, складки одежды, отделан-
ные золотом. Однако подчѐркнутая игра света на лике Мадонны, нетипичный
жест младенца и присутствие тонко выписанных «французских» ангелов в уг-
лах картины свидетельствуют о том, что это уже не византийская икона.

2Буонинсенья, Дуччо//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.).
– СПб., 1890-1907.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%2C_%D0%94%D1%83%D1%87%D1%87%D0%BE


Рис. 4. Дуччо. «МадоннаРучеллаи» 1285 г. Флоренция, Галерея Уффици

В «Мадонне Ручеллаи» типично готическое сияние красок, золотая кайма
на платье Мадонны были совершенным новшеством, во всей структуре карти-
ны чувствуется северное, заальпийское влияние. Нетипична и сама иконогра-
фия картины – ангелы в ней поддерживают трон Мадонны.

После  «Мадонны  Ручеллаи»  Дуччо  написал  несколько  маленьких  ма-
донн  –«Францисканская  Мадонна»(23,5х16  см;  название  связано  с  тремя
монахами-францисканцами, изображенными возле ног Мадонны) (рисунок5 ) ;
«Мадонна Строганова»(28х20,8 см; она принадлежала графу Григорию Стро-
ганову, умершему в Риме в 1910 году) (рисунок 6), а также маленькая«Маэ-
ста»(31,5х22,5см) из бернского Музея искусства (рисунок 7).

Рис. 5. Дуччо. «Францисканская Мадонна» ок. 1300 г. Сиена, Пинакотека.



Рис. 7. Дуччо. «Маэста»1288-1300 гг. Берн, Музей искусства

Эти небольшие произведения вызывали сомнения, потому что Дуччосчи-
тался  мастером  крупного  формата.  Однако  Дуччо  много   раз   расписы-
валтаволетта,которые имеют примерно такой же размер, поэтому в совершен-
стве владелминиатюрнойтехникой. Все три изображения Мадонны основаны на
византийской иконографии, и во всех трѐх можно обнаружить нововведения,
уводящие от неѐ. К этой группе произведений примыкает небольшой«Лондон-
ский Триптих»(61х78 см) (рисунок 8), на центральной панели которого изо-
бражена Мадонна  с  младенцем в окружении четырѐх ангелов,  а  на  боковых
створках святыеДоминикиАгнесса. Эта работа стилистически относится к то-
му  же  периоду,  что  «Мадонна  Строганова»,  поэтому  датируется
примерно1300годом.

Рис. 8. Дуччо. «Лондонский Триптих» 1300-05 гг.Лондон, 
Национальная галерея
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В  главном  произведении  Дуччо –  алтарном  образе  сиенского  собо-
ра«Маэста»(рисунок  9)  с  изображением  Богоматери  в  окружении  ангелов  и
святых  на  лицевой  стороне  и  «Страстей  Христовых»  на  оборотной  стороне
(1308-1311, основная часть полиптиха – в Музее собора, Сиена), художник, не
порывая с канонами средневекового искусства, стремится к жизненной убеди-
тельности бытовых деталей, добивается звучной декоративности цвета, лирич-
ности  образной  системы.  По  рисунку  Дуччо  в1288был  выполнен  первый  в
Италии монументальный витраж в круглом окне хора сиенскогособора3.

Рис. 9.Дуччоди Буонинсенья. «Маэста» 1308-11 гг. Сиена,собор.

В  конце  XIII  векаДуччорадикально  трансформирует  византийскую  ма-
неру, создав то,  что уже можно отчасти считать разновидностью готической
живописи. Вокруг него возникает целая группа учеников:Мастер Бадиа а Изо-
ла,Уголино ди Нерио,Сенья ди Бонавентураи его сынНикколо ди Сенья, а также
так называемыйМастер ЧиттадиКастелло.

Дуччо – это фундамент сиенской школы.
Следующая  крупная  фигура  –Симоне  Мартини.  Он уже  был знаком  с

живописным  рационализмомДжотто,  но  переработав  его  в  готическом  духе,
создал изысканный сплав.

Один  из  знаменитых  мастеров  сиенского  Треченто  –Симоне
Мартини(1284-1344)    –    крупный     итальянскийхудожникXIV     века,
представи- тельсиенской школыживописи (рисунок10).

3Назарова О. А. «Маэста» Дуччо ди Буонинсенья в контексте итальянской алтарной 
живописи // Новая Европа. Международное обозрение культуры и религии. № 20. М., 2008.
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Рис. 10. Симоне Мартини

Первая  достоверная  работа  Симоне  –фреска«Маэста»(рисунок  11)  в
городскойратушеСиены, на которой стоит дата (1315 г.) и подпись «a man di
Symone», то есть «работа Симоне».

Рис. 11. Симоне Мартини. Маэста. 1315 г.Палаццо Пубблико. Сиена

Композиция, во-первых, представляет собой разорванныйэллипс, в цен-
тре которого уже не намраморном, как у Дуччо,  а на золочѐном,  словно бы
вышедшем из очень дорогой ювелирной мастерской троне восседает защитница
и владычица Сиены - Мадонна с младенцем. Во-вторых, это создание иллюзии
пространства  при  помощи красногобалдахинаи  столбов,  на  которых  он  кре-
пится. В третьих, это лепка фигур и лиц, особенно тех лиц, которые написаны
после реставрации1321г.  В нижнем ряду, так же, как у Дуччо,  представлены
святые покровители Сиены: св. Ансано, св. епископ Савин, св. Кресченций, и
св. Виктор. Столбы, на коих крепится балдахин,  символически  поддержива-
ютапостолыПѐтр,Павел,  иИоанн  Богослов,  а  такжеИоанн  Крести-
тель.Особенностями этой фрески следует считать то, что она выполненане
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только водяными красками.  Это  сложный,  если можно так  выразиться,  «по-
луколлаж».  Симоне делал вштукатуркенасечки и вставлял цветные стѐклыш-
ки, чтобы придать фреске сияние, а также использовалолово.

После фрески «Маэста» Симоне по всей вероятности работает над фре-
сками в капелле Сан Мартино в знаменитойцеркви Сан Франческо в Ассизи,
которые завершает в1317 году.

В1319г.  Симоне  Мартини  написалполиптих(складень–  наименование
распространѐнной в Средневековье в странах Центральной Европы формы цер-
ковных алтарей.) для церквиСанта Катерина, а в1320г. – полиптих, который
ныне  хранится  в  музее  вОрвието(рисунок  12).  Все  остальные  произведения
этого периода не имеют точных дат создания, но приписаны к нему по сходным
стилистическим характеристикам.

Рис. 12. Полиптихдля церкви Санта Катерина

К1320-м годам, вероятно, относится создание алтаря«Блаженного Аго-
стино Новелло»(рисунок 13).
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Рис. 13. Блаженный Агостино Новелло»

В1326г.  Мартини  создал  картину  дляПалаццо  Капитано  дель  Пополо,
которую в  XV в.  хвалил  Гиберти,  но  она  не  сохранилась.  В1329-1330гг.  он
создал два произведения для Палаццо Пубблико, которые тоже не дожили до
наших дней. В1330г. он пишет фреску«Гвидориччо да Фольяно»в честь ос-
вобождения в1328г. сиенской крепости Монтемасси (рисунок 14).

Рис. 14. фреска «Гвидоричч да Фольяно»

В истории искусства она стала первым изображением конкретного исто-
рического события с портретом современника. Этот портрет явился прототипом
будущих конных монументов. В верхней части стены находится сравнительно
узкая полоса росписи. На фоне густо-синего неба и жѐлто-бурого, мертвенного,
голого,  словно кристаллического  пейзажа с  изображением крепостей Монте-
масси и Сассофорте, а также укреплѐнного лагеря сиенцев едет на коне кон-
дотьер Гвидориччо де Фольяни. Он изображѐн в профиль, его чертам мастер
придал портретное сходство с оригиналом. Кондотьер отвоевал крепости у за-
хвативших их пизанцев. Фреска запечатлела на века его подвиги, и суровый дух
времени, в котором реальность тесно переплелась с вымыслом. Одеяние прямо
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держащегося в седле всадника и попона на лошади имеют одинаковый узор из
крупных тѐмно-синих ромбов на жѐлтом фоне. Узор как бы объединяет всадни-
ка и мощное животное в одно существо. Фреска датирована художником 1328
г.

В1333г.  совместно  с  Липпо  Мемми  создает«Благовещение»(Флорен-
ция,  Уффици).  Возможно, длительное пребывание в Авиньоне сообщило его
искусству некоторые черты северной готики: фигуры Мартини удлинены и, как
правило, представлены на золотом фоне. Но при этом Симоне Мартини стара-
ется моделировать форму светотенью, сообщает фигурам естественное движе-
ние,  пытается передать определенное психологическое состояние,  как он это
сделал в образе Мадонны из сцены «Благовещение» (рисунки 15-16).

Рис. 15. «Благовещение»

Рис. 16. Фрагмент

https://ru.wikipedia.org/wiki/1333


Это его последняя известная работа перед отъездом вАвиньон, куда он
приезжает, судя по всему, в1336г.

Симоне  быларистократическимхудожником,  поддерживавшим  связи  в
высших слоях общества, обслуживавшим и выражавшим своим искусством ин-
тересы анжуйской династии, папы и сиенского совета Девяти. Он сделал бле-
стящую карьеру,  превратившись  из  художника  местного  значения  в  мастера
международного  класса,  обслуживавшего  папский  престол.  Его  репутация  в
родной Сиене была безукоризненной.

Крупнейшими мастерами первой половины XIV века были братья Пьетро
иАмброджо Лоренцетти. Пьетро смело включил в своѐ творчество некоторые
новации Джотто.

Амброджо  Лоренцетти(около   1290-1348)   –   итальянский   живопи-
сецсиенской школы(рисунок17).

Рис. 17. Амброджо Лоренцетти

Первое  его  подписанное  и  датированное  произведение  –«Мадонна  с
Младенцем»(рисунок 18).
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Рис. 18. «Мадонна с Младенцем», 1319 г.,
Музей религиозного искусства в Сан Кашано Валь диПеза

Уже в этой ранней работе ощущается интерес Амброджо не столько к
традиционно сиенской певучей линии, сколько к объѐмности и массе. Мадонна
в этой картине монументальна, она выглядит застывшей в напряжении.

Интерес  Амброджо  Лоренцетти  к  достижениям  флорентийской  школы
выразился в его неоднократных поездках во Флоренцию. В 1328-30 годах Ам-
броджо уже числится среди членов флорентийской корпорации «Арте деи Ме-
дичи э дельи Специали» (цеховое объединение врачей и аптекарей, куда стали
входить и художники). Не удивительно, что его флорентийская устремлѐнность
нашла отражение в работах этого периода - «Мадонна с младенцем» (рисунок
19).

Рис. 19. Мадонна с младенцем, ок.1320,
Милан,Пинакотека Брера

https://ru.wikipedia.org/wiki/1320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%2C_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0)


Несмотря на условия хранения, утрачен сине-бирюзовый цвет покрывала
Мадонны, впрочем, доска сохранила живое восприятие реальности, которое ха-
рактерно для творчества Лоренцетти и дляСиенской школыXIV векав целом.
Произведение  относится  к  раннему  периоду  творчества  художника,  отражая
влияниеДжотто,  в  частности,  в  монументальности трехмерных фигур,  разме-
щенных на изысканном золотом фоне, в поисках духовной взаимосвязи персо-
нажей.

На  картине  изображенаДева  Марияс  младенцемИисусом,  которого  она
держит на руках. Мария, одетая в прекрасно расшитое покрывало, имеет серь-
езный, и, в то же время, нежный взгляд, изображена скосой– прическа, типич-
ная для средневековойСиены. Мадонна поддерживает младенца, подложив на
руку покрывало сиреневого цвета. Крепко запеленатый младенец сучит ножка-
ми, а взгляд его на Мадонну полон ласковой нежности. Художник стремился
уверенно изобразить глубину, что подчеркнуто мягкими переходами теней на
лице4.

Во фресках, написанных в сиенской церкви Сан Франческо– «Мучениче-
ство францисканцев» и «Обет св. Людовика Тулузского», которыми так восхи-
щалсяВазари. Эти фрески относят к 1324-1327 годам.

В«Мученичестве    францисканцев»изображена    сцена    из    исто-
рииФранцисканского ордена(рисунок20).

Рис. 20. Амброджо Лоренцетти. «Мученичество францисканцев», фреска.
1324-1327 гг. Сиена, ц. Сан Франческо

4«Пинакотека Брера. Милан». Под редакцией Стефано Дзуффи. = Pinacoteca di Brera:
Milano. - /Пер. с ит. – М.: ЗАО «БММ», 2006. – 160 с. - (Великие музеи мира). – 3000 экз. –
ISBN 88-370-4344-9.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8


В 1277 году семь проповедников-францисканцев были казнены в марок-
канском городеСеутапо приказу султана. Фреска увековечила этих борцов за
веру. Несмотря на еѐ плохое состояние, и сегодня можно видеть, насколько Ло-
ренцетти продвинулся в изображении реального пространства и драматичности
сюжета в сравнении с флорентийскими учителями.

В 1330 году Амброджо пишет фреску«Маэста»в капелле Пикколомини
церкви Сан-Агостино в Сиене (рисунок 21).

Рис. 21.Амброджо Лоренцетти. «Маэста»
1330-е годы, Сиена, церковь Сан-Агостино

Ограниченность пространства не позволила мастеру развернуть тему; он
изобразил меланхоличную Мадонну с младенцем и восемь святых, предстоя-
щих перед еѐ троном. Фреска проста и незатейлива, однако в фигурах уже вид-
на большая естественность, которая будет характерна для его последующих ра-
бот, в частности, фресок в Палаццо Пубблико.

В этот период, судя по всему, Амброджо освобождается от чрезмерной
флорентийской зависимости, и вырабатывает свой индивидуальный стиль, для
которого  будет  характерно  как  мастерское  изображение  пространства,  так  и
найденная точка равновесия между передачей объѐма и красотой линии. Этими
новыми свойствами окрашены произведения, созданные Лоренцетти в 1330 -
40х годах. В первую очередь среди них следует назвать удивительный«Полип-
тих св. Михаила»(рисунок 22), «Полиптих» из церкви Санти Пьетро э Паоло
вРоккальбенья,«Сцены  из  жизни  святого  Николая»(рисунок  23),  панели
полиптиха из церкви Санта-Петронилла -«Мадонна младенцем», «Св. Доро-
тея»,  «Св.  Магдалина»,  «Успение»(Сиена,  Пинакотека)  (рисунок 24),  боль-
шая  алтарная  картина  «Маэста»,  написанная  им  для  собора  Муничипио
вМассаМариттима(1335 г.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0


Рис. 22. «Полиптих св. Михаила», 1330-35,Ашано,
Музей религиозного искусства

Рис. 23. АмброджоЛоренцетти. «Сцены из жизни св. Николая», деталь:
Св. Николай, чудом наполняющий трюмы кораблей зерном. 1330-е гг.

Флоренция, Галерея Уффици

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE


Рис. 24. «Мадонна с младенцем, святая Магдалина, святая Доротея
и Успение» 1330-е гг. Сиена, Пинакотека.

Во всех  этих работах  видна изобретательность  художника и  раскован-
ность его кисти. В этих картинах присутствует и нечто новое - психологизм,
который объединяет персонажей в единый сюжет. Его образы становятся всѐ
менее символическими и всѐ более человечными, а их жесты более естествен-
ными. В этом отношении Амброджо Лоренцетти заглянул далеко вперѐд, одна-
ко следующее поколение сиенских художников по большей части переняло у
Лоренцетти лишь внешнюю, декоративную канву, которая так ярко характери-
зует сиенскую художественную школу в целом.

К последним его работам, созданным после фресок в сиенской ратуше,
относят два великолепных произведения –«Принесение во храм» (рисунок 25),
которое он написал для Оспедалетто в Монна Аньезе (1342 г.,  ныне -  Фло-
ренция, Уффици), и«Благовещенье»(рисунок 26), которое раньше находилось
в сиенской ратуше (1344 г. Сиена, Пинакотека). Это зрелые работы, написан-
ные уверенной рукой большого мастера, с прекрасно выписанным архитектур-
ным антуражем и безукоризненно расставленными фигурами в «Принесении во
храм», и чеканными контурами ангела и Богоматери в«Благовещенье».



Рис. 25. «Принесение во храм». 1342 г. АмброджиоЛоренцетти.
Галерея Уффици, Флоренция. Темпера.

Рис. 26. «Благовещение». 1344 г. АмброджиоЛоренцетти.
Национальная пинакотека, Сиена. Дерево, темпера.



Самым известным и выдающимся произведением Амброджо Лоренцетти
являются  фрески,  написанные  им  взале  Девятисиенской  ратуши –  Палаццо
Пубблико. Название зала ведет свое происхождение от совета Девяти – высше-
го правительственного органа, правившего Сиеной в то время.

На двух стенах  располагаются  сцены,  демонстрирующие «Последствия
доброго  и  дурного  правления».  Аллегорическая  фигура«Доброго
правления»(рисунок 27) окружена аллегориями добродетелей, среди которых
хорошо со- хранилась (фрески в целом в плохой сохранности) фигура «Мира» в
античных одеждах с лавровым венком на голове.

В центре«Аллегории доброго правления»изображена большая фигура
старца в украшенной драгоценными камнями одежде, сидящего на троне (рису-
нок 28). В левой руке он держит щит с изображением городской печати, а в
правой скипетр. Он спокоен и величественен. У его ног мифическая волчица -
основательница  Сиены,  кормящаяАшиуса и  Сениуса,  с  которых начинается
история  города.  Так  аллегорически  Амброджо  изобразил  символ  городской
власти Сиены. Над этим символом парят три аллегории добродетелей – Вера,
Надежда, Любовь, а по сторонам от него расположились – Мир, Сила, Благора-
зумие, Правосудие, Умеренность, и Великодушие.

Рис. 27. «Аллегория доброго правления» 
Фреска, деталь. 1337-1339 гг. Сиена, ПалаццоПубблико.



Рис. 28. «Аллегория доброго правления». Фреска. Деталь: фигура
Правосудия. 1337-39. Сиена, Палаццо Пубблико.

Самой интересной фигурой в этом наборе, несомненно, является та, что
олицетворяет Мир - она полулежит на мягких подушках с оливковой ветвью в
руке; от неѐ действительно исходит мирное спокойствие. Интересна и фигура
Правосудия, находящаяся несколько особняком в левой части. На чашах весов
правосудия разместились ангелы, один в красной одежде, коронующий челове-
ка с пальмовой ветвью в руке, и рубящий голову другому, и другой ангел в бе-
лой  одежде,  который  протягивает  коленопреклоненному  человеку  две  меры
длины и зерно. Уровнем ниже изображена иная, земная ипостась Правосудия,
сидящая не на «горнем престоле», а на обычном кресле; на еѐ коленях покоится
гигантский рубанок – намек на всеобщее равенство перед законом. В этом же
уровне фрески Лоренцетти написал большое скопление народа, среди которого,
возможно, есть и портреты реальных людей той эпохи.

Но наиболее интересны в этом цикле росписей все, же не назидательные
аллегории, а совершенно реальные сцены быта, как городского, так и сельско-
го: рынок, лавки купцов, ослики, нагруженные тюками с товаром, кавалькада
богатых горожан, виноградники, пашущие крестьяне, изображение жатвы. По-
жалуй, самая пленительная сцена – это хоровод нарядно одетых юношей и де-
вушек, кружащихся в танце на городской площади (рисунок 29).



Рис. 29. Плоды доброго правления.
Фреска. 1337-1339. Палаццо Пубблико, Сиена.

На  восточной  стене  разместилась  фреска«Плоды  доброго
правления»(рисунок  30).  Лоренцетти  вложил  в  неѐ  все  представления  о
счастливой мирной жизни: тучнеют стада,  в полях растет виноград и мирно
трудятся крестьяне, в городе жизнь бьет ключом – идет строительство, торгуют
лавочки, люди раз- влекают себя играми, а в центре сцены беспечные, модно
одетые девицы водят хоровод. Интересно, что в части, изображающей сельскую
местность, Амброд- жо Лоренцетти топографически точно передал еѐ вид, так
что до сих пор эти места можно узнать. По всей вероятности он пользовался
предварительными зарисовками

У входа в городские ворота художник изобразил парящую в небе аллего-
рическую фигуру «Безопасности» (рисунок 30); она юна и прекрасна, но в руке
держит маленькую виселицу с повешенным преступником - предупреждение
всем, кто может прийти в процветающую Сиену с дурными намерениями.

Рис. 30. «Плоды доброго правления» Фреска, деталь: аллегория Безопасности.
1337-1339 гг. Сиена, Палаццо Пубблико.



На западной  стене  находится  фреска«Плоды дурного  правления»(ри-
сунок 31) (размещѐнная прямо напротив «Плодов доброго правления», видимо,
для пущего контраста).

Рис. 31. «Плоды дурного правления».
1337-1339 гг. Сиена, Палаццо Пубблико.

Здесь также представлены и город, и его окрестности. Значительная часть
этой фрески утрачена, но композиция еѐ совершенно ясна, причѐм важнейшая
смысловая  треть  с  укрупнѐнными  аллегорическими  фигурами  сохранилась
сравнительно неплохо. В центре фрески – город с явными признаками безвла-
стья и разрухи, в котором происходят всякого рода бесчинства, убийства и гра-
бежи; далее, влево – обезлюдевшая сельская местность с какими-то руинами,
горящей  деревней  и  толпами  солдат-мародѐров.  Вправо,  на  фоне  городской
стены – аллегорическая часть изображения. Подчѐркивая господство в гибну-
щем городе порочных человеческих страстей, художник значительно укрупнил
олицетворяющие их фигуры, разместив их на особом помосте. В центре компо-
зиции восседает во всѐм своѐм ужасном могуществе воплощение Тирана – на
голове рога, во рту клыки, а у ног чѐрный козѐл. В левой руке Тиран держит
бокал с ядом. Над ним парят Жадность – старуха с крыльями летучей мыши и
денежными мешками в тисках; Гордыня в красном одеянии, торжественнопо-
казывающая  ярмо,  от  которого  она  освободилась;  Тщеславие,  любующееся
своим отражением в круглом зеркальце. У ног Тирана, за пределами помоста –
связанное Правосудие. Слева от Тирана: Жестокость, протягивающая младенцу
змею.Измена,  на коленях у которой – ягнѐнок с хвостом скорпиона.Обман с
крыльями летучей мыши, держащий в руках жезл. Справа от Тирана:Ярость –
кентавр с головой кабана, сжимающий  в  правой  руке  кинжал.Раздор,пи-лой
разделяющий согласие. Его одеяние представляет геральдическиец в е т а



Сиены (белый и чѐрный), на груди с одной стороны написано «да», с другой -
«нет». Война в боевом шлеме, с щитом и мечом в руках (рисунок32).

Рис. 32. «Плоды дурного правления», правая третьфрески.
1337-1339 гг. Сиена, Палаццо Пубблико.

Изобразительная программа этого цикла ясна в целом, но не во всех дета-
лях. Художник использовал аллегорию для выражения нравственных и полити-
ческих идеалов. В этих фресках со всей ясностью выражена идея мирного ра-
зумного начала обеспечивающего процветание, и дурного, неразумного начала,
сеющего  разрушение  и  хаос.  Интересно,  что  во  времена  Вазари  эти  фрески
именовали «война» и «мир». Главной задачей художника было дать наглядный
пример разумного подхода к организации жизни, под которым подразумевалась
деятельность сиенского правительства, и изобразить то, чего следовало во всех
случаях избегать – человеческих пороков, ведущих к разрушению и смерти. Та-
ким образом, цикл фресок был поделен на изображение «Аллегории доброго
правления» и «Плодов доброго правления», и на «Аллегорию дурного правле-
ния и его последствий». Надо учитывать,  что названия фрескам даны совре-
менными учеными. Всего в зале было расписано три стены.

Уникальность  этих фресок Лоренцетти заключается  в том,  что в столь
большой и политически важной аллегории он обошѐлся без религиозных сюже-
тов и ссылок на Библию (за исключением фигуры Жестокости, где очевидна
аллюзия на евангельский текст:Мф. 7:10). Такая программа фрескового цикла
для пропитанной христианским духом средневековой Сиены была абсолютным
новшеством.



1.2. Флорентийская школаживописи

Известная художественная школа, созданная в итальянскойТоскане. Ху-
дожники этой школы работали под влияниемреалистическойстилистики,  раз-
работанной  воФлоренциив  14  веке,  во  многом  благодаря  усилиямДжотто
диБондоне.  К  представителям  флорентийской  школы  относятся  известные
италь-  янские  художники:Филиппо
Брунеллески,Донателло,Микеланджело,ФраАнжелико,Боттичелли,Липпи,Рафаэ
льиМазаччо.

Представители школы реформировали как искусство Флоренции,  так и
самой Италии эпохи Возрождения,  сделав  уникальный вклад  в  архитектуру,
инженерное дело,  садово-парковое искусство,  скульптуру и живопись.  Древ-
нейшей из дошедших до нас крупной работой школы является мозаичное уб-
ранство куполаБаптистерия Святого Иоанна, выполненное около 1225 года. В
работе  принимали участие  и  венецианские  художники,  но,  несмотря  на  это,
тосканские художники создали в мозаике выразительные, живые сцены, пока-
зывающие эмоциональное состояние героев, что шло в разрез со сложившимися
византийскими традициями (рисунок 33).

Рис. 33.МозаичныйпотолокБаптистерия св. Иоаннаво Флоренции, 
около 1225 г.

ХудожникКоппо  ди  Марковальдобыл  ответственным  за  изображение
центральной фигуры Христа и был самым ранним их флорентийских художни-
ков, участвовавших в работе (рисунок 34).
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Рис. 34. Фигура Христа

Изобразительное искусство Флорентийской школы характеризуется увле-
чением проблемами перспективы, стремлением к пластически ясному построе-
нию  человеческой  фигуры.  В  архитектуре  представителями  Флорентийской
школы был создан новый тип ренессансногопалаццо, шли поиски типа храмо-
вой постройки,  отвечающей гуманистическим идеалам эпохи.  В дальнейшем
Флорентийская школа стала одним из главных центров искусстваманьеризма.

Для живописи характерно появление осязательности и материальной убе-
дительности  форм.  Представители:Пьетро   Каваллини(Рим)   –   итальян-
скийживописецэпохиПроторенессанса,    автормозаикифресок,    (рисунок
35);Джотто(Флоренция).Основателем  флорентийской  художественной  школы
считают художникаДжотто.

Рис. 35. Пьетро Каваллини (около1240-1330)

Наиболее    известным    произведением    Каваллини    считаютсяфрески,
«Страшный Суд»созданные им около 1293 г.  для церквиСанта-Чечилия-ин-
Трастевере(рисунок 36).  Здесь  он во многом отходит от  византийских кано-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5
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нов:вместо резких цветовыхконтрастов появляютсямягкие светотен
евыепе-



реходы, которые позволяют преодолеть плоскостной, абстрактный характер, 
присущий византийской живописи5.

Рис. 36. Страшный Суд. Деталь росписи в 
церквиСанта-Чечилия-ин-
Трастевере(Рим)

Творческое наследие Каваллини нельзя назвать многочисленным, но оно
занимает важное место в истории итальянского искусства. Художник вновь об-
ращается к античному искусству,  забытому его предшественниками;  для его
работ характерно то стремление к отражению реальной жизни, которое станет
определяющим для всего последующего развития искусства6. В его монумен-
тальных произведениях обращают на себя внимание величественность фигур в
сочетании с естественностью пропорций; попытки художника построить трѐх-
мерное пространство создают ощущение глубины.

Искусство  Каваллини  оказало  влияние  наДжоттои  других  художников
итальянского Возрождения.

Подлинное начало новой эпохи справедливо связывается с именем живо-
писцаДжотто ди Бондоне(1266-1337) – итальянский художник и архитектор,
основоположник эпохи Проторенессанса (рисунок 37).

5Виппер, Б.Р. Итальянский Ренессанс. – Москва: Искусство, 1977. – Т. 1. – С. 43-44.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5


6Гуковский, М. А. Итальянское Возрождение. – Л.: Издательство Ленинградского 
университета, 1990. – С. 134.



Рис. 37. Джотто ди Бондоне (1266-1337).

Из работ Джотто лучше всего сохранилисьфрески Капеллы дель Арена
в городе Падуя(1303-1306) (рисунок 38).

Рис.38. Капелла дель Арена в Падуе

В капелле дель Арена фрески расположены в три ряда по глухой стене.
Сцены из жизни Девы Марии, еѐ родителей, святых Иоакима и Анны наполня-
ют верхний ряд. В среднем ряду – сцены из жизни Христа. Страсти Господни и
Воскресенье – представлены в нижнем, третьем ряду (рисунки 39-40).



Рис.39.

Рис.40.



Примечательно, что нижний ряд расположился на высоте всего 3 метра
под  полом,  что  предоставляет  посетителям  прекрасную  возможность  насла-
диться деталями фресок вблизи. Интерьер простой однонефной капеллы осве-
щается пятью окнами на противоположной стене. Внизу на живописно имити-
рованном цоколе из розовых и серых квадратов размещены 14 аллегорических
фигур пороков и добродетелей (рисунок 41).

Рис. 41. Джотто ди Бондоне. «Пороки и добродетели»

Над входом в капеллу расположена роспись«Страшный суд»(рисунок
42), на противоположной стене – сцена«Благовещение»(рисунок 43).

Рис. 42. Роспись «Страшный суд».



Рис.43. Сцена «Благовещение».

38 сцен из жизни Христа и Марии Джотто связал в единое стройное це-
лое,  создав  величавый  эпический  цикл.  Евангельские  сюжеты  представлены
Джотто как реально существующие события. Живым языком, повествуя о про-
блемах, волнующих людей во все времена: о добросердечии и взаимопонима-
нии«Встреча Марии и Елизаветы»(рисунок 44),«Встреча Иоакима и Анны у
Золотых  ворот»(рисунок  45);  коварстве  и  предательстве«Поцелуй
Иуды»(рисунок  46),«Бичевание  Христа»(рисунок  47);  о  глубине  скорби,
кротости,  смирении  и  извечной  всепоглощающей  материнской
любви«Оплакивание»(рисунок 48).

Сцены полны внутренней напряженности, как, например,«Воскрешение
Лазаря»(рисунок 49) иногда пронзительны в своем трагизме, как композиция
«Несение креста»(рисунок 50).

Рис. 44. Встреча Марии и Елизаветы.
Цикл фресок история Марии капеллы дель Арена



Рис. 45. Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот

Рис. 46. Поцелуй Иуды.
Фрагмент фрески Джотто «Взятие Христа под стражу».

Капелла дель Арена



Рис. 47. Бичевание Христа (Капелла Скровеньи),
Падуя Джотто ди Бондоне

Рис. 48. Оплакивание Христа.
Цикл фресок история Христа капеллы

дель Арена (Капелла Скровеньи), Падуя



Рис. 49. Воскрешение Лазаря

Цикл фресок история Христа капеллы дель Арена (Капелла Скровеньи), Падуя

Рис. 50. Несение креста

Вместо разобщенности отдельных фигур и отдельных сцен, свойственной
средневековой живописи, Джотто сумел создать связный рассказ, целое повест-
вование о сложной внутренней жизни героев. Благодаря строгому отбору дета-
лей он сосредоточил внимание на главном. Вместо условного золотого фона
византийских мозаик Джотто вводит пейзажный фон. Фигуры, хотя они еще
массивны и малоподвижны, обретают объем и естественность движения. Появ-
ляется  трехмерное  пространство,  которое  достигается  не  перспективным уг-
лублением, а определенным расположением фигур в отдалении друг от друга
на плоскости стены. Однако желание, верно, передать анатомию человеческой
фигуры уже было налицо «Тайная вечеря» (рисунок 51), «Рождество Христово»
(рисунок52).



Рис. 51. Тайная вечеря. 1304-05 гг. Капелла дель Арена, Падуя.
Джотто ди Бондоне

«Тайная Вечеря»– сюжет стал важной темой для фрески в капелле дель
Арена в Падуе. Обратившись к героям евангельского сюжета, Джотто наделил
их индивидуальными человеческими  чертами.  На  представленном изображе-
нии, каждый персонаж портретно индивидуален. С редким мастерством в рабо-
те передана атмосфера окружающего пространства, спокойная и величествен-
ная композиция которого как нельзя лучше согласуется с описываемыми собы-
тиями, составляя единый ансамбль с интерьером капеллы.

Рис. 52. Рождество Иисуса.
Цикл фресок история Христа капеллы дель Арена (Скровеньи), Падуя.

И если в византийской живописи фигуры как бы парили, висели в про- 
странстве, то герои джоттовских фресок обрели твердую почву под ногами
«Отправление Марии в дом Иосифа»(рисунок 53).



Рис. 53. «Отправление Марии в дом Иосифа»

Джотто вводит в свои изображения черты быта, создающие впечатление
достоверности обстановки и передающие определенное настроение. Его персо-
нажи – ярко охарактеризованные человеческие типы.

В одной из наиболее выразительных фресок цикла«Поцелуй Иуды»(ри-
сунок 46) Джотто помещает в центре композиции на фоне вздымающихся вверх
копий и вскинутых рук фигуры Христа и Иуды и выражает свою идею проти-
вопоставлением двух разных профилей: благородного, ясного в безупречности
форм,  почти  по-античному  прекрасного  лица  Христа  и  безобразно-
отталкивающего, с уродливо выпуклым лбом и дегенеративное срезанным под-
бородком – Иуды. Образы Джотто величавы и монументальны, его язык суров
и лаконичен, но понятен каждому, входящему вкапеллу.

Более  поздние  работы  Джотто  –росписи  в  церкви  Санта  Кроче  во
Флоренции.Историки искусства приписывают росписи капеллы Перуцци в ба-
зиликеСанта  Кроче,  выполненные  в  техникесекко,  руке  Джотто.  Вероятно,
созданы они около 1320 года, так как в рельефах бронзовой двери баптистерия
(1330)Андреа  Пизаноповторяются  мотивы   росписи.   Капелла   посвяще-
наИоанну Крестителюи Иоанну Богослову (рисунки54-55).

Рис. 54. Видение Иоанна на острове Патмос. Фрагмент стенной росписи секко.

Флоренция,  базилика  Санта  Кроче,к а п е л л а  П е р у ц ц и ( ю ж н а я

с т е н а ) Аль-
секко, илисекко, илиа секко(отитал.al secco, илиитал.a secco– «по сухо- му»), –
настенная живопись, выполняемая, в отличие отфрески, по твѐрдой, высохшей
штукатурке,  вторично  увлажнѐнной.  Используются  краски,  растѐр-  тые  на

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%86%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE


растительном  клее,  яйце  или  смешанные  с  известью.  Альсекко  даѐт  вы-
игрышвтемпе,позволяя ра сп ис ыв ат ь зарабочий деньбольшуюплоща
дьпо-



верхности,  чем при фресковой живописи,  но является  не  столь долговечной
техникой.

Техника альсекко сложилась всредневековойживописи наряду с фреской
и была особенно распространена вЕвропев XVII-XVIII веках.

Альсекко  также  называют  казеиновую  исиликатную  живописьпо  про-
сохшей штукатурке. Еѐ применяют для выполнения работ как на внутренних,
так и на внешних поверхностях зданий. Техника допускает последующие по-
правкитемперойи промывку чистой водой7.

Рис. 55. Испытание огнѐм перед султаном. Около 1325-1328. 
Флоренция,базилика Санта Кроче, капелла Барди (южная стена)

Последними из уцелевших картин Джотто являются фрески в капеллах
Барди и Перуцци во флорентийской церкви Санта-Кроче.

«Испытание огнем»– одна из них. Она входит в цикл, состоящий из се-
ми фресок в капелле Барди, посвященный жизни святого Франциска Ассизско-
го. В одной из легенд рассказывается о том, как во время своих странствий свя-
той Франциск оказался у египетского султана, которого попытался обратить из
ислама в христианство. Желая доказать силу своей веры и могущество истин-
ного Бога, он сказал, что пройдет сквозь огонь, если имамы султана проделают
то же самое вслед за ним. Имамы отказались повторить подвиг святого Фран-
циска, но сам султан, хотя и был глубоко потрясен случившимся, так и не стал
христианином.

Отличительная особенность росписей – размещение композиций на кар-
тинах необычайно широкого формата, что усилило впечатление монументаль-
ности  и  позволило  художнику  показать  свободное  движение  персонажей  на
фоне сложных архитектурных комплексов. Выполненные в нестойкой технике,
картины, серьѐзно пострадавшие от наводнения и пережившие несколько не-
удачных попыток реставрации, большей частью утратили верхний красочный
слой.

Весной 1334 года Джотто был назначен главным архитектором Флорен- 
ции с годовым гонораром в 100 золотых. В свидетельстве о назначении особо

7Энциклопедический словарь юного художника / Сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синю- 
ков. – М.: Педагогика, 1983. – С. 386. – 416 с. – 500 000 экз.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


Рис. 56. Санта-Мария-дель-Фьоре

Рис.57. КампанилаДжотто

отмечались знания и учѐность художника (scientia et doctrina). В его обязанно-
сти входило руководство работами по строительству новой городской стены,
ремонту  мостов  после  паводка  и  возведению  соборной  колокольниСанта-
Мария-дель-Фьоре-Кампанилы(рисунки  56-57).  Разрабатывал  проект  кампа-
нилы и, совместно с Андреа Пизано, рельефы еѐ нижнего этажа.

Кампанила(итал.Campanile«колокольня»)
витальянскойархитектуреСредних   веков   иВозрожденияквадратная    (реже
круглая)     в     основа-  нииколокольня,  как  правило,  стоящая  отдельно  от
основного  зданияхрама.  Прообразом  кампанилы  послужили  средневековые
городские башни. Кампани- лы имели в высоту 4, 5 и более этажей; при этом
высота этажей, а также вели- чина или количество оконных проѐмов обычно
возрастали  снизу  вверх  (нижние  этажи  часто  вообще  были  глухими),  что
создавало своеобразный эффект уст- ремлѐнностиввысь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0


Кампанила стоит отдельно от собора Санта Мария дель Фьоре, башня яв-
ляется одним из ярчайших примеров флорентийской готической архитектуры.
Скульптурное убранство кампанилы – самое важное произведение Итальянско-
го треченто, демонстрирующее изысканное смешение монументальности и го-
тической трепетности. Основание скульптуры украшено барельефами ведущих
скульпторов Ренессанса: во втором ярусе – панно Джотто, в третьем – 16 ста-
туй, многое из которых принадлежат Донателло.

Считается, что в своѐм творчестве Джотто сумел преодолеть стиль ико-
нописи,  общий  для  Италии  и  Византии.  Плоское,  двухмерное  пространство
иконы Джотто превратил в трѐхмерное, создав использованием светотени ил-
люзию глубины. Это в первую очередь относится к смелому объѐму архитекту-
ры в  работах  Джотто.  Дальше  можно  назвать  моделировку  объѐма  одежды.
Именно эти изображения в первую очередь поражали зрителя и вызывали спо-
ры, признания и обвинения в разрушении единого стилистического пространст-
ва произведения.

С приходом Джотто, изображение и трактовка пейзажа в европейском ис-
кусстве изменились до неузнаваемости. Художник создал облик мира, адекват-
ный реальному с точки зрения материальности и пространственной глубины.
Используя ряд известных в то время приемов, включая угловые ракурсы и уп-
рощенную (античную) перспективу, ему удалось придать пространству иллю-
зию глубины и ясности композиции. Одновременно, он разработал приемы то-
нальной светотеневой моделировки форм при помощи постепенного высветле-
ния основного, насыщенного красочного тона, что позволило придать формам
почти скульптурную объемность, сохранив, в то же время, чистоту цвета. Сце-
ны из Евангелия художник изобразил с небывалой для своего времени убеди-
тельностью, превратив их в художественный рассказ, исполненный драматизма.
Джотто не испытывал недостатка в средствах, любил хорошую шутку, и пред-
ставлял собой тип человека нового времени, которого вскоре стали называть
ренессансным. Для современников, его произведения стали редким откровени-
ем.  «Перед  образами Джотто  испытываешь восторг,  доходящий до оцепене-
ния», писал Петрарка.

Трагическими  событиями  1348  г.  навеяна  фреска  на  стене  пизанского
кладбища Кампо Санто (рисунок 58).

Рис.58. Здание Кампо Санто



Здание Кампо Санто, известное также как Кампосанто Монументале или
Кампосанто Веккио («старое кладбище»), – это историческое здание, располо-
жено рядом с пизанским собором, в нем находится церковное кладбище. По-
гребения при соборе совершались в Пизе уже в эпоху раннего средневековья. В
хрониках XIV века имеется упоминание о том, что в 1200 или 1203 году архи-
епископ Пизы Убальдо Ланфранки привез в Пизу святую землю из Иерусалима,
чтобы разбить  при соборе кладбище Кампосанто (campus  sanctus  –  букваль-
но«святое поле»).

Здание Кампо Санто представляет собой прямоугольник с большим внут-
ренним двором. Внешняя стена состоит из 43 слепых арок. В ней имеется два
входа: правый увенчан готическим ковчегом со статуей Девы Марии с Младен-
цем в  окружении четырех  святых,  –  эта  работа  второй половины XIV века.
Большие  поверхности  внутренних  стен  здания  словно  бы  изначально  были
предназначены для росписей, и в течение нескольких десятилетий, начиная с
1330-35 годов, здесь возник один из крупнейших фресковых циклов XIV века,
который  в  XV  веке  был  дополнен  работамиБеноццо  Гоццоли  -итальян-
скийхудожник,     автор     многочисленных     цикловфресок,      представи-
тельфлорентийской школы живописи(рисунок59).

Рис. 59. Автопортрет.1459г. Фрагментфрески«Шествие волхвов» 
изКапеллы волхвоввПалаццо Медичи-Риккарди

Период становления Гоццоли как художника пришѐлся на годы, в кото-
рые флорентийское искусство переживало настоящий расцвет. Первые опыты
Беноццо как художника, уже хорошо владеющего профессиональными навы-
ками – хотя сведений о его обучении в какой-либо флорентийской мастерской
не имеется – восходят к 1439 году, когда, согласно найденным документам, он
исполнил на погребальной пелене, предназначавшейся для братства Сант Ание-
зе аль Кармине «Вознесение Христа». В 1441 году он написал для Джованни
дель Пульезе «compasso», то есть картину в типичном для готики сложном об-
рамлении, которую заказчик передал тому же братству.
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В северной галерее Кампо Санто находятся изображения, серии из два-
дцати трех сцен на сюжеты Ветхого Завета (1467-1485), выполненные Беноццо
Гоццоли,Сбор винограда и опьянение Ноя(рисунок 60),Строительство Ва-
вилонской башни(рисунок 61).

Рис.60.Сбор винограда и опьянение Ноя. 1469-84 гг.
Беноццо Гоццоли.Фреска. Кампосанто, Пиза.

Рис. 61.Строительство Вавилонской башни.1469-84 гг. Беноццо 
Гоццоли. Фреска. Кампосанто, Пиза.

Одним из самых значительных произведений Беноццо Гоццоли является
так  называемаяКапелла  волхвов–  знаменитая  капелла  в  Палаццо  Медичи-
Риккарди (Флоренция), расписанная художником в 1459-60 гг. на сюжет при-
бытия волхвов в Вифлеем, в образе которых изображены члены семьи Медичи
и многие их современники (рисунок 62). Письма свидетельствуют, что худож-
ник беспрекословно слушался заказчика,Пьеро Медичи. Роспись покрывает все
стены сплошным ковром, она задумывалась не как цикл фресок, а как единая
декорация, непрерывно развѐртывающаяся по стенамкапеллы.8

8Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. – М., 1996.
– С. 134

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8


Рис. 62. Алтарь капеллы,Капелла волхвов,
1459-60 гг. – росписьБеноццо Гоццоли

Фрески прекрасно согласуются с прекрасной архитектурной отделкой -
работаМикелоццо–  итальянский  архитектор  и  скульпторэпохи  Возрождения.
Коринфские пилястры из серого песчаника,  которые обрамляютабсиду, позо-
лочены.

Ап с и д а (отдр. греч.– свод),абсида(лат.absis)– примыкающий к основ-
ному  объѐму  пониженный  выступ  здания,  полукруглый,  гранѐный,  прямо-
угольный или усложнѐнный в плане,  перекрытый полукуполом (конхой) или
сомкнутым  полусводом.  Как  правило,  этим  термином
обозначаютсяалтарныеобъѐмы  в  церковной  архитектуре.  Небольшой
пониженный  выступ  гранѐной  или  полукруглой  формы,  примыкающий  к
основному  объѐму  здания  и  не  имеющий  внутри  себя  алтаря,
называетсяапсидиола9.

Впервые апсиды появились вдревнеримскихбазиликах. Позолочен и де-
ревянный кассетированный потолок с резьбой, раскрашенный в белое, синее и
красное.  Пол  выложен  узорами  из  мрамора.  Роспись  покрывает  все  стены
сплошным ковром, она задумана не как цикл фресок, а как единая декорация,
непрерывно развертывающаяся по стенам капеллы. Она начинается прямо от
карниза потолка, заканчиваясь на уровне спинок деревянных скамей (выполне-
ны по рисункуДжулиано да Сангалло, ок. 1465).

Смысловой центр капеллы – алтарь, где расположен алтарный образ ра-
ботыФилиппо    Липпи«Рождество»     (Мария,
поклоняющаясяМладенцусИоанномК р е с т и т е л е м иБернардиномСи ен ск им –
п а т р о н а м и д ом аМед ич и) .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0


9Апсида//Православная энциклопедия. – М. :Церковно-научный центр «Православ-ная
энциклопедия»,2001. – Т. III. – С. 148-149. – 752 с. – 40 000 экз. – ISBN 5-89572-008-0.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.pravenc.ru/text/75794.html


Прямо над ней Беноццо написалсимволы 4-хевангелистов(сохранились два), а
на боковых стенах абсиды – сонмы ангелов, поющих славуноворожденному.

Тетраморф(др. греч «четырехобразный, четырехвидный» от «четыре» +
«вид,  образ,  очертание») –  виудео-христианскомвероучении  и  богосло-   вии
крылатое существо из виденияпророка Иезекииля(VI век до н. э.) с че- тырьмя
лицами –человека,  льва(с  правой  стороны),быка и орла(с  левой  стороны).
ВОткровении  Иоаннатетраморф  представлен  в  образе  отдель- ных четырѐх
апокалипсических существ (лат.quattuor animalia «четыре живу- щих»; четыре
живых  существа  упротестантов)  –  стражей  четырѐх  угловТронаГосподаи
четырѐх пределоврая.

На узких простенках над входами вжертвенник идьяконник– буколи-
ческие  пейзажи  с  пастухами,  пришедшими  поклониться  Младенцу  (рисунок
63).

Ризница(ризохранилище)  –  место  валтареили  отдельное  помещение
прихристианском  храмедля  хранениябогослужебного  облачениясвященни-
ков(прежде всего,риз) ицерковной утвари(священныхсосудов).

Рис. 63. Мадонна пастухов и поклонение ангелов:
1. Пастухи. 2. Ангелы. 3. «Рождество» Филиппо Липпи. 4. Ангелы. 5.Пастухи

Три остальные стены капеллы опоясывает непрерывная фреска, изобра-
жающая нескончаемое многолюдное шествие, возглавляемое тремя волхвами.
Вифлеемская звезда, которая указывает им путь, изображена прямо на потолке
капеллы. Вместо традиционной темы «Поклонения» с принесением даров, ху-
дожник выбрал более редкую тему – их путешествия, которая здесь приняла
форму триумфальной процессии, своей роскошью и шумной, очевидной свет-
скостью контрастирующей с мистической задушевностью образов в алтаре.

Легенда предстает здесь как торжественная литургия с пышным славо-
словием заказчикам – семье Медичи и их земле – райские кущи, населенные

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Рис. 64. Процессия молодого короля (восточная стена) 1459-60 гг. Беноццо Гоццоли. Фреска. Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция

ангелами  –  это  стилизованные  мотивы  тосканского  пейзажа  неподалеку  от
Флоренции. Навстречу посетителю, когда он входит в капеллу, справа от края
стены движется длинный кортеж, извиваясь змеей сверху вниз, из глубины на
передний край. В процессию включено не менее 150 фигур. Процессия началом
и концом смыкается у алтаря, уходя своими краями из поля зрения и образуя
как бы непрерывное кольцо. Тесное пространство молельни иллюзорно раздви-
гается вширь пейзажными фонами. В пейзажах мелькают охотничьи сценки,
отчего фреска отчасти напоминает сцену торжественного выезда двора наохо-
ту (рисунок64-65).

Рис. 65. Процессия молодого короля. Деталь. 1459-60 гг. Беноццо
Гоццоли. Фреска. Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция.



Во главе процессии скачет молодой волхв в окружении пажей (рисунок
66).

Рис. 66. Лоренцо Великолепный

Затем, впереди кавалькальды – Пьеро Медичи, сбруя его белого коня ук-
рашена фамильными эмблемами и девизом «Semper» (Всегда). Опознается при
сопоставлении  лица  изображенного  с  портретным  бюстом  работы  Мино  да
Фьезоле.  Считается,  что рядом с ним изображен его брат Джованни Медичи
или же отец Козимо Медичи (рисунок67).

Рис. 67. Процессия молодого короля. Деталь.

В толпе изображен человек, на шапке которого написаноOpus Benotii–
автопортрет художника (рисунок 68).



Рис. 68.Деталь.Автопортрет художника.

На  ю ж н о й  с т е н е  -  П р о ц е с с и я
с р е д н е г о  к о р о л я  ( в о л х в а )

Второй волхв, согласно популярной атрибуции – византийский импера-
тор Иоанн VIII Палеолог, который вместе с патриархом жил во Флоренции за
20 лет до создания фресок, когда там проходил Флорентийский собор (1439). С
этим соглашаются не все, так как этот волхв совсем не похож на облик импера-
тора, известный по медали Пизанелло (рисунок69-71).

Рис. 69. Процессия среднего короля. 1459-60 гг. Беноццо Гоццоли. Фреска.
Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция.



Рис 70.Процессия среднего короля. Деталь. 1459-60 гг.
Беноццо Гоццоли.Фреска. Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция.

Рис. 71. Процессия среднего короля. Деталь. 1459-60 гг.
БеноццоГоццоли.Фреска. Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция.

Три пажа за спиной второго волхва – возможно, одетые в мужские кос-
тюмы сестры Лоренцо – Бьянка, Наннина и Мария. Впрочем, образы так идеа-
лизированы и неиндивидуальны, что утверждать этого точно нельзя (рисунок
72).



Рис. 72.Деталь.Три пажа.

На западной стене – Процессия старого короля (волхва) (рисунок 73-76).

Рис. 73. Процессия старого короля. 1459-60 гг. Беноццо Гоццоли. Фреска.
Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция.



Рис. 74. Процессия старого короля. Деталь. 1459-60 гг.
Беноццо Гоццоли.Фреска. Палаццо Медичи Риккарди, Флоренция.

Рис. 75. Деталь.ПатриархИосиф. Рис. 76. Юноша с гепардом заспиной,
возможно, ДжулианоМедичи

Росписи в Капелле волхвов – невероятное зрелище.10

Эта работа с еѐ утончѐнной декоративностью и праздничным богатством
красок стоит особняком в творчестве художника. В остальных своих произве-
дениях он придерживался позднеготических традиций.11

10Европейское искусство. Живопись. Скульптура. Графика. Энциклопедия. – М.: Бе- 
лый город. Редактор Л. П. Анурова. – 2006.

11С. Дзуффи. Ренессанс: история, эстетика, мастера, шедевры. – М.: Омега, 2008. –
ISBN 978-5-465-02080-0 – С. 90.



В Кампосанто работали мастера разных поколений и разного происхож-
дения: Франческо Траини был родом из Пизы, Буонамико Буффальмакко, Сте-
фано Фьорентино, Таддео Гадди и Андреа Бонайути из Флоренции, Антонио
Венециано прибыл из Венеции, родившийся в Ареццо Спинелло Аретино до
этого работал во Флоренции, а Пьетро ди Пуччо был приглашен из Орвьето.

Роспись Кампосанто началась с восточного крыла здания, в которомко-
гда-то располагался алтарь с огромным изображением Распятия (сохранились
его остатки).К  Р а с п я т и ю  п р и м ы к а ю т  т р и  н е б о л ь ш и е  ф р е с к и   –
« В о с к р е с е н и е » ,
«Неверие  Фомы»  и  «Вознесение».  Автором  «Распятия»  считают  Франческо
Траини. Ему же долгое время приписывалась и следующая за Распятиемфреска
«Триумф смерти». От этой атрибуции отказался уже Лонги (1932-34), отметив-
ший болонский стиль ее живописи. Старые исследования датировали фреску
временем после великой чумы – т.е. после 1348 года. Первым высказался за бо-
лее раннюю дату – 1332 год, Польцер, затем на основании исследований в об-
ласти истории костюма Беллози (1974 г.) удалось датировать фреску 1330-ми
годами.  Ему  же  мы  сегодня  обязаны  общепринятой  ныне  атрибуцией
фресокБуонамико Буффальмакко(рисунок 77).

Рис. 77. Триумф смерти, фреска. 1330е. Пиза, Кампо Санто.

Согласно  документальным  свидетельствам,  в  1336  году  Буффальмакко
находился в  Пизе.  Фрески были заказаны Симоне Сальтарелли,  занимавшим
архиепископскую кафедру Пизы в 1323-1342 годах.  Тема и содержание этих
фресок имеют подчеркнуто нравоучительный характер. Это было наставление
посредством образов. Во фреске «Триумф смерти» нет последовательно изло-
женного рассказа. Значительную роль в составлении художественной програм-
мы цикла играли доминиканцы из монастыря Санта Катерина, особенно Доме-



нико Кавалька, составитель «Жизнеописаний святых отшельников». Их благо-
честивая жизнь и полное отречение в качестве духовного идеала противопос-



тавляются во фресках легкомысленной влюбленности в мирскую жизнь и ее
мимолетные радости. Эта назидательность подчеркивается кроме прочего мно-
гочисленными  надписями  на  изображениях  (и  на  ныне  утраченных  бордю-
рах)12.

Она представляет собой ряд сцен, которые можно рассматривать в разном
порядке. На фоне ландшафтного поля внизу, на пути знатного общества, вы-
ехавшего на охоту, оказываются три гроба с покойниками (рисунок 78).

Рис. 78. Триумф смерти, фрагмент.

Это тема предостережения о бренности всего земного, к ней нередко об-
ращались в XIII-XIV веках; ее истоки – легенда о трех живых и трех покойни-
ках,  восходящая  к  французской  литературе  XIII  века.  Отшельник  указывает
всадникам и их свите на мертвых. Их вид сводит на нет все суетные мысли и
высокомерие охотников. От этой сцены идет лестница вверх, где располагается
обитель чистых духом отшельников.

Справа от нее разворачивается сцена, в которой черти сбрасывают захва-
ченные ими души в расщелины земли, из которых вздымаются языки пламени.
Еще далее вправо ангелы ведут битву за людские души, а под ними расположи-
лась группа изящно одетых кавалеров и дам, любующихся райским садом. Мо-
лодой человек играет на виоле, дама развлекается с собачкой, а над ними парят
пути (рисунок 79-80).

12Иоахим Пешке. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии 1280-1400. – 
Белый город, 2003.



Рис. 79. Триумф смерти, бесы, похищающие души.

Рис.80. Триумф смерти, фрагмент.

Главный смысл фресок – напоминание о бренности жизни (memento mori
– помни осмерти).

Та охотничья компания, перед которой разверзлись три гроба, как по все-
му видно, опять-таки двор Кастракани: на белом коне – его подруга с собачкой,
позади всех характерный – видимо, портретный – юноша, влюбленный в прин-
цессу, с тихим удивлением смотрящий на своего сокола, нахохлившегося от за-
паха тления (рисунки 81-84).



Рис.81. Триумф смерти, охотники,фрагмент.

Рис. 82. Триумф смерти, охотники,фрагмент.



Рис. 83. Триумф смерти, охотники, фрагмент.

Рис.84. Триумф смерти, фрагмент.

В таком случае, это сам Каструччо едет на вороном коне: костюм тот же,
хоть лицо не так удалось. И что же? – он спокоен, наш Каструччо, он не зажи-
мает нос, на его лице нет ни ужаса, ни тоски; он пальцем показывает на гробы и
оглядывается назад, словно говорит спокойно, твердо и лишь немногогрустно:
«Такованашажизнь,мессеры».Нооннеуйдетвпустынь,онвоскликнетвме-



сте со своим соперником, Лоренцо Великолепным: «Наслаждайся сегодняшним
днем, в завтрашнем нет уверенности!»

Написанный на частый в средневековье сюжет о смерти (memento mori),
«Триумф смерти» с его назидательностью, традиционным изображением смер-
ти с косой, борьбы ангелов и дьяволов за человеческие души оборачивается под
кистью мастера в триумф жизни: блестящая кавалькада дам и кавалеров не ом-
рачена видом раскрытых гробов; юноши и девушки в сцене «Сада любви» упо-
енно слушают музыку, несмотря на приближение смерти в образе летучей мы-
ши с косой. Пейзаж апельсиновой рощи, богатые светские костюмы, любовное
изображение конкретных деталей превращают трагический сюжет в светское
произведение искусства, полное ликования и радости жизни. Таким мажорным
аккордом завершается развитие искусства Треченто13.

2. Раннее Возрождение–Кватроченто – начало XV в. – конецXV.

XV в.– это поистине век гуманизма. Кроме того, это эпоха, полная веры  в
безграничную  силу  разума,  эпоха  интеллектуализма.  Восприятие  действи-
тельности проверяется опытом, экспериментом, контролируется разумом. От-
сюда тот дух порядка и меры, который столь характерен для искусства Ренес-
санса. Геометрия, математика,  анатомия, учение о пропорциях человеческого
тела имеют для художников огромное значение; именно тогда начинают тща-
тельно изучать строение человека; в XV в. итальянские художники решили и
проблему прямолинейной перспективы, которая уже назрела в искусстве Тре-
ченто. Именно в Кватроченто складывается эстетика искусства Возрождения,
тип ренессансной культуры.Мировоззренческие принципы и тенденции кватро-
ченто  оказали  несомненное  влияние  на  искусство  последующих  веков  –
отклассицизмаиромантизмадо определѐнной направленности в развитии куль-
туры вообще. В изобразительном искусстве этот период знаменуется оконча-
тельным переходом от гармоничной условности и образного строя средневеко-
вья, в значительной степени подчинѐнных идеалам духовности и каноническим
нормам раннехристианской культуры  (переход  этот  наметился  ещѐ  в  эпо-
хупроторенессанса–дучентоитреченто), – к системе взглядов, представлений и
правил,  послуживших  основой  для  формирования  концепции  фигуративного
искусства, т. н.реализма, и, в свою очередь, ставших питательной средой для
такого направления, какакадемизм.

Кватроченто  характеризуется  расцветом  архитектуры,  живописи  и
скульптуры. В этот период в Италии работала целая плеяда выдающихся масте-
ров, и среди них – архитекторБрунеллески, скульпторДонателло. В XV в. на-
чали работатьРафаэль,Микеланджело, творилЛеонардо да Винчи14.

13Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. – СПб.: Азбу- 
ка-классика, 2003.

14Жуковский В.И.Искусство Возрождения: учебное пособие. – 
Красноярск:Краснояр.гос. ун-т,2006. – 298 с. – ISBN 5-7638-0663-8.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


2.1. Флорентийская школа XVв.

Первую роль в Кватроченто выпало сыграть Флоренции. С 1434 г. власть
во Флоренции переходит к Козимо Медичи, основателю банкирской династии
герцогов-меценатов и с ними начался «век медицейской культуры».

Основоположниками искусства Ренессанса стали архитектор Ф. Брунел-
лески (одним из первых творчески осмысливший античную ордерную систему),
скульптор Донателло и живописец Мазаччо, стремившиеся пластически убеди-
тельно воссоздать структуру человеческого тела, утвердить значение человече-
ской личности. В архитектуре Италии только в XV в. начинают проявляться
черты нового стиля.

Филиппе  Брунеллески(1377-1446)  -великий  итальянскийархитектор,
скульпторэпохи Возрождения(рисунок 85).

Рис. 85. Филиппе Брунеллески

Брунеллески создал несколько статуй из дерева и бронзы.  Около1409г.
(между 1410-ми и 1430-ми гг.)  Брунеллески создал деревянное «Распятие» в
церквиСанта-Мария-Новелла. В Риме молодой Брунеллески обратился от пла-
стики к  строительному искусству,  начав  тщательно измерять  сохранившиеся
развалины, зарисовывать планы целых построек и планы отдельных частей, ка-
пителей и карнизов, проекции, виды зданий и все их детали. Так он проникся
духом античности, работая подобно современному археологу с рулеткой, лопа-
той и карандашом, научился различать виды и устройство античных построек и
создал в папках со своими этюдами первую историю римской архитектуры»
(П.Франкль).

Брунеллески  желал  сделать  восприятие  реконструированных  имтерми
театров более наглядным и попытался создать из своих планов геометрически-
перспективныекартины для определенной точки зрения. В этих поисках впер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1409


Рис. 86. Купол кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре

вые была открыта (или вновь открыта), согласно традиции, восходящей ко
2-й половине XV в., прямая перспектива.

Вскоре после приезда во Флоренцию Брунеллески увлекся сложной ин-
женерной  задачей –  возведением  купола  надкафедральным  собором  горо-
даСанта-Мария-дель-Фьоре(1420-1436) (рисунок86-87).

Рис. 87. Чертеж купола

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B5


Был спроектирован так, чтобы мог вместить всѐ население города (намо-
мент строительства – 90.000 человек), то есть был чем-то вроде огромной кры-
той площади. Храм имеет форму  латинского  креста,  три  нефа,  два  боко-
выхтрансептаи  полукруглуюапсиду.  В  архитектурном  плане   примечатель-
ныкупол,созданный  по  проектуФилиппо  Брунеллески,  и  облицовка  стен  с
внешней  стороны  полихромнымимраморнымипанелями  различных  оттенков
зелѐного  (изПрато)  и  розового  (изМареммы)   цветов   с   белой   каймой
(изКаррары).  Красный купол  собора,  ставший  символом Флоренции,  как  бы
парит над всем городом. Размеры собора: длина собора – 153 метра, ширина
втрансепте– 90 метров, высота сводов – 45 метров, высота купола изнутри – 90
метров, общая высота с крестом – 114 метров, ширинанефов– 38 метров, диа-
метр купола – 42 метра, общая площадь – 8300 квадратныхметра.

Идея купола – восьмигранного стрельчатого свода – готическая, и была
уже  намечена  строителем  собора  Арнольфо  ди  Камбио,  кампанилу  собора
строил,  как  обычно  считается,  великийДжотто.  Сложность  самой  постройки
заключалась не только в возведении купола, но и в сооружении специальных
приспособлений, которые позволили бы работать на большой высоте, что каза-
лось тогда невозможным. Совету города Брунеллески предложил сделать лѐг-
кий 8-гранный купол из камня и кирпича, который собирался бы из граней -
«долей» и скреплялся вверху архитектурным фонарем, кроме того, он вызвался
создать целый ряд машин для подъѐма наверх и работы на высоте. В конце 1418
г.  четырекаменщикаизготовили модель  в  масштабе  1:12,  которая  демонстри-
ровала проект купола и инновационный способ  его  возведения  без  сплош-
нойопалубки.  Восьмигранный купол диаметром 42 м был построен без  опи-
рающихся на землюлесов; он состоит из двух оболочек, связанных 24 ребрами
и 6 горизонтальнымикольцами.

Необыкновенно изящный и одновременно грандиозный собор стал свое-
образным  рубежом,  отделившим  архитектурные  традициисредневековьяот
принципов строительстваэпохи Возрождения. Завершил в 1434 г.  гигантским
куполом Флорентийский собор, в общем, готическое здание, заложенное еще в
1295 г. Арнольфо ди Камбио. Фонарь восьмигранного купола (диаметр которо-
го не меньше римского Пантеона), господствующего и по сей день в панораме
города.

В 1429 году по заказу богатого флорентийского семейства Пацци Брунел-
лески  начал  строительствоКапеллы  Пацци  при  церкви  Санта  Кроче  во
Флоренции(рисунок 88), постройка несет на себе черты конструктивной ясно-
сти, античной простоты, гармонии и соразмерности, что становится характер-
ным для всего искусства Возрождения (рисунок 89).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82


Рис. 88. Католический храм Санта Кроче

Рис. 89. Капелла Пацци



Фасадчасовни делится пополам циркульнойаркой, плавная кривизна ко-
торой сочетается с общей картиной фасадной плоскости. В некоторых частях
стен расположены небольшие круглые окна, создающие легкую игру светотени
вкуполе. Сам купол имеет форму, близкую к пологомуконусу. Его основанием
является  низкийцилиндр.  Купол  грамотно  завершает  фасадное  решение  по-
стройки, а к главному пространству капеллы с восточной стороны примыкает
некрупный алтарь. В капелле с ее элегантным коринфским портиком и двумя
куполами особенно наглядно выражены пространственная свобода, цельность и
ясная закономерность композиции. Выделенные цветом пилястры, антаблемент
и арки четко выражают гармоничное соотношение опоры и нагрузки. Скульп-
турный декор интерьера был осуществлен Лукой дела Роббиа и Филиппо Бру-
неллески15.

Кватроченто, ранее Возрождение, создало и свой образ светскогогород-
ского дворца (палаццо):как правило, трехэтажного, носящего по облику кре-
постной характер благодаря кладке из грубо отесанных камней, особо подчер-
кивающих первый этаж, но вместе с тем ясного и четкого в своей конструкции.
Таковыпалаццо Питти,Брунеллески получил заказ на постройку в 1440 году.
Брунеллески дожил только до закладки фундамента этой постройки. Лишь 8
лет спустя после его смерти была водружена первая колонна; детали, профили,
украшения выполняли подчинѐнные строители, и их сухие формы лишь вса-
мых общих чертах соответствуют замыслу самого мастера. По представлению
Брунеллески настоящий ренессансный дворец должен был выглядеть так: трѐх-
этажный, квадратный в плане объѐм здания, с кладкой из флорентийского тѐса-
ного камня (добываемого непосредственно на месте, где сейчас находятся сады
Боболи, позади дворца), с 3 огромными входными дверями на первом этаже.
Два верхних этажа прорезаны 7 окнами, расположенными по каждой стороне и
объединѐнными линией балконов, проходящими по всей длинефасада.

1458-1464 годы строительства палаццо Питти (рисунок 90), строительст-
во  которого  было  начато  в  1458  г.  Флорентийским банкиром Лукой Питти,
главным сторонником и близким другом Козимо Медичи.

Рис. 90. Палаццо Питти, 1458 – 1464 годы строительства.

15Филиппо Брунеллески - архитектор и скульптор Раннего Возрождения во Флорен-ции
/ www.brunelleschi.ru.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.brunelleschi.ru/
http://www.brunelleschi.ru/
http://www.brunelleschi.ru/
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Роскошный интерьер бросается в глаза уже при посещении Appartamenti Monumentali: белая и золотистая лепнина, ценные и шѐлковые обои, удивительные и необычная подлинная мебель. Построенное еще раньше Микеллоцо да Бартоломео (рисунок 91) палаццо Медичи (Риккарди) (рису- нок 92) дворец семьи в центре , .

Архитектурные особенности здания:  облицовкарустом(от лат.Rusticus –
буквально «деревенский», «простой», «грубый», «неотесанный» - в архитектуре
облицовка внешних стен здания или некоторых пространств на них четырех-
угольными, правильно сложенными и плотно прилегающими один к другому
камнями, передняя сторона которых оставлена неотесанной или отесана очень
грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой. При этом тер-
минрустобозначает либо сам такой камень, либо разделительную полоскуме-
жду камням) из огромных блоков, покрывающая весь фасад, выдает претензии
на власть и величие, для чего и строился этот дворец16.

Рис.92. ПалаццоМедичи-Риккарди
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16Брунеллески Филиппо //Большая советская энциклопедия: [в 30
т.]/подред.А. М. Прохоров- 3-е изд. – М.:Советская 

энциклопедия,1969.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135
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Первое светское здание раннегоРенессансав городе, оно было построено
любимцем Козимо Медичи,  архитекторомМикелоццо.  В  настоящее  время во
дворце  размещенаРиккардианская  библиотека.  Этажи  здания,  выполненные
разной кладкой, делят фасад палаццо на три яруса. Грубыйрустнижнего этажа
постепенно сменяется более гладкими плитами второго и отлично подогнан-
ными плитами третьего этажа.  Впервые с античных времѐн по верху здания
пущен  карниз  с  консолями,  выступающий  далеко  вперѐд.  В1517  го-
дуоткрытаялоджияна юго-восточной стороне была заделана кирпичом, а в за-
мурованных арках были прорезаны окна стимпанами, создание которых при-
писываютМикеланджело.

Первый этаж выполнен из необработанного и неполированного камня и,
напоминая крепостную кладку, должен символизировать стабильность.  Здесь
находились конюшни, кухня и жильѐ для обслуживающего персонала. Внешне
второй этаж, выполненный из полированного камня, отделѐн от первого зубча-
тымфризоми карнизом и украшен гербом Медичи.

На втором этаже, носившем название «piano nobile», находились жилые
покои хозяев и представительские помещения. В отштукатуренных залах нахо-
дились спальни и кладовые. Помещения, которые находятся вокруг квадратно-
го внутреннего дворика палаццо, имеют небольшой размер. Внутренний дво-
рик, где растут лимонные деревья и установлены скульптурные изваяния, также
повторяет основную идею прямоугольника с делением на три яруса (рисунок
93). С этого времени внутренние дворики стали обязательно присутствовать во
всех аристократических дворцах.

Рис. 93. Сад Палаццо Медичи – Риккарди

По    проектуЛеона    БаттистаАльберти    (1404-1472)–
итальянскийучѐный,гуманист,писатель,  один  из  зачинателей  новой  европей-
скойархитектурыиведущийтеоретик искусстваэпохиВозрождения (рис
унок
94).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%2C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1517_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1517_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81


Рис. 94. Леон Баттиста Альберти

По его проектам был построенпалаццо Ручеллаиво Флоренции (1446-
1451) (рисунок 95), повторяет четкость этажного членения, рустика, большая
роль пилястр, сдвоенные (парные) окна, подчеркнутый карниз.

Рис.95.Палаццо Ручеллаи и внутренний дворик

Фасадздания  считается  одним  из  первых  образцов
светскойархитектурыэпохи  Возрождения,  c  пилястрами  и  антаблементом  в
качестве  основных  эле-  ментов  композиции.Рустированные  стеныпроизводят
впечатление мощи, осо- бенно более крупный руст на стене первого этажа, на
котором  располагал-        сяцейхгауз(военная  кладовая  для  оружия
илиамуниции).

Каждый из трѐх этажей здания, наподобие римскогоКолизея, декориро-
ванпилястрамиодного  из  трѐх  различныхордеров:  на  первом  этаже  -  тоскан-
ский  (в   Колизее –   дорический),   на   втором   Альберти   поместил   вме-
стоионического ордерапилястры с оригинальнойкапителью,разработанной  им
самим,  а  третий  этаж  украшаеткоринфский  ордерв  несколько  упрощѐнном
варианте. Окна на втором и третьем этажах сдвоены подарками.

Напротив  Палаццо  стоитЛоджияРучеллаи(рисунок  96),  где  проводи-
лись приѐмы и банкеты для торговых партнѐров, праздновались свадьбы.17

17Леон Баттиста Альберти // История культуры стран Западной Европы в Эпоху Воз- 
рождения / Под ред.Л. М. Брагиной. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 40-43.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B8


Рис. 96.ЛоджияРучеллаи

Альберти-архитектор оказал большое воздействие на формирование сти-
ляВысокого  Возрождения.  Вслед  заФилиппо  Брунеллескиразвивал  античные
мотивы  в  архитектуре,  перестроеныцерковьСантиссима-Аннунциата–по-
строена в1250 годуорденомсервитов(рисунок 97), фасадцерквиСанта-Мария-
Новелла(рисунок  98).  Она  была  построена  вXIV-XV  веках,  став  пер-  вой
базиликой    во    Флоренции,    и    вскоре    превратилась    в     глав-
нуюдоминиканскуюцерковь города.  Здание храма сочетает   в   себе  элемен-
тыготическойи раннейренессансной архитектуры,  внутри  его  украшают мно-
гочисленные фрески и погребальныепамятники.

Рис. 97. Сантиссима-Аннунциата–базиликавоФлоренции.
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храм Малатеста

Рис. 98.БазиликаСанта-Мария-Новелла – церковь 
воФлоренции,Италия, 1456-1470

Также перестроены церквиСан-ФранческовРимини,выстроенный в се- 
редине XV века по новаторскому проектуЛ. Б. Альбертикак усыпальницавла-
детельного родаМалатеста, откуда иназвание– (рисунок99),
Сан-Себастьяно иСант-АндреавМантуе– здания, определившие основное на- 
правление в архитектурекватроченто.

Рис. 99. Темпио Малатестиано –кафедральный соборРимини

Альберти занимался и живописью, пробовал свои силы в скульптуре. Как
первый теоретик итальянского искусства Возрождения известенс о ч и н е н и е м
«Десять книг о зодчестве» (1452), и небольшим латинским трактатом «О ста-
туе» (1464).

В церковном зодчественужно отметить еще одну черту: появляется об-
лицовка фасадов церквей и кампанил разноцветным мрамором, отчего фасад
становится «полосатым» – характерная черта именно итальянского Кватрочен-
то, и сложилась она, прежде всего во Флоренции.

Годом  рождения  новойскульптурыКватроченто  можно  считать  начало
15 веке. Скульптором, которому выпало в искусстве на целые столетия вперед
решить многие проблемы европейской пластики – круглой скульптуры, мону-
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мента, конного монумента, –был Донатоди Никколоди Бетто Барда,извест- 
ный в истории искусства какДонателло(ок. 1386-1466)(рисунок 100).

Рис.100.Д о н а т е л л о

В его искусстве наблюдаются и готические реминисценции, как, напри- 
мер, в фигуремраморного Давида(рисунок 101) (ранняя работа скульптора).

Рис.101. Донателло, Давид. Ок. 1440, бронза. Высота 1,58 м.

Давид  Донателло  не  похож  на  традиционные
изображениябиблейскогогероя.  Бронзовый Давид –  почти  мальчик с  гибким,
юношеским телом и длин- ными волосами. Он абсолютно наг, если не считать
широкополой пастушеской шляпы, увенчанной лавровым венком, и сандалий
споножами.Свободная поза героя – примерконтрапоста: тяжесть тела покоится
на  правой  ноге,  в  то  время  как  левой,  полусогнутой,  он  попирает  голову
побеждѐнного имГолиафа. Тело юноши слегка отклонено от центральной оси;
диагональ  меча,  на  который  опи-  рается  победитель,  подчѐркивает

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4


неустойчивость  и внутреннюю динамику фи-  гуры.  В левой руке он держит
камень отпращи– орудие победы. Статуя рас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0


считана на обход вокруг и осмотр со всех точек зрения; при этом световые бли-
ки на поверхности бронзы акцентируют внимание то на одном, то на другом из-
гибе этого грациозного тела, подчѐркивая пространственный характер компо-
зиции.

В фигуреапостола Маркадля флорентийской церкви Орсан-Микеле (10-
е годы XV в.) (рисунок 102).

Рис. 102.Донателло. Евангелист Марк (1411). Мрамор.
Церковь Ор Сан Микеле (Флоренция)

Донателло решает проблему постановки человеческой фигуры в рост по
законам  пластики,  разработанным  еще  в  античные  времена  Поликлетом,  но
преданным забвению в  средневековье.  В  1411-1412  гг.  Донателло  выполнил
статую святого Марка для ниши на южной стороне здания церкви Ор Сан Ми-
келе, которая и до настоящего времени украшает предназначенную для неени-
шу. Статуя Марка была заказана старшинами цеха льнопрядильщиков, возмож-
но именно поэтому Донателло так тщательно проработал драпировки одежды,
изобразив их самых различных форм. Статуя сразу привлекла внимание совре-
менников, т.к. Донателло с большим мастерством выразил индивидуальный ха-
рактер персонажа. Фигура Марка пропорциональна, устойчива и монументаль-
на. Левая рука, держащая книгу, одновременно придерживает плащ, который
спадает свободными складками, обрисовывая рельеф ноги. Апостол стоит, опи-
раясь на правую ногу, а левая отодвинута назад и согнута в колене, лишь слегка
поддерживая равновесие фигуры. Фигура исполнена достоинства. В этой фигу-
ре всѐ значимо. Микеланджело сказал о статуе Марка, что он «никогда еще не
видел  статуи,  столь  похожей  на  порядочного  человека;  если  таким  был  св.
Марк, можно поверить и егописаниям».

Для другой ниши того же здания по заказу цеха оружейников Донателло
исполнил статуюсвятого Георгия(рисунок 103), воплощающую уже ясно вы-



раженный идеал раннего Возрождения, чувство самосознания и уверенности в
этом ярко  индивидуальном образе  подчеркнуто  свободной,  спокойной позой
фигуры, напоминающей колонну, что сближает «Св. Георгия» с лучшими об-
разцами греческой скульптуры периода высокой классики.

Рис.103.Статуя Святого Георгия (1415-1417)

Святой Георгий, являющийся покровителем всех воинов, отправляющих-
ся на бой для защиты идеалов гуманизма, справедливости и чистоты человече-
ской души. Донателло позволил себе создать молодого юношу, твердо держа-
щегося на ногах и устремляющего свой ясный взор в далекое будущее. Святой
Георгий опирается на большой щит, на котором изображен крест – символ всей
христианской веры. Он не мирный посланник – он воин, отличающийся стой-
костью, верой в Бога, собственные силы и людей, готовых за ним идти. Одного
взгляда на скульптуру достаточно, чтобы понять, насколько смелым и мужест-
венным является человек, навсегда застывший в виде каменного изваяния. Му-
жественности Святому Георгию придают также мощные доспехи, блеск кото-
рых был доступен к созерцанию всего несколько десятилетий. В изначальном
варианте на голове Святого Георгия имелся шлем, а в руке – меч. Многочис-
ленные перемещения статуи,  долгое ее  хранение в неподобающем для этого
месте и ряд других не самых приятных обстоятельств, привели к тому, что меч
и шлем исчезли.18

18Либман М. Я.Донателло. – М.:Искусство, 1962. – 252 с.
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Несмотря на то, что на момент создания статуи Донателло находился в
достаточно  молодом  возрасте,  ему  удалось  то,  что  не  удавалось  ни  одному
скульптору до него. Именно Донателло впервые сумел придать неподвижной
статуи видимость легкости и готовности к движению, для чего им была исполь-
зована  иллюзия  вращательного  движения.  Создание  «Святого  Георгия»  при-
несло Донателло мировую славу как величайшего из скульпторов своего вре-
мени. Созданная скульптура превзошла все ожидания по своему великолепию.

Реалистическое  начало  искусстваДонателлополностью  выразилось  в
образах пророков для колокольни Джотто (1416-1430) (рисунок 104).

Рис. 104. Колокольня Джотто, образы пророков

Стоящая  отдельно  от  собораСанта-Мария-дель-ФьореибаптистерияСан-
Джованни,  башня  является  одним  из  ярчайших   примеров   флорентий-
скойготической  архитектуры.  Скульптурное  убранство  кампанилы  -  самое
важное  произведение  Итальянскоготреченто,  демонстрирующее  изысканное
смешение монументальности и готическойтрепетности.

Одним из первых портретных бюстов, типичных для Возрождения, спра-
ведливо считаютпортрет Никколо Удзано(рисунок 105),  политического дея-
теля Флоренции тех лет, исполненный Донателло в терракоте.
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Рис.105.Полихромная терракота. 1430-е годы. Донателло.
Национальный музей Барджелло, Флоренция.

Предполагается,  что  именно  Донатело  создал  первый  скульптурный
портрет Флорентийского Возрождения, изваяв бюст Никколо да Уццано (или
Удзано), хотя в его авторстве многие ученые сомневаются, причем предпола-
гают, что на самом деле это бюст Цицерона. Несомненно, в бюсте отчетливо
прослеживается влияние античной портретной пластики.

Никколо да Уццано был выдающимся общественным деятелем, лидером
оппозиционной  партии  семейству  Медичи,  банкиром,  Флорентинцы  долгое
время ревниво относились к портрету, опасаясь выдвижения отдельных лично-
стей из гражданского коллектива, и то, что изображение Никколо да Уццано
встречается в фресках церкви Санта Мария дель Кармине, Палаццо Медичи-
Риккарди,  церкви  Сант  Эджидио,  а  впоследствии  и  в  мемориальных  нишах
Галлереи Уффици, свидетельствует о глубоком уважении сограждан и призна-
нии его важной роли в жизни города.

Скульптура вырезана из терракоты и раскрашена в стиле классической
римской  традиции.  Мастер  с  необыкновенным  умением  передал  духовную
жизнь  и  характер  своего  героя.  Драпировки  античного  одеяния  ниспадают
пышными складками.Бюст был создан в 30-е годы XV столетия, Никколо умер
в 1433 году. В 1985 году бюст прошел цикл реставрационных работ, послеко-
торых вновь засиял первозданной чистотойкрасок19.

Поездка Донателло в 1432 г. с Брунеллески в Рим, изучение там античных
памятников вдохновили Донателло на целый ряд произведений, языческих по
духу, близких по форме античной пластике, как, например,мраморные анге-
лы на певческой трибунеФлорентийского собора (рисунок 106).

19Донателло / М. Я. Либман// Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред.
А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Рис.106.Кантория флорентийского собора (1433-1439)

В 1431 г.  строительная комиссия флорентийского собора Санта Мария
дель Фьоре заказала молодому скульптору Лука делла Робиа большую певче-
скую трибуну (канторию) над входом в северную сакристию собора. Два года
спустя была заказана еще одна кантория – над входом в южную сакристию - в
пару к первой, вернувшемуся во Флоренцию Донателло.

В целом знаменитая кантория (кафедра для певчих)  во флорентийском
соборе,  украшенная  рельефными  изображениямипляшущих  младенцев-
ангелов(т.н. «путти») является одним из величайших шедевров Донателло (ри-
сунок 107).

Рис. 107.Танцующие Путти фрагмент кантории Флорентийского собора, 
мрамор. 1433-1439. Донателло. Национальный музей Барджелло, Флоренция

Мощные консоли несут мраморную балюстраду кантории, украшенную
мозаикой и позолотой. За колоннами изображен уникальный мраморный рель-
еф, изображающий языческое ликование хоровода упоенно пляшущих крыла-
тых младенцев – путти – излюбленный мотив в скульптуре итальянского Воз-
рождения,  распространившийся  затем в искусстве  XVII-XVIII  вв.  Изображая
фигуры в самых разнообразных позах и движениях, он сознательно увеличива-
ет число точек соприкосновения, что вносит в композицию особую естествен-

http://www.donatelo.ru/txt/05kantor1.shtml
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http://www.donatelo.ru/txt/005cantf3.shtml


ность и живость. В пляске путти у Донателло есть победоносный, героический
размах.

Сложное сочетание античных влияний и высокоторжественного, глубоко
религиозного настроения являет собой рельеф«Благовещение»из церкви Сан-
та Кроче во Флоренции (рисунок 108).

Рис. 108.Алтарь Кавальканти c рельефом 
«Благовещение»(ок. 1435)

После возвращения из Рима, в начале второго флорентийского периода
творчества  Донателло создал алтарь Кавальканти c  классически сдержанным
рельефом «Благовещение» для церкви Санта Кроче. Донателло сумел придать
античное богатство пластики прекрасному рельефу из простого серого камня,
из которого изваян и алтарь, образы наделены пленительной жизненной непо-
средственностью.  Сюжет  «Благовещения»  –  традиционный сюжет  христиан-
ского творчества  изображен Донателло с большой убедительностью в форме
напряженного диалога.  Свой рельеф Донателло изобразил с большой естест-
венностью, простотой и задушевностью. Фигуры ангела и Марии выполнены в
невысоком барельефе на фоне закрытой двери, украшенной тончайшим линей-
ным  орнаментом.  Смущеннаяюная  Марияотпрянула  от  неожиданно  появив-
шегося ангела, ее стан слегка склонен,прекрасное лицодышит очарованием и
чистотой  молодости.  Коленопреклоненный  ангел  с  классически  правильным
лицом черты держит себя свободно и непринужденно. Положение рук ангела и
Марии перекликаются. С большим мастерством скульптор выполнил складки
одеяний Марии иангела.

Обрамление рельефа с античными мотивами богато украшено орнамен-
том, которое усиливается позолотой, которая была восстановлена в 1884 году.
В верхней части скульптор изваялшесть фигурок путти, два из них возлежат,
словно беседуя друг с другом, остальные стоят по двое по краям, кажется, что
они боятся высоты и пытаются не упасть вниз, держась друг за друга и цветоч-
ные гирлянды. Донателло принадлежит и честь создания первого конного мо-
нумента в эпоху Возрождения.  В 1443-1453 гг.  в  Падуе он отливаетконную
статую кондотьера Эразмо ди Нарни(рисунок 109), прозванного Гаттамела-
той («пестраякошка»).

http://www.donatelo.ru/txt/005altark6.shtml
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Рис.109.Конный памятник кондотьера Эразмо де 
Нарни,по прозвищу Гаттамелата (1447-1453)

Широкая, свободная моделировка формы создает монументальный образ
военачальника, главы наемных войск, кондотьера с маршальским жезлом в ру-
ке, облаченного в доспехи, но с обнаженной головой, на грузном, величествен-
ном коне. Левая передняя нога лошади опирается на ядро. Как и всадник на ко-
не, прост, ясен и строг постамент. Образ Гаттамелаты, несомненно, исполнен
под влиянием античных пространственных решений, прежде всего образа Мар-
ка Аврелия. Памятник Гаттамелаты стоит на площади перед падуанским собо-
ром св. Антония, рельефы алтаря которого исполнял также Донателло (1445-
1450).

Использовав  лучшие традиции искусства  средневековья,  изучив  антич-
ную пластику, Донателло пришел к своим собственным решениям, к образам
глубокой человечности  и  подлинного  реализма,  что  объясняет  его  огромное
влияние на всю последующую европейскую скульптуру. Недаром его назвали
одним из трех отцов Возрождения наряду с Брунеллески и Мазаччо.20

Ведущая роль в живописи флорентийского Кватроченто выпала на долю
художникаТоммазо ди Джованни ди Симоне Кассаи Гвиди,известного под
именемМазаччо(1401-1428)  –  знаменитый  итальянскийживописец,  крупней-
ший  мастерфлорентийской  школы,  реформатор  живописиэпохи
Кватроченто(рисунок 110).

20Краснова Ольга Борисовна.Искусство Средних веков и Возрождения: энциклопе-дия.
–ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – С. 194-197. – 320 с. – 5000 экз. – ISBN 5-94849-063-7.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9B%D0%9C%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1
https://books.google.ru/books?id=op1qfQgNbd4C
https://books.google.ru/books?id=op1qfQgNbd4C


Рис. 110. Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи Гвиди, Мазаччо
(1401-1428)

Все  современные  исследователи  считаюттриптих  Сан
Джовенале(Триптих  из  церкви  Святого  Ювеналия)  первым  достоверным
произведением Мазаччо (его размеры: центральная панель 108 х 65 см, боковые
-  88  х  44  см).  Он был обнаружен  в  1961  году  итальянским учѐнымЛючано
Бертив небольшой церкви Св. Ювеналия (рисунок 111).

Рис. 111. Триптих Святого Ювеналия

В центре алтаря Мадонна с младенцем и двумя ангелами, справа от неѐ
святые Варфоломей и Блез, слева – святые Амвросий и Ювеналий. Пластика
форм и смелость ракурсов создают впечатление массивной объѐмности, какого
в итальянской живописи не существовало доэтого.21

ФрескаSagra  «Освящение»была  написана  на  стене  кармелитского  мо-
настыря, и просуществовала примерно до 1600 года (рисунок 112).

21Знамеровская Т. П.Проблемы кватроченто и творчество Мазаччо /  Ленинградский
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени
А. А. Жданова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. – 176, [16] с. – 8750 экз. (обл.)

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%2C_%D0%9B%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%2C_%D0%9B%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Рис. 112.Флорентийский художник 2-й пол. XVI в. Рисунок 
«Сагры»Мазаччо. Кабинет рисунков, Флоренция

На ней, согласно Вазари, Мазаччо изобразил приближающуюся к церкви
процессию горожан, идущих по площади в несколько рядов, развѐрнутых под
углом.До наших дней дошли только рисунки разных художников, (в частности
иМикеланджело),  копирующие  фрагменты этой  фрески.  Для  своего  времени
она обладала большой новизной, и, вероятно, не понравилась заказчикам в силу
слишком большого впечатления реальности, которое она производила. В ней не
было ничего от привычной готики с еѐ аристократичностью, узорчатыми доро-
гими тканями, золотыми украшениями. Напротив, Мазаччо изобразил участни-
ков шествия в очень простой одежде. Среди них, по словам Вазари, можнобы-
ло видеть не только его друзей – Донателло, Брунеллески и Мазолино, но и тех
представителей флорентийской политики, которые выступали за преобразова-
ния в республике и боролись против миланской угрозы, добившегося в 1425 го-
ду заключения договорасВенециейпротивМилана.

Мазаччо  использовал  сюжет  религиозной  церемонии «для  воплощения
актуальных  гражданских,  республиканских,  политико-патриотических  идей».
Вполне возможно, что реализм Мазаччо воспринимался в то время не просто
как антитеза готике, но и как демократическое искусство средних слоѐв, слу-
жившее неким идейным противовесом аристократии.

Можно сказать, что Мазаччо решил насущнейшие проблемы живописно-
го искусства, которые поставил за столетие до этого Джотто. Уже в двух глав-
ных сценах росписи в капелле (часовня)Бранкаччи(рисунок 113) флорентий-
ской церкви Санта-Мария-дель-Кармине, построена в 1365 году Пьетро Бран-
каччи,знаменитая своими стенными росписямиэпохи раннего Ренессанса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE


Рис. 113. Капелла Бранкаччи, 1367 года – ок. 1422

Фрески капеллы посвящены истории жизни св. Петра, но не имеют хро-
нологически последовательного  изложения его  жития,  а  представляют собой
набор разновременных сюжетов. Вероятно, это связано с тем, что сами сюжеты
были взяты из трѐх источников – «Евангелий», «Деяний Апостолов» и
«Золотой легенды»Иакова Ворагинского. Однако начинаются они с первород-
ного греха. В капелле Бранкаччи Мазаччо участвовал в исполнении шести фре-
сок.

Левая сторона

Левая стена, верхний ряд:
«Изгнание из Рая» (Мазаччо), «Чудо со статиром» (Мазаччо), «Проповедь

Петра трем тысячам» (Мазолино)

Левая стена, нижний ряд:
«Павел навещает Петра в темнице»(ФилиппиноЛиппи), «Воскрешение сына

Теофила и апостол Пѐтр на кафедре» (Мазаччо, закончена Липпи; кафедра была
возведена для Петра правителем Антиохии Теофилом, обратившимся в христи-

анство), «Пѐтр исцеляет больных своей тенью» (Мазаччо)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5


Правая сторона

Правая стена, верхний ряд:
«Крещение Петром неофитов» (Мазаччо), «Святой Пѐтр, исцеляющий калеку и
воскрешающий Тавифу» (Мазолино и Мазаччо), «Грехопадение» (Мазолино)

Правая стена, нижний ряд:
«Петр, распределяющий имущество общины между бедными, смерть Анании и

Саффиры» (Мазаччо), «Диспут с Симоном Волхвом и распятие
Петра» (Филиппино Липпи), «Освобождение Петра из темницы»

(Филиппино Липпи)

ФрескиМазаччов капелле Бранкаччи совершили революцию в европей-
ском изобразительном искусстве и предопределили вектор его развития на не-
сколько столетий вперѐд.

Фреска«Чудо со статиром»22,23(рисунок 114) со времѐн Вазари считает-
ся лучшим произведением Мазаччо (в некоторых русских книгах еѐ именуют
«Подать»).

22В. Н. Лазарев. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве
23«Художественная галерея. Мазаччо», № 54, 2005 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
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Рис. 114. Фреска «Чудо со статиром (Подать)»

Этот эпизод  из  жизни Христа  взят   изЕвангелия   от   Матфея(17:   24-
27).Иисусиапостолы,    путешествуя    с     проповедями,    пришли    вго-
родКапернаум. Для того, чтобы войти в город, надо было заплатить пошлину в
один статир. Поскольку у них не было денег, Христос приказалПетрупоймать
рыбу в близлежащем озере и сотворить чудо, достав монету из еѐ чрева.  На
фреске изображены сразу три эпизода. В центре – Христос в окружении апо-
столов указывает Петру то, что предстоит сделать; слева – Пѐтр, поймавший
рыбу, достаѐт монету из еѐ чрева; справа – Пѐтр отдаѐт монету сборщику нало-
гов возле егодома24.

Фреска«Изгнание Адама и Евы из рая»(рисунок 115) – Мазаччо пока-
зал себя художником, для которого было ясно, как помещать фигуры в про-
странстве, как связывать их между собой и с пейзажем, каковы законы анато-
мии человеческого тела.

Рис. 115. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая»

24Дзуффи С. Возрождение XV век: Кватроченто. – М.: Омега, 2008. – С. 314-315. –
ISBN 978-5-465-01772-5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
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Сцены Мазаччо полны драматизма, жизненной правды: в «Изгнании из
рая» Адам от стыда закрыл лицо руками. Ева рыдает, запрокинув в отчаянии
голову. Мазаччо первый решил главные проблемы Кватроченто - линейной и
воздушной перспективы. Естественным у него было и освещение: оно соответ-
ствовало реальному свету, падающему с правой стороны капеллы.

Целый ряд художников вслед за Мазаччо разрабатывалипроблемыпер-
спективы, движения и анатомии человеческого тела, поэтому

онип о л у ч и л и внауке названиеперспективистов и аналитиков. Это
такиеживописцы,к а к Паоло Учелло, Андреа Кастаньо, умбрийский

живописецДоменикоВенециано.Паоло Уччелло(1397-
1475) –итальянскийживописец,

представительРаннегоВозрождения, один из создателей научной
теорииперспективы(рису-

нок1 1 6 ) .

Рис. 116.Паоло Уччелло,1397-1475

ние.
СовременникМазаччо,р а б о т ы к о т о р о г о о к а з а л и н а н е г о б о л ь ш о е в
л и я -

Перваяд о ш е д ш а я д о н а с д а т и р о в а н н а я р а б о т а У ч ч е л л о –
фрескаси з о -

бражениеманглийскогокондотьераДжона Хоквудаво флорентийском собо- ре 
(1436) (рисунок 117).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%83%D0%B4%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1475
https://ru.wikipedia.org/wiki/1397
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1475
https://ru.wikipedia.org/wiki/1397
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Рис. 117.Паоло Уччелло. «Надгробный памятник Джону Хоквуду».
Фреска в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%83%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%A3%D1%87%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE


Приблизительно с середины 30-х до середины 40-х гг. XV в. работал над
циклом фресок в церквиСанта Мария Новеллана сюжеты изВетхого Завета. В
1456 г.  по приглашениюКозимо Медичиприступил к украшению дворца,  по-
строенногоМикелоццо,  –  сделал  три  картины«БитваприСан  Романо»,в  ко-
торых  изобразил  эпизодыбитвы  при  Сан-Романо(1432),  где  флорентийцы
одержали победу над войскамиСиены. Битва была запечатлена на трѐх боль-
ших полотнах итальянского художникаэпохи ВозрожденияПаоло Учелло. Се-
годня  все  три  картины  разделены  и  находятся  в  галереяхЛондона,Парижаи
Флоренции:

Атака Никколо да Толентино(вероятно, периода 1438-1440 годов) (ри-
сунок 118), яичная темпера с применением масла грецкого ореха и льняного
масла на тополе, 182 x 320 см,Лондонская Национальная галерея.

.
Рис. 118. «Битва при Сан-Романо». «Атака Никколо да Толентино»

Поражение Бернардино делла Карда(дата неопределенна, 1435-1455)
(рисунок 119), темпера на дереве, 182 x 320 см,Галерея Уффици, Флоренция.

Рис. 119.«Поражение Бернардиноделла Карда»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A3%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BE%2C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE


Атака Микелетто да Котиньола(около 1455 года) (рисунок 120), дере- 
вянная панель, 182 x 317 см,Лувр, Париж.

Рис. 120.«АтакаМикелетто да Котиньола»

Первоначально это был единыйфриздлиной в 9,5 м, помещѐнный высоко
на стенах одной из комнатПалаццо Медичи. В инвентаре 1492 года они упоми-
наются как часть убранства спальниЛоренцо Великолепного(на других стенах
которой находились три другие картины кисти того же художника совместно с
Франческо Пезеллино - схватка львов и драконов, Суд Париса и охотничья сце-
на; а ниже висели шпалеры со сходными рыцарскими и охотничьими мотива-
ми). Этот ансамбль напоминал по сюжетам и стилю декоративное убранство
северо-итальянских замков.25

Для многих работ Уччелло характерна сказочность, изысканная декора-
тивность,    красочность    и    фантастичность;    ряд    работ    овеяны     ду-
хомкуртуазности, например, картина«Св. Георгий»(рисунок121).

Рис. 121.Св. Георгийс драконом

Существовало среди флорентийских художников и более архаическое на-
правление, выражающее консервативные вкусы. Одним из самых известных

25Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. – М., 
1996. – С.170-172.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)


среди них был фра (т. е. брат – обращение монаха к монаху)Джованни Беато
Анжелико  да  Фьезоле(1387-1455)  –итальянскийхудожник  эпохи  Раннего
Возрождения,доминиканскиймонах (рисунок 122).

Рис. 122. Посмертный портрет фра Беато Анджелико кистиЛука Синьорелли,
фрагмент фрески «Деяния Антихриста» (1501) вСоборе ОрвиетоФлоренция

Образы его мадонн, написанных по средневековым традициям часто на
золотом фоне, полны лиризма, покоя и созерцательности, а пейзажные фоны
пронизаны просветленным чувством жизнерадостности.

Начинал деятельность с иллюстраций религиозных книг. Работа с круп-
ными  формами  началась  с  росписи  алтарей  в1428?  –1433
годумонастыреСанМарко(Флоренция),    когда    несколько    монахов     из
Фьезоле     переехали   воФлоренцию,  чтобы  расписывать
отстроенныйМикелоццомонастырь(рису-нок123).

Рис. 123. Фра Анджелико. «Благовещение» (фреска музея в
монастыреСан-Марко (Флоренция))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1428
https://en.wikipedia.org/wiki/Orvieto_Cathedral
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Для творчества фра Анджелико характерна простота цветовых решений,
граничащая с  наивностью,  мягкий  лиризм,  свойственный  многим  масте-
рамкватроченто, широкое использованиезолота.26

Во второй половине XV в. с усилением роли патрициата в искусстве еще
более приобретают значение изящество и роскошь. Евангельские сюжеты, изо-
браженныеДоменико Гирландайо(1449-1494) на стенах церкви Санта Мария
Новелла, по сути, представляют собой трактовку сцен быта высших слоев фло-
рентийского общества (рисунок 124).

Рис. 124.Доменико Гирландайо, автопортрет

Один  из  ведущихфлорентийскиххудожниковКватроченто,  основатель
художественной династии,  которую продолжили его братДавиди сынРидоль-
фо.  Глава  художественной  мастерской,  где  подвизался  юныйМикеланджело.
Авторфресковыхциклов,  в  которых  выпукло,  со  всевозможными  подробно-
стями показана домашняя жизнь библейских персонажей (в их роли выступают
знатные граждане Флоренции в костюмах того времени).

Согласно Вазари, первыми работами Гирландайо были росписи капеллы
Веспуччи в церкви  Оньисанти  (частично  сохранились),  и  фрески  с  жити-
емсвятого  Павлина  Ноланского(разрушены),  после  которых  он  «завоевал
себе величайшую славу и приобрѐл известность» (рисунок125).

Рис. 125. Павлин Ноланский Милостивый – епископ Ноланский (409/411-431).

26Янина БелошапкинаНебесный автор фра Анджелико// «Искусство»: Журнал. – Из- 
дательский дом «Первое сентября», 2011. – Декабрь (№ 17 (473)). – С. 16.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Рис. 126. Колледжата-ди-Санта-Мария-Ассунта

Церковь знаменита своими фресками, выполненными Доменико Гирлан- дайо, Беноццо Гоццоли, Таддео ди Бартоло, Липпо Мемми и Бартоло ди Фре- ди. Внутренняя часть церкви – в трех нефах, разделенных колоннами. Больше всего церковь знаменита хорошо сохранившимися фресками XIV века, покры- вающими все внутренние стены (рисунок 127).

Исследователи считают, что фрески с житием святого были созданы ху-
дожником около1470 года.

В первой половине1476 года, художник вернулся во Флоренцию, и, веро-
ятно,  какое-то  время  провѐл  в   мастерскойВерроккьо,  где   тогда   работа-
лиБоттичелли,Перуджино,  а  позднееЛеонардо  да  Винчи.  Эта  «лаборатория»
живописи, в которой велись бесконечные споры о цвете, динамике и ритме изо-
бражения, сыграла важную роль в формировании стиляДоменико.

В1477-1478 годахДоменико вновь работал в Сан-Джиминьяно, создав там
одно из своих самых поэтичных произведений –фрески в капелле Святой

Рис. 127. Внутренняя часть церкви

Фрески  включают  несколько  циклов:  Ветхого  Завета,  Нового  Завета,
Страшного суда, а также Благовещения, Мучения Святого Себастьяна, и исто-
рий местной святой по имени Фина.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1477_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1470_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Часовня святой Фины посвящена молодой девушке по имени Серафима,
ставшей покровительницей Сан-Джиминьяно. Фина осталась сиротой в раннем
возрасте, долго болела, стала инвалидом. Каждый день она лежала на деревян-
ном поддоне, отказавшись от кровати. За ней ухаживали две женщины. По ле-
генде, за восемь дней до еѐ смерти в возрасте 15 лет, ей было видение, в кото-
ром папа Григорий I сообщил ей о близости смерти. В день еѐ кончины, 12 мар-
та 1253 года, колокола Сан-Джиминьяно начали звонить сами по себе, вокруг
еѐ лежанки выросли бледные лиловые цветы, а во время похорон произошли
чудеса  исцеления.  Говорят,  что  каждый  раз  на  день  еѐ  памяти  в  Сан-
Джиминьяно расцветают бледные цветы (рисунок128).

Рис. 128.Похороны святой Фины. Доменико Гирландайо

Часовня была описана как «одно из сокровищ архитектуры, живописи и
скульптурыВозрождения».

Особой изысканности флорентийское искусство достигает в конце века, в
правлениевнука  Козимо  -  Лоренцо  Медичи,  прозванного  Великолепным
(1449-1492)(рисунок 129).  Трезвый и даже жестокий политик, настоящий ти-
ран, Лоренцо был вместе с тем одним из образованнейших людей своего вре-
мени. Поэт, философ, гуманист, меценат, язычник по мироощущению, склон-
ный, однако, к религиозной экзальтации, он превратил свой двор в центр худо-
жественной культуры того времени, где нашли приют такие великие художни-
ки, как Боттичелли и Микеланджело. В культуре двора Лоренцо Великолепного
много противоречивого, она слишком изнеженна, пронизана настроениями де-
каданса, замкнута узкой социальной средой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Рис. 129. Лоренцо ди Пьеро де Медичи

Типичнейшим художником конца флорентийского Кватроченто, вырази-
телем эстетических идеалов двора Лоренцо Медичи былСандро Боттичелли
(Алессандроди Мариано Филипепи, 1445-1510)(рисунок 130), ученик Филип-
пе Липпи – великий итальянскийживописецэпохиВозрождения, представи- тель
флорентийской школы живописи.

Рис. 130.Сандро Боттичелли

Первые самостоятельные произведения Боттичелли – несколько изобра-
жений Мадонн –  по манере  исполнения демонстрируют близость  к  работам
Липпи  иМазаччо,  наиболее  известны:«Мадонна с  Младенцем,  двумя  анге-
лами и юным Иоанном Крестителем»(1465-1470) (рисунок 131),«Мадонна с
Младенцем и двумя ангелами»(1468-1470) (рисунок 132),«Мадонна в розо-
вом  саду»(около  1470)(рисунок  133),«Мадонна  Евхаристии»(около  1470)
(рисунок 134).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


Рис. 131.«Мадонна с Младенцем, двумя ангелами и 
юнымИоанном Крестителем»

Рис. 132.«Мадонна с Младенцем, двумя ангелами»

Рис. 133. Мадонна дель Розето (Мадонна в розовом саду)



Рис. 134. Мадонна с Младенцем и ангелом, или Мадонна Евхаристии
Ок. 1470. Боттичелли. Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон

В картине «Мадонна Евхаристии»в замкнутом пространстве  с  откры-
тым окном, из которого открывается вид на извилистый тосканский пейзаж -
реку и холмы, – Боттичелли представил группу фигур, находящихся в более
сложной композиционной связи, чем первые образцы его Мадонн. Фигуры те-
перь сближены не столь тесно. Мария со слегка склоненной головой в грустной
задумчивости прикасается к колоску. Направление ее взгляда неопределенно.
Сидящий на коленях Матери серьезный Младенец поднял руку в жесте благо-
словения. Юноша-ангел с резко заостренным овалом лица и недетской умуд-
ренностью - образ необычный для раннего Боттичелли. Он протягивает малень-
кому Христу вазу с виноградом и хлебными колосьями. Виноград и колосья -
вино и хлеб символическое изображение причастия, будущих страданий Госпо-
да, Его Страстей. По мысли художника, они должны составить смысловой и
композиционный центр картины, объединяющей все три фигуры. Аналогичную
задачу ставил перед собой и Леонардо да Винче в близкой по времени «Мадон-
не Бенуа». В ней Мария протягивает ребенку цветок крестоцвета – символ кре-
ста. Но Леонардо этот цветок нужен лишь для того, чтобы создать ясно ощути-
мую психологическую связь между матерью и ребенком; ему нужен предмет,
на котором он может в одинаковой мере сосредоточить внимание обоих и пре-
дать  целенаправленность  их жестам.  У Боттичелли ваза  с  виноградом также
всецело поглощает внимание персонажей. Однако она не объединяет, а скорее
внутренне разобщает их; задумчиво глядя на нее, они забывают друг друга.В
картине чувствуется  атмосфера глубокой задумчивости,  отрешенности,  внут-
ренней разобщенности персонажей. Этому в значительной степени способству-
ет и характер освещения, ровного, рассеянного, почти не дающего теней. Про-
зрачный свет Боттичелли не располагает к душевной близости, к интимному
общению, в то время как Леонардо создает впечатление сумерек: они окутыва-
ют героев, оставляют их наедине друг сдругом.

Около 1475 года живописец написал для состоятельного горожанина Гас-
паре  дель  Ламы  прославленную  картину« П о к л о н е н и е
в о л х в о в » (рисунок

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8)


135), на которой помимо представителей семейства Медичи изобразил и самого 
себя.27

Рис. 135.«Поклонениеволхвов» (около 1475)

В это время Боттичелли становится известным и как портретист. Наибо-
лее значительны«Портрет неизвестного с  медалью Козимо Медичи»(1474-
1475) (рисунок 136), а также портретыДжулиано Медичии флорентийских дам.

Рис. 136. Портрет неизвестного с медалью
Козимо Медичи Старшего. ок. 1475

27Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих. –М.: АЛЬФА-КНИГА, 2008.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8


Картина написана на деревянной доскетемперой. В оформлении картины
использован уникальный для эпохи Возрождения прием – в доске находится
круглая ниша, куда вставленапастилья– вылепленная из гипса и покрытая зо-
лотой краской копия медали, отлитой в честь Козимо Медичи около1465 го-
да.28

Пастилья(отитал.pastiglia  –  «лепешка,  комок теста»)  – итальянское на-
звание техники лепного рельефа, в частности рельефного декора, вылепленного
изгипсаилистуккои  помещѐнного  на  деревянную  панель,сундук-кассонеили
накессонахдеревянного потолка.  Рельеф пастилья расписывают красками или
покрывают позолотой.

В этой работе художник дал новый для эпохиКватрочентотип компози-
ции.  Ранее  итальянские  живописцы  изображали  портретируемого  погрудно,
строго в профиль, на нейтральном фоне. По примеру нидерландских живопис-
цев, Боттичелли изобразил молодого человека почти вфас, с пейзажем на зад-
нем плане. Художник отчѐтливо выписал кисти рук.

Галерея Уффици хранит две его знаменитые картины:«Весна»(ок. 1477-
1478) (рисунок 137).

Рис. 137. Весна

На создание полотна живописца вдохновил, в частности, фрагмент 
изпоэмыЛукреция«О природе вещей»:

«Вот и Весна, и Венера идѐт, и Венеры 
крылатыйВестник грядѐт впереди, и, Зефиру вослед, 
перед ними Шествует Флора-мать и, цветы на путь 
рассыпая,

Красками всѐ наполняет и запахомсладким…
Ветры, богиня, бегут пред тобою; с твоимприближеньемТучи

уходят с небес, земля-искусницапышный
Стелет цветочный ковѐр, улыбаются волны

морские,И небосвода лазурь сияет разлившимся
светом»29

https://ru.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1465_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1465_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0


28Scher, Stephen K.Perspectives on the Renaissance medalTaylor & Francis. ISBN 
9780815320746. – 2000. - Р. 27. (англ.)

29Тит Лукреций Кар. О природе вещей. – М.: Художественная литература, 1983.

https://books.google.com/books?id=QpU-vMwbdTgC&pg=PA27


Аллегоричность «Весны» вызывает многочисленные дискуссии относи- 
тельно интерпретации картины.

Теме любви посвящена картина «Венера и Марс» (около 1485) (рисунок
138).

Рис. 138.Венера и Марс, около 1483

Венера – это любовь, обезоруживающая войну, мир, усмиряющая раздор,
гармония, включающая в себя согласие и взаимопонимание.

Композиция имела огромный успех и довольно быстро стала образцом: еѐ
повторили известные художники своего времени, но эти копии сильно отлича-
ются от оригинала Боттичелли: Венера представлена обнажѐнной, на руках бо-
гиниКупидон, а вместо сатиров – Амуры, крылатые спутники богини.

Также  около  1485  года  Боттичелли   создаѐт   прославленное   полот-
но«Рождение Венеры»(ок. 1483-1484) (рисунок139).

Рис.139. Боттичелли, Рождение Венеры

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81


В «Рождения Венеры» Боттичелли изображает,  как  прекрасная  богиня,
рожденная из пены морской, под дуновением ветров в раковине скользит по
поверхности моря к берегу. Уже здесь сказались все основные черты письма
Боттичелли: его декоративность, нарядность, лирический и романтический ха-
рактер образов, его удивительная способность создавать фантастический пей-
заж,  пастозно,  почти рельефно накладывая  краски,  свойственные ему «готи-
цизмы». Боттичелли создает вполне определенный тип лиц, особенно женских:
удлиненный овал, пухлые губы, кажущиеся заплаканными глаза. Этот же тип
мы встречаем и в «Весне». Боттичелли не любит конкретного, разъясненного
сюжета.

«…Что отличает творчество Сандро Боттичелли от манеры его современ-
ников - мастеров кватроченто, да, впрочем, и живописцев всех времѐн и наро-
дов? Это особая певучесть линии в каждой из его картин, необычайное чувство
ритма, выраженное в тончайших нюансах и в прекрасной гармонии его «Вес-
ны» и «Рождения Венеры». Колорит Боттичелли музыкален, в нѐм всегда ясен
лейтмотив произведения. Мало у кого в мировой живописи так звучит пластика
линии, движения и взволнованного, глубоко лирического, далекого от мифоло-
гического или иных схем сюжета. Художник сам режиссѐр и композитор своих
творений.  Он не  пользуется  ходульными канонами,  потому его  картины так
волнуют современного зрителя своей поэзией и первичностью мировидения»30.

В 80-х годах вместе с Гирландайо и Перуджино Боттичелли расписывает
стены Сикстинской капеллы, и таким образом его фрескам суждено было в ве-
ках соперничать с исполненными через полстолетия росписями Микеланджело.
Фреска«Искушение  Христа»работыСандро  Боттичелли,  написанная  в  пери-
од1480-1482гг. Расположена вСикстинской капелле,Ватикан(рисунок 140).

Рис. 140.Сандро Боттичелли,Искушение Христа, 1482 г.

Самоискушение Христазапечатлено в трѐх сценах в верхней части фре-
ски.  Слева  дьявол  под  личиной  отшельника  уговариваетпостящегосяИисуса
превратить камни в хлеб и утолить голод. В центре дьявол Пытается заставить

30Долгополов И. В. Мастера и шедевры. – М.: Изобразительное искусство, 1986. – Т. I.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1482
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
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Иисуса спрыгнуть с вершины  Иерусалимского  храма,  изображѐнного  в  ви-
децеркви Святого Духа ди Сассия, чтобы испытать обещание Бога об ангель-
ской защите. Справа дьявол на вершине горы обещает Иисусу богатства земные
и власть над миром, если тот отвергнет Бога и поклонится ему, дьяволу. Иисус
отсылает дьявола прочь, а ангелы приходят, чтобы послужить сыну божьему.
На  переднем  плане  юноша,исцелѐнный  от  проказы,  приходит  к  верховному
жрецу Храма,  дабы заявить  о  своѐм очищении.  В  руках  молодого  человека
жертвенная чаша икропило. Две женщины подносят другие ингредиенты для
ритуала - жертвенных птиц и вязанку кедровых дров. Верховный жрец симво-
лизирует Моисея, принесшего закон, а юноша представляет собой Иисуса,ко-
торый пролил свою кровь и отдал жизнь во имя человечества, а после был ис-
целен черезвоскресение. Таким образом, провозглашается возможность и для
человечества духовно очиститься и обрести спасение. Некоторые из фигур пе-
реднего плана представляют собой портреты современников автора, в частно-
сти кардиналПьетро Риарио, а также кардинал Джулиано делла Ровере, извест-
ный впоследствии как папаЮлийII31.

Призвание  и  испытания  Моисея–  фреска  работыСандро  Боттичелли,
написанная   в   период1480-1482гг.   Расположена   вСикстинской    капел-
ле,Ватикан(рисунок141).

Рис. 141.Сандро Боттичелли, Призвание и испытания Моисея, 1482 г.

На фреске изображены несколько эпизодов из жития Моисея, описанных
вКниге Исход. Справа Моисей убивает египетского надсмотрщика, издевавше-
гося над евреями, и уходит в пустыню (как параллель победе Иисуса над дьяво-
лом на  фреске  напротив).  В  центре  Моисей  помогает  дочерямИофора(в  том
числе своей будущей супругеСепфоре), прогнав пастухов, которые не пускали
девушек к колодцу. В левом верхнем углу запечатлена сцена, где Моисей сни-
мает обувь и слышит повеление Бога вернуться в Египет и освободить свой на-
род.ВлевомнижнемуглуфрескиМоисейведѐтеврееввЗемлюОбетованную.

31Петрочук О.К. Сандро Боттичелли. – М.: Искусство, 1984. – 224 с.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1482
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%2C_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Во всех эпизодах Моисей легко узнаваем по своим жѐлто-зелѐным одеждам, на
остальных фресках капеллы он одет аналогично.

«Сандро не идѐт в свите других, но, соединив в себе весьма многое, что
было разбросано, он с удивительной полнотой отражает идеалы своего време-
ни. Не только нам нравится он, но большим успехом пользовался он и у своих
современников. Его чисто личное искусство отразило лицо века. В нѐм, как в
фокусе, соединилось всѐ, что предшествовало тому моменту культуры, и всѐ,
что тогда составляло «настоящее»»32.

2.2 Умбрийская школа XVв.

Итальянскаяшкола  живописи,  названная  по  регионуУмбрия.  Центром
этой школы вXIII-XVIвеках был городПеруджа. Также в формировании шко-
лы значительную роль сыграли приезжиетосканскиехудожники. В конце XIV
– началеXVвеков мастера умбрийской школы работали в традициях позднего-
тического итальянского искусства. Со второй половины XV века в работахум-
брийской школы стали преобладать принципы раннегоРенессанса.

Самым  крупным  мастером  Умбрии  XV  в.  былПьеро  делла  Франче-
ска(1420-1492) (рисунок 142).

Рис. 142. Пьеро делла Франческа, (1420-1492) .

Произведения мастера отличают величественная торжественность, благо-
родство и гармония образов,  обобщѐнность форм, композиционная уравнове-
шенность,  пропорциональность,  точностьперспективныхпостроений,  испол-
ненная света мягкая гамма.

Он учился у Доменико Венециано, работал во Флоренции, был знаком с
Брунеллески  и  Гиберти,  подобно  флорентинцам  интересовался  проблемами
перспективы и даже оставил после себя на эту тему трактат. Вплоть до Тициана
Пьеро делла Франческа был одним из самых великих колористов. Он тончай-

32Бенуа А. История живописи всех времѐн и народов. – М.: Нева, 2004. – Т. 2.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


шим образом разрабатывал  цветовые  соотношения,  пользовался  техникойва-
лѐров,т.е. умел передавать разную светосилу цвета и объединять цвета свето-
воздушной средой, так что историки искусства впоследствии называли его од-
ним из первых пленэристов (т. е. работающих на открытом воздухе) во всем за-
падноевропейском искусстве.

Франческа  был  величайшим  монументалистом,  мастером  преимущест-
венно не станковой, а монументально-декоративной живописи.

Его дар монументалиста прекрасно виден на фресках в церкви Сан Фран-
ческо в Ареццо, написанных в 50-60-е годы, с их поразительным чувством ли-
нейного и пластического ритма, с предельной упрощенностью формы для уси-
ления  эпической  торжественности,  величавости  образов,  возвышенных  над
случайным, обыденным. Такова фреска«Сон Константина»(рисунок 143).

Рис. 143.Пьеро делла Франческа,базилика Сан-Франческо в Ареццо
«Сон Константина Великого».

На фреске изображѐно явление во снеКонстантину Великомуангела, по-
обещавшему победу Константину, если на  щиты  его  войнов  будет  нанесе-
намонограмма  Христа–  «ХР».  Обещание  сопровождалось  явлением  на  небе
знамения креста с надписью «Симпобедиши!».

Фреска«Приезд царицы Савской к царю Соломону»(рисунок 144).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Рис. 144. Пьеро делла Франческа, Приезд царицы Савской к царю Соломону.
1450-е гг. Церковь Сан-Франческо, Ареццо

Композиция  этой  фрески  четко  разделена  мастером  на  две  половины.
Слева зритель видит царицу Савскую, преклонившую колени перед кускомде-
рева, из которого впоследствии будет сделано орудие мук Спасителя. Легенда
гласит, что на могиле Адама была посажена ветвь от древа познания добра и
зла (из-за плодов которого наши прародители покинули Рай). Со временем эта
ветвь выросла в большое дерево. А его, в свою очередь, срубили служителица-
ря Соломона, чтобы сделать из него мостик через ручей. Когда царица Савская,
решившая посетить прославленного владыку, приблизилась к этому мостику,
ей было видение, и царица, узрев, что из этого дерева сделают крест, на кото-
ромраспнутСпасителя,благоговейноопустиласьпереднимнаколени.Справа
- продолжение все той же истории о посещении царицей Савской царя Соломо-
на. Царица кланяется Соломону, а он благосклонно держит ее за руку. Смысл
этого жеста понять трудно - или царица желает преклонить колени перед муд-
рейшим из смертных, а он удерживает ее от этого, или же она хочет поцеловать
его руку, а он милостиво позволяет ей выразить подобным образом свои чувст-
ва. Для того чтобы добиться наибольшей драматичности композиции этой час-
ти фрески, Пьеро делла Франческа разделяет ее на две части – мужскую и жен-
скую. В свите царя Соломона присутствуют только мужчины – суровые и оса-
нистые. В свите царицы Савской – только стройные молодые женщины.

Франческа как истинный художник Кватроченто верил в высокую мис-
сию человека, в его способность к совершенствованию.

В1469 годуПьеро был призван ко дворугерцога ФедериковУрбино, где по
заказу  этого  государя  исполнил  картину«Бичевание»вризницеурбинского
собора (рисунок 145).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%2C_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1469_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Рис. 145.Сандро Боттичелли,Бичевание Христа.
Национальная галерея Марке,Урбино

Это одна  из  самых загадочных  картин Пьеро,  напоминающаядиптихпо
своей композиции, где в левой части сцена бичевания, а в правой трое бесе-
дующих мужчин. Существуют три версии возможного сюжета, изображѐнного
на картине. Самая распространѐнная версия убеждает, что перед нами бичева-
ние Иисуса Христа передПилатом(во многих источниках эта картина упоми-
нается  именно  как  «Бичевание  Христа»,  «Бичевание  Спасителя»).  Согласно
другой версии, этоСвятой Мартин, папа римский VII века (Рим в то время вхо-
дил  в  составВизантийской  империи),  который  был  вызван  вКонстантино-
польна суд, осуждѐн и впоследствии принял мученическую смерть. По третьей
версии, это сонБлаженного Иеронима. «Иерониму однажды приснилось, что он
подвергся бичеванию за чтение язычникаЦицеронатри фигуры на заднем пла-
не  –  два  человека  и  ангел  с  босыми ногами «обсуждают  отношение  между
классической ипатристическойлитературой, как это отразилось в истории сна
Иеронима»33. Пьеро делла Франческа обладал большим чувством красоты, пре-
красным рисунком,  нежным колоритом и  необыкновенным для  его  времени
знанием технических сторон живописи, особенноперспективы.

Он был учителем знаменитогоЛуки Синьорелли. Стиль художника отра-
зился  в  произведенияхМелоццо  да  Форли,  отцаРафаэля,Джованни  Сантии
другихумбрийскихмастеров, даже в ранних работах самого Рафаэля.

Пьетро Перуджино– итальянский живописец эпохиВозрождения, пред-
ставительумбрийской  школы(рисунок  146).Работал  во  многих  городах  Ита-
лии, но более всего в Перудже, где он был главой большой мастерской. В 1480-
1490-х годах Перуджино был одним из самых прославленных художников Ита-
лии. Самый же знаменитый из его учеников –Рафаэль.

33Дэвис, Н. История Европы. / Пер. с англ. Т. Б. Менской. – М.: АСТ, Транзиткнига,
2005. – 943 с.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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Рис. 146. Пьетро Перуджино,Автопортрет, 1497-1500

Лучшими произведениями Перуджино считаются созданные до 1500 го-
да.  Выделяетсяфреска«Вручение ключей апостолу Петру»,  которая  отлича-
ется стройностью композиции (рисунок 147).

Рис. 147. Пьетро Перуджино, Вручение ключей апостолу Петру. ок. 1482

Фреска является частью Историй Иисуса на северной стене капеллыи
изображает   фрагмент   из   16   главы   Евангелия    от    Матфея,    гдеИи-
сусвручаетСвятому Петруключи от небес, символизирующие власть отпускать
грехи и впускать в рай. Фигуры на переднем плане организованы в две группы,
выстроенные в плотный ряд, так, что образуют подобие фриза. Главная группа
состоит  из  апостолов  (включаяИуду-  пятый  слева  от  Иисуса),  окружающих
Христа, вручающего золотой и серебряный ключи коленопреклонѐнному Пет-
ру. Вторая группа состоит из современников автора (включая самого художни-
ка – пятый от правогокрая).

На  заднем  плане  изображены  ещѐ  две  сцены  из  жизни  Иисуса  -
Кесарюкесаревослева и Побивание Христа камнямисправа.

Манера  изображения  фигур  вдохновленаАндреа  Вероккьо34.  Фигуры
апостолов,  особенноИоанна Богослова,  закутанные в  сложные драпировки,  с
длинными распущенными волосами, в элегантных позах напоминают апостола
Фому работы Вероккьо в церквиОрсанмикеле(рисунок 148).

34Arnold V. CooninThe Interaction of Painting and Sculpture in the Art of Perugino//Art i-
bus et Historiae.- IRSA s.c., 2003. – Т. 24, вып. 47. – С. 103-104. -ISSN0391-9064.–
DOI:10.2307/1483762.
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Рис. 148. Деталь фрески. Центральное здание

Храм Соломона, изображѐнный в виде восьмигранной ротонды с порти-
ками, доминирует в центре фрески и служит фоном для протекающих действий.
Аналогичное  здание  использовалиПинтуриккио(ученик  Перуджино)  в  роспи-
сикапеллы Буфалинив базиликеСанта-Мария-ин-Арачелии сам  Перуджино на
фреске «Венчание Марии» (рисунок149).

Рис. 149. Деталь фрески

Автор уделил много внимания проработке пейзажа, постаравшись создать
у зрителя ощущение бесконечности мира.  Приѐм с перистыми деревьями на
фоне облачного неба и сине-серых холмов позднее был перенят и другими ху-
дожниками,  особенноРафаэлем.  Одна  из  самых известных  картин –Оплаки-
вание Христа»(рисунок 150).
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Рис. 150. «Оплакивание Христа»

Рафаэль Санти(1483-1520) – великий 
итальянскийживописец,графикиархитектор, представительумбрийской 
школы(рисунок 151).

Рис.151. Рафаэль Санти (1483-1520)

В 1501 году Рафаэль приходит в мастерскуюПьетро Перуджино(рису- 
нок 146) вПерудже, поэтому ранние работы выполнены в стиле Перуджино.

В 1502 году появляется первая рафаэлевская мадонна –«Мадонна Сол-
ли»(рисунок 152), мадонн Рафаэль будет писать всю жизнь.
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Рис. 152. Рафаэль Санти, Мадонна Солли. ок. 1500-1504

Название картины происходит от имени британского банкира и коллек-
ционера     Эдварда     Солли      (1776-1848),      из      коллекции      которого
в1821 годукартину приобрел Берлинскиймузей35.

На картине изображенаДева Марияс младенцем на коленях; в правой руке
Марии – небольшая книга, к которой обращено еѐ внимание. Книга явля- ется
символом  священного  писания,  которое   извещает   о   трагической   судь-
беХриста. Заглядывая в книгу, Младенец держит в левой руке щегленка, при-
вязанного к лапке за ниточку – весьма распространенную в то время детскую
игрушку. «Мадонна Солли» является ранней работой Рафаэля и отражает влия-
ние его учителяПеруджино.

Первые картины, написанные не на религиозную тематику–«Сон рыца-
ря»(рисунок 153) и«Три грации»(обе – около 1504) (рисунок 154).

Рис. 153.Рафаэль Санти, Сон рыцаря. ок. 1504

35Henry Strachey. The life of Raphael.– Forgotten Books, 1902. –
ISBN1440084270.( а н г л . )
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На  картине  изображен  молодойрыцарьв  доспехах,  который  спит  под
лавровым деревом в окружении двух женщин. Одна женщина держит в руках
книгу  и  меч,  другая  –  цветок.  Горный пейзаж на  заднем  плане  напоминает
своими  очертаниямиУрбино.   Эта   маленькая   картина   является   приме-
ромаллегорическойживописи (образным изображением абстрактнойидеи)36.

Рис. 154.Рафаэль Санти.Три грации, примерно 1504

На картине изображены триГрации, - Невинность, Красота и Любовь, –
каждая держит в руке совершенный золотой шар, символ совершенства. Иногда
шары интерпретируются как золотые яблоки, которыеГераклв своем 11-м под-
виге должен был получить из садаГесперид.

Группа  фигур  трех  Граций  основана  на  римской   скульптуресе-
мьиПикколомини,  которая  в1502  годуперевезла  статую  из  своего  римского
дворца вСиену. Примерно в это же время в Сиене находился Рафаэль, помо-
гаяПинтуриккьос оформлением библиотеки Пикколомини, где скульптурабы-ла
выставлена

Постепенно Рафаэль вырабатывает свой стиль и создаѐт первые шедев-
ры  –«Обручение  Девы  Марии  Иосифу»(1504)  (рисунок
155),«КоронованиеМарии»(около 1504) для алтаря Одди (рисунок156).

36Культурология: Учебное пособие / Под ред. Т. Б. Гриценко. – Киев: Центр учебной 
литературы, 2008

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C


Рис. 155.Рафаэль Санти, Обручение Девы Марии

Картина относится к раннему периоду творчества художника, когда он
еще был связан с мастерскойПьетро Перуджино. Работы последнего, в частно-
сти,  его  фрескаПередача  ключей  св.  ПетрувСикстинской
капеллеВатикана(1481-1482) иОбручение МарииизМузея изящных искусств г.
Кан, датируемая ок. 1500-1504 гг., несомненно, оказали значительное влияние и
на иконографию картины Рафаэля, и на еѐ общее композиционное решение.

На переднем плане изображена группа участников свадебной церемонии:
в центре, на  одной  оси  с  Храмом, –  священник,  держащий  за  руки  Марию
иИосифа, который протягивает ей обручальное кольцо. В левой руке Иосифа –
расцветший посох, что, по преданию, и явилось знаком его избранности, по-
сланным свыше: рядом с Иосифом один из отвергнутых женихов в гневе лома-
ет свойпосох.

Существенный символический аспект получает в картине мотив сквозно-
го прохода через храм, через который виднеются расстилающиеся за площадью
нетронутые природные ландшафты. С одной стороны, свет, проходящий сквозь
тело храма – символ Божьего благословения брака Марии и Иосифа, с другой –
храм получается расположенным на самой границе между миром человеческим
(обозначенным заполненной людьми площадью) и миром нетронутой природы,
и само соединение этих двух планов – символ соединения двух природ во Хри-
сте – божественной и человеческой.37

37Рогов, М.А.Античная нумизматика в творчестве Рафаэля: «Обручение Марии»//
Артикульт : Журнал. – 2016. – Октябрь (№ 23 (3)). – С. 26-33. –ISSN2227-6165.

https://www.worldcat.org/search?fq=x0%3Ajrnl&q=n2%3A2227-6165
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://articult.rsuh.ru/articult-23-3-2016/articult-23-3-2016-rogov.php
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Рис. 156.Рафаэль Санти, Алтарь Одди. 1502-1503

«Алтарь  Одди»или«Коронование  Девы  Марии»–  алтарная  картина
итальянского  художника  эпохиВозрожденияРафаэля.  Выполнена  по  заказу
Магдалины Одди  в1502-1503 годах.  Когда  картина  была  готова,  еѐ  вместе
спределлойразместили  в  церкви   святого   Франциска   вПеруджепод   име-
немПеруджино.

К этому произведению Рафаэль выполнил много эскизов карандашом, в
нем заметно влияние Перуджино.38

Помимо крупных алтарных полотен пишет небольшие картины:
«Мадонна  Конестабиле»(1502-1504)  (рисунок  157),  «Святой  Георгий,  пора-
жающий дракона» (около 1504-1505)  и портреты – «Портрет Пьетро Бембо»
(1504-1506).

В 1504 году в Урбино знакомится сБальдассаром Кастильоне.

38Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Культурология: учебное посо- бие.
– К.: Центр учебной литературы, 2007. – 392 c.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1503_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5


Рис. 157.Рафаэль Санти, Мадонна Конестабиле, 1502-1504

Миниатюрное (размер 17,5 × 18 см) и, вероятно, неоконченное изображе-
ниеДевы Мариии младенца Христа, принадлежащее кисти 20-летнегоРафаэля.
Традиционно считается последней работой, созданной Рафаэлем вУмбрии, до
переезда  воФлоренцию(художник,  скорее  всего,  оставил еѐ  незавершѐнной в
связи с переездом).

Рафаэль пишет алтарные полотна «Мадонна на троне с Иоанном Крести-
телем и Николаем из Бари» (около 1505),«Положение во гроб»(1507) (рису-
нок 158) и портреты –«Дама с единорогом»(около 1506-1507) (рисунок 159).

Рис. 158.Рафаэль Санти, Положение во гроб. 1507

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1_(%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C)


Рис. 159.Рафаэль Санти, Дама с единорогом. ок. 1506

Известный женский портрет кистиРафаэля, написанный около 1505-1506
годов, произведение Высокого Ренессанса.В  руках  дама  держит  небольшо-
гоединорога–  символцеломудрия.  Согласно  средневековым  легендам,  приру-
чить его могла толькодевственница. Две главные черты этого портрета: «гра-
циозное  изящество,  которому  трудно  противостоять,  и  загадочный  характер
этой таинственной дамы, которая все также продолжает избегатьопознания».

Во Флоренции Рафаэль создал около 20 Мадонн. Хотя сюжеты стандарт-
ны:  Мадонна  либо  держит  Младенца  на  руках,  либо  он  играет  рядом
сИоанномКрестителем,  все  мадонны  индивидуальны  и  отличаются  особой
материнской  прелестью  (по-видимому,  ранняя  смерть  матери  оставила
глубокий след в душе Рафаэля).

Во второй половине 1508 года Рафаэль переезжает вРим(там он прове-
дѐт всю оставшуюся жизнь) и становится при содействии Браманте официаль-
ным художником папского двора.  Ему поручено расписать фресками Станцу
делла Сеньятура. Для этой станцы Рафаэль пишет фрески, отражающие четыре
вида  интеллектуальной  деятельности  человека:  богословие,  юриспруденцию,
поэзию  и  философию:«Диспута»(1508-1509)  –религию(рисунок  160),«Муд-
рость,  Умеренность  и  Сила»(1511)  –закон(рисунок  161),  и  самые  выдаю-
щиеся«Парнас»(1509-1510) –поэзию(рисунок 162) и«Афинскую школу»(1510-
1511) –философию(рисунок 163).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0


Рис. 160.Рафаэль Санти, Диспута. 1509-1510

Действие, изображѐнное на фреске, происходит одновременно на земле и
небесах.  В верхней  половине  восседаютХристоссПресвятой   девой  Мари-
ейиИоанном  Крестителем,  окружѐнные  рядом  библейских  персонажей  –
Адамом,Иаковом,Моисееми другими. Над Иисусом изображѐнБог Отецна фоне
золотого  сияния  небес,  у  ног  Иисуса  –Святой  Дух.  Внизу  под  ними  –
алтарьсдароносицей.  У  алтаря  проходит  богословский  диспут  оПресуществ-
лении.

Рис. 161. Рафаэль Санти «Мудрость. Умеренность. Сила», 1509-1511.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8


Рис. 162.Рафаэль, Парнас. 1509-1511

Фреска  «Парнас»  изображаетАполлонав  своей  обители  на  гореПарнас,
играющего налире да браччов окружении девятимуз, девяти античных поэтов и
девяти  поэтов  новой эпохи,  образующих непрерывный полумесяц,  обращѐн-
ный к зрителю.

Рис. 163.Рафаэль Санти, Афинская школа.1511

Лучшей из всех фресок в станцах считается «Афинская школа»– одно из
величайших творенийренессансногоискусства в целом и Рафаэля в частности. В
центре композиции – фигурыАристотеляиПлатона. Платон (в красном пла- ще
и с чертамиЛеонардо да Винчи) воздевает руку к небу – в знак того, что мир
идей  обретается  в  горних  пределах;  Аристотель  (в  синем  плаще)  указывает
рукой вниз – в знак того, что мир идей связан с земнымопытом.

На  фреске  представлены  и  другие  великие  философы:Сократ(слева  от
Платона),Диоген(лежит на ступенях лестницы),  а на переднем плане внизу -
Пифагорв окружении учеников (слева),Гераклит,  сидящий в глубокой задум-
чивости почти в центре (с чертами лицаМикеланджело),Евклид, нагнувшийся,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C


с  циркулем в  руках  (с  чертами лицаБраманте),ПтолемейиЗороастр(справа),  с
которыми беседуют двое юношей (один из них с чертами лица самого Рафаэля,
другой  -  живописцаСодомы,  начинавшего  до  Рафаэля  работать  в  этой  стан-
це).По замыслу мастера,  проникнутому идеями христианскогонеоплатонизма,
подобное  сходство  должно  было  символизировать  воздействие  и  глубинное
родство античной философии и новойтеологии. Подпись Рафаэля (RSVM) - у
ворота его одеяния.39

В Риме Рафаэль написал около десяти Мадонн. Выделяются своей вели- 
чественностью «Мадонна Альба» (1510), «Мадонна Фолиньо» (1512),
«Мадонна с рыбой» (1512-1514), «Мадонна в кресле» (около 1513-1514).

Самым совершенным творением Рафаэля стала знаменитая
«Сикстинская мадонна»(1512-1513) (рисунок 164).

Рис. 164. «Сикстинская мадонна»

Эту картину заказал Юлий II для алтаря церкви монастыря Святого Сик-
ста в Пьяченце. «Сикстинская Мадонна» поистине симфонична. Переплетение
и встреча линий и масс этого холста изумляют своим внутренним ритмом и
гармонией. Но самое феноменальное в этом большом полотне – это таинствен-
ное умение живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное
соответствие, что они служат лишь одному, главному желанию художника –за-
ставить нас глядеть, глядеть неустанно в печальные глазаМарии».40

Особо выделяетсяпортретБальдассаре Кастильоне(1514-1515).

39Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих. – М.: АЛЬФА-КНИГА, 2008.

40Долгополов И. В. Мастера и шедевры. – М.: Изобразительное искусство, 1986. – Т. I.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5


Рис. 165.«Портрет Бальдассаре Кастильоне»

Спустя много лет этот портрет будет копироватьРубенс,Рембрандтсна- 
чала зарисует его, а затем под впечатлением от этой картины создаст свой
«Автопортрет»(рисунок 166).

Рис. 166.Рембрандт. Автопортрет в возрасте тридцати четырѐх лет. 1640

Последним шедевром мастера является величественное«Преображение»
(1516-1520), картина, в которой проглядывают чертыбарокко(рисунок 167).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0_(1640)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82


Рис. 167.Рафаэль, Преображение. 1516-1520

В  верхней  части  Рафаэлем  в  соответствии  сЕвангелиемна  горе  Фавор
изображено  чудо  преображения  Христа  передПетром,ИаковомиИоанном.
Нижняя часть картины с апостолами и бесноватым отроком была завершена
Джулио Романо по эскизам Рафаэля.

2.3 Падуанская школа XVв.

Школа живописи, сформировавшаяся в городе Падуя. Творчество паду-
анских мастеров развивается под знаком преклонения перед античным искусст-
вом. Падуя испытала и большое влияние флорентийской школы. Живописная
школа, сложившаяся в Падуе и сыгравшая значительную роль в становлении и
развитии искусства Возрождения в Северной Италии.

Живопись Падуи XIV в. представлена работами заезжих мастеров (Джот-
то, Альтикьеро, Аванцо) и местных последователей Джотто.

К середине XV в. вокруг живописца Ф. Скварчоне сложилась самостоя-
тельная школа,  мастера которой (Н. Пиццоло, Боно да Феррара,  Ансуино да
Форли) сочетали в своѐм творчестве позднеготические черты с поисками че-
канно-ясной формы и пристальным изучением античных памятников.

Крупнейший представитель падуанской школы –Андреа Мантенья
(1431-1506) (рисунок 168).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C


Рис. 168. Автопортрет (крайний справа) с женой (крайняя 
слева)на полотне «Принесение в храм», 1465-1466

В  отличие  от  большинства  других  классиков  итальянскогоРенессанса,
писал в жѐсткой и резкой манере.  Один из крупнейших гуманистов Италии,
Мантенья был знатоком и собирателем произведений античной культуры. Бла-
годаря, в том числе и глубокому пониманию античности, Мантенья стал ради-
кальным новатором живописи.

К концу 1450-х гг. относится созданный художником алтарь для церкви
Сан-Дзено в Вероне (рисунок 169).

Рис. 169. Сан-Дзено Маджоре – романская базилика в Вероне (Италия)

В пределе этого алтаря Мантенья написал свое знаменитое «Распятие», 
ныне хранящееся в Лувре (рисунок 170).

Рис. 170. Андреа Мантенья. Распятие. Часть алтаря Сан-Дзено. 1457-1459

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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В каменные плиты вставлены три креста, на которых висят распятые; с
правой стороны воины в римском вооружении мечут жребий, разыгрывая оде-
жды Иисуса; слева группа Марии и учениц Христа застыла, как бы окаменев-
шая в суровом страдании;  вдали виден гористый пейзаж,  город,  обнесенный
стенами, и скалистый кряж, сурово возносящийся в холодное голубое небо. Все
в этой композиции словно оцепенело. «В этом мире, застывшем как охлажден-
ная лава, нет ни воздуха, ни дуновенья ветра», – так точно выразил художниче-
скую концепцию Мантеньи Б.Р. Виппер.

«Мѐртвый Христос» (рисунок 171) – одна из самых известных картин
итальянского художника эпохиРенессансаАндреа Мантеньи.

Рис. 171. Андреа Мантенья, Мѐртвый Христос.ок. 1475-1478

Сюжет  картины  –оплакивание  Христа–  традиционен  для  европейской
живописи.  Тело  Христа  покоится  на  мраморной  плите  (так
называемомкамнепомазания); слева изображены профилиБогородицыиапостола
Иоанна. В верхнем левом углу различим фрагмент ещѐ одного лица. По всей
видимости,  этоМария  Магдалина,  на  что  указывает  также  и  стоящий  в
изголовье Христа сосуд смиром41.

Известность  произведению  принесло  в  первую  очередь  оригинальное
композиционное решение. Тело лежащего на камне Христа изображено в не-
обычном  ракурсе:  не  параллельно,  а  перпендикулярно  горизонтальной  оси.
Смелость и сложность такого решения неожиданны для искусства Раннего Ре-
нессанса.  Резкое  сокращение  перспективы  позволяет  зрителю  одновременно
видеть и лицо мѐртвого Христа, и раны на его ступнях. При этом исследователи
отмечают один нюанс: ступни Христа явно уменьшены, а голова, по сравнению
с ними, увеличена.Подобное искажение пропорций допущено художником не
случайно: если бы Мантенья передал реальное соотношение между ступнями и

41Мосин, И.И.. Всѐ о живописи. Самые знаменитые шедевры. – Вильнюс; Санкт- 
Петербург: UAB “Bestiary”; ООО «СЗКЭО», 2014. – 112 с. – ISBN 2335-7355.
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головой, основное место на холсте заняли бы ноги, что помешало бы воспри-
ятию главного центра картины – головы Христа. Это доказывает, что экспери-
мент с перспективой – не самоцель, а средство решения сложной художествен-
ной задачи.

Экспрессивность и напряжѐнность композиции подчѐркивается также и
расположением остальных персонажей. Их лица «обрезаны» краем холста: мы
видим только стиснутые пальцы и сведѐнные скорбью рты (рисунок 172).

Рис. 172. «Мѐртвый Христос». Фрагмент

Те, кто при жизни были ближе всего Христу, сейчас малы и бессильны
перед величием и тайной его смерти. Мѐртвый Христос изображѐн предельно
реалистично. Тело и зияющие на нѐм раны кажутся материальными, объѐмны-
ми, как будто перед нами скульптура, а не холст42. Почти монохромный коло-
рит не просто передаѐт бледность безжизненного тела, но и словно бы уподоб-
ляет его изначально мѐртвому камню, на котором оно покоится. В нѐм нет ни-
чего сверхчеловеческого, трансцендентного; оно предстаѐт зрителю «мѐртвым
куском материи»43. И только еле заметный нимб говорит о божественной при-
роде Христа и даѐт надежду на воскресение.

В  1495-1500  гг.  он  пишет  картину«Святое  семейство»(рисунок  173),
сюжет которой был традиционным для художников той эпохи и давал опреде-
ленную свободу в выборе персонажей, окружающих Деву Марию с младенцем.

42Frederic Hartt. History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture. –
New York: Prentice-Hall, Inc., and Harry N. Abrams Inc.. – P. 354-356. – 636 p.

43Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. XIII-XVI века. – Москва: Искусство,  1977.  – 
Т. 2. – С. 41-42. – 243с.



Рис. 173. Андреа Мантеньи, Святое семейство

Для своей работы Мантенья выбирает св. Иосифа и св. Елизавету, мать
Иоанна Крестителя, также изображенного на полотне. Картина строга по ком-
позиции:  крупные,  словно  вылепленные  фигуры занимают  все  пространство
картины, но подобное максимальное приближение к зрителю лишь подчеркива-
ет духовное отрешение персонажей, которые окружают безмятежного младенца
Христа. Они предчувствуют судьбу Спасителя, о которой говорят начертанные
на свитке Иоанна Крестителя пророческие строки «Ессеagnusdei» – «Се Агнец
Божий».

Андреа Мантенья последние годы своей жизни писал«Триумфы Цеза-
ря»(рисунок 174) – наряду с капеллой Микеланджело и «Вечерей» Леонардо,
этот полиптих – главное произведение итальянского Возрождения.

Рис. 174. Андреа Мантенья, Триумф Цезаря. Картон, сцена I, 1485-1488.

«Триумфы» – это девять огромных холстов, каждый около трех метров 
длиной. На каждом из холстов изображен фрагмент шествия: перед нами про-



ходят рабы, воины, пленники, кони, слоны. Изображен неостановимый поток
людей, поток людей движется справа налево – они несут штандарты, драгоцен-
ности, оружие, утварь. Это символ силы и славы государства и цивилизации.
Античный триумф – это традиционная процессия из рабов и воинов, несущих
трофеи и дань; триумф – это апогей государственного торжества после победы
над врагом. Все вместе девять холстов образуют гигантский фриз – наподобие
фризов Фидия в Парфеноне.

Название «Триумфы Цезаря»  не поддается дальнейшей расшифровке –
неясно, какой из конкретных триумфов изображен, наиболее точная отсылка к
процессии, изображенной Фидием на барельефном фризе Парфенона. Скорее
всего, это парафраз барельефа с южной стены Парфенона: ведут жертвенных
животных, шагают пленники, впереди играют музыканты. Желание в живописи
создать скульптуру, подчеркнуто тем, что Мантенья эскизы выполнял в моно-
хромной технике гризайли, как бы изображая не людей, но шагающие статуи.
Это такой триумф триумфов: они не живые люди – а памятники победе. Три-
умф цивилизации в целом Мантенья писал эти девять холстов долго, почти де-
сять лет.

«Триумф Цезаря»,Сцена II «Триумф Цезаря», СценаIII

«Триумф Цезаря», Сцена IV «Триумф Цезаря», Сцена V



«Триумф Цезаря»,Сцена VIII Триумф Цезаря. СценаIX

«Триумф Цезаря»,Сцена VI «Триумф Цезаря», СценаVII

В своей живописи он следовал традиции флорентинца Мазаччо, но отда-
вал предпочтение более стойкой темпере, как это было принято у мастеров Ве-
неции44.

2.4. Венецианская школа XV в.

В эпоху Возрождения Венеция развивалась несколько иначе, чем другие
города Италии.

Наибольшее развитие получила в XV-XVI веках. Для этой школы живо-
писи характерно преобладание живописных начал, яркие колористические ре-
шения,  углубленное  владение  пластически  выразительными  возможностями
масляной живописи.

На первых этапах  главенствовалаархитектура.  Но специфические усло-
вия географического расположения и культурных влияний как с запада (готика)

443намеровская Т. П. Андреа Мантенья. – Л., 1961.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


так и с  востока (прежде всего изВизантии) обусловили чрезвычайно своеоб-
разный сплав культуры, что отразилось в так называемой венецианскойготике.
В декоре сакральных сооружений преобладали элементы, заимствованные из
известного  художественного  центрасредневековья-  Византийской  империи
(икона,эмаль,мозаика,коврыи  драгоценныйтекстиль).  Часто  это  были  иконы
илиювелирные изделия, приобретѐнные или вывезенные из Византии как во-
енные трофеи.

Первые образцыXV векаещѐ тяготели к византийским образцам иконо-
писи или мозаик. Но элементы готики в сочетании с византийскими влияниями
давали своеобразные местные образцы (ряд сочинений византийских и венеци-
анских  мастеров  иконописи  XV  века,Паоло  Венециано,Альвизе  Виварини,
ранние произведенияЯкопо Беллини).

Паоло  Венециано(1333и1358  годами)  –
средневековыйвенецианскийживописец,  один  из  первых  заметных
венецианских художников и часто рас- сматриваемый как один из основателей
самостоятельнойхудожественной вене-цианской школы.

Творчество Паоло Венециано несѐт как явные черты, унаследованные от
византийской живописи, в том числе золотой фон, так и цветовое разнообразие,
характерное  для  современных (например,Джотто)  и  более  поздних живопис-
ных итальянских школ.

Первое  произведение,  достоверно  принадлежащее   художнику   –
полиптих«Успение Богородицы»(1333, музей Виченцы), выполненный в сти-
ле, очень похожим на византийский (рисунок175).

Рис. 175. Паоло Венециано. «Успения Богородицы», 1333

После1340 годастиль художника принимает чертыготики. Именно в это
время он с сыновьями Лукой и Джованни принял участие в создании по заказу
дожаАндреа Дандоло«Будничного алтаря» (1345), которым закрывалид р а г о -
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Рис.176. Сценаиз жизни святого Марка (), 

ценныйПала д'Оровсоборе святого Марка, открываемый только в дни церков-
ных праздников.

После1347  годаПаоло  Венециано  содержит  собственную  художествен-
ную мастерскую. Главными продуктами творчества мастерской были мозаики
(в том числе в баптистерии собора святого Марка), алтари и полиптихи (рису-
нок 176). Последнее подписанное произведение художника – алтарь«Корона-
ция»(1358,Собрание Фрика, Нью-Йорк) (рисунок177).

Рис. 177. «Алтарь Коронование Девы Марии»

Наиболее ярко пути развития раннего Возрождения видны в творчестве
семейства Беллини: Якопо Беллини и двух его сыновей – Джентиле и Джован-
ни.  Наиболее  знаменит  в  искусстве  последний,  именуемый  на  родине
чащеДжованни Беллини(1430-1516) (рисунок 178) .
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Рис. 178.Возможный автопортрет Джованни Беллини. Деталь картины
«Принесение во храм» ок.1460.

Он начал с сурового стиля в духе падуанцев, но позднее перешел к мяг-
кой живописности, богатому золотистому колориту, секреты которого,  как и
тонкое чувство, передал своему ученику Тициану.

МадонныДжованни Беллини, «очень простые, серьезные, не печальные
и не улыбающиеся, но всегда погруженные в ровную и важную задумчивость»,
как бы растворяются в пейзаже, всегда органичны с ним,«Мадонна с деревь-
ями»(рисунок 179).

Рис. 179.Джованни Беллини, «Мадонна с деревьями», 1487

Стиль Джованни Беллини складывается лишь во второй половине 1480-х
гг. «Мадонна с деревцами» (1487 г., Академия, Венеция) – образец многочис-
ленных «Мадонн» Джованни Беллини, в которых полуфигура Богоматери изо-
бражена за барьером, на котором сидит или стоит младенец. За спиной Марии
обыкновенно представлена спинка трона или занавес, по сторонам – прорыв в
пейзаж. «Мадонны» Беллини отличаются лишь поворотом фигуры, наклоном
головы, положением рук. Они не печальны, но и не радостны, а погружены в

https://www.wikiart.org/ru/dzhovanni-bellini


некую торжественную задумчивость. Образы, созданные мастером, носят черты
созерцательности. Для работ Беллини характерны очень мягкие переходы то-
нов, растворение контуров, чувственное и пространственное звучание краски. В
них появляется ощутимость воздушной среды, которая обволакивает формы.

Его  аллегорические  картины  полны  философско-созерцательного  на-
строения,  иногда даже не поддаются какой-либо сюжетной расшифровке,  но
прекрасно передают существо образного начала«Души чистилища»(рисунок
180).

Рис. 180.Джованни Беллини, «Души чистилища»

Братья Беллини известны в истории искусства еще и тем, что усовершен-
ствовали масляную технику, устойчивой во влажном климате Венеции, относи-
тельнофресок, так и влияния художников из других художественных центров,
как  примерАнтонелло  да  Мессина,  ок.  1430-1479  (рисунок  181)  –итальян-
скийхудожник,  видный  представитель  южной  итальянской  школы  живописи
эпохи Раннего Возрождения.

Рис.181. Антонелло да Мессина, ок.1429/1431 -1479
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https://www.wikiart.org/ru/dzhovanni-bellini
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Стиль художника характеризуется высоким уровнем технической вирту-
озности, тщательной проработкой деталей и интересом к монументализму форм
и глубине фона, свойственным итальянской школе.

На картине«Мѐртвый Христос, поддерживаемый ангелами»(рисунок
182) фигуры отчѐтливо вырисовываются на озарѐнном светлом фоне, где смут-
но различаетсяМессина, родной город художника.

Рис. 182. «Мѐртвый Христос, поддерживаемый ангелами», 1475-78

Иконография и эмоциональная трактовка  темы  связаны  с  творчест-
вомДжованниБеллини.

Написанные им в Венеции картины принадлежат к числу лучших.«Рас-
пятия»(1475,Антверпен)  (рисунок 183)  говорит  о  нидерландской выучке  ху-
дожника.

Рис. 183. «Распятия», 1475,Антверпен

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


В 1470-е значительное место в творчестве стали занимать портреты (ри- 
сунок 184).

Рис. 184. Портрет молодого мужчины

Портреты, отмеченные чертами нидерландского искусства: тѐмный ней-
тральный фон, точная передача мимики модели. Его портретное искусство ос-
тавило глубокий след в венецианской живописи конца XV в. – начала XVI в.

Венецианские мастера достигли значительных успехов в портретной жи-
вописи, о чѐм свидетельствуют приглашения их в другие страны для портрети-
рования.Но длительное время было потрачено на преодоление застылости, не-
движимости религиозных и бытовых образов, которые стали характерной чер-
той творчества многих венецианских мастеров.

Венецианская школа завершает развитие искусства Кватроченто. XV сто-
летие  принесло  в  итальянское  государство  истинное  возрождение  античных
традиций, но на новой основе – понятых и осмысленных человеком новой эпо-
хи. Каждый из видов искусства оставил после себя какие-то важные решения
новых задач; архитектура – тип светского палаццо; скульптура - образ человека,
а не божества, как в античности; живопись разработала религиозную картину
христианского или античного сюжета, но придала ей светские черты. Все это
было немаловажной лептой Кватроченто в искусство Возрождения.



3. ТЕМА 11. ЛЕКЦИЯ 24-25. ВЫСОКИЙ РЕНЕССАНС 
(ЧИНКВЕЧЕНТО) КОНЕЦ XV- ПЕРВЫЕ 20 ЛЕТ XVIВ.

В трудные для Италии времена наступает недолгий «золотой век» италь-
янского Возрождения – так называемый Высокий Ренессанс, наивысшая точка
расцвета итальянского искусства. Высокий Ренессанс совпал с периодом ожес-
точенной борьбы итальянских городов за независимость. Искусство этого вре-
мени было пронизано гуманизмом, верой в творческие силы человека, в неог-
раниченность его возможностей, в разумное устройство мира, в торжество про-
гресса. В искусстве на первый план выдвинулись проблемы гражданского дол-
га, высоких моральных качеств, подвига, образ прекрасного, гармонично разви-
того, сильного духом и телом человека-героя, сумевшего подняться над уров-
нем повседневности.

3.1. Высокий Ренессанс в СреднейИталии

Третий период Возрождения – время самого пышного развития его сти-
ля - принято называть «Высоким Возрождением». Он простирается в Италии
приблизительно с1500по1527год.

В это время центр влияния итальянского искусства из Флоренции пере-
мещается в Рим, благодаря вступлению на папский престолЮлия II– человека
честолюбивого,  смелого,  предприимчивого,  привлѐкшего к своему дворулуч-
ших художников Италии, занимавшего их многочисленными и важными рабо-
тами и дававшего собой другим пример любви к художеству. При этом Папе и
при   его   ближайших   преемниках   Рим   становится    как    бы
новымиАфинамивремѐнПерикла:  в  нѐм строится множество монументальных
зданий, создаются великолепные скульптурные произведения, пишутся фрески
и кар- тины, до сих пор считающиеся жемчужинами живописи; при этом все
три от- расли искусства стройно идут рука об руку, помогая одно другому и
взаимно  действуя  друг  на  друга.  Античность  изучается  теперь  более
основательно,  вос-  производится  с  большей  строгостью  и
последовательностью;  спокойствие  и  достоинство  заменяют  собой  игривую
красоту,  которая  составляла  стремление  предшествовавшего  периода;
припоминания средневекового совершенно исче- зают, и вполне классический
отпечаток  ложится  на  все  создания  искусства.  Но  подражание  древним  не
заглушает  в  художниках  их  самостоятельности,  и  они  с  большой
находчивостью и живостью фантазии свободно перерабатывают и применяют к
делу то, что считают уместным заимствовать для себя из антично- го греко-
римскогоискусства.

Творчество трех великих итальянских мастеров знаменует собой вершину
Ренессанса,  это  –Леонардо  да  Винчи(1452-1519),Микеланджело   Буонарро-
ти(1475-1564) иРафаэль Санти(1483-1520).

https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II
https://wiki2.org/ru/1527_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Рис.185. Леонардо да Винчи (1452-1519)

Итальянскийхудожник(живописец,скульптор,архитектор)иучѐный(анатом,
естествоиспытатель),изобретатель,писатель,музыкант, один из круп- нейших

представителей искусстваВысокого Возрождения, яркий пример
«универсального человека» (лат.homo universalis).

В1466Леонардо  да  Винчи  поступает  в  мастерскуюВерроккьоподмас-
терьем художника. Он изучил черчение, химию, металлургию, работу с метал-
лом, гипсом и кожей. Помимо этого юный подмастерье занимался рисованием,
скульптурой и моделированием.

В 1473 году в возрасте 20 лет Леонардо да Винчи получает квалификацию
мастера вГильдии Святого Луки.

ОднаждыВерроккьополучил  заказ  на  картину«Крещение  Христа»и  по-
ручил Леонардо написать одного из двух ангелов (рисунок 186).

Рис.186. Картина Верроккьо «Крещение Христа».
Ангел слева (левый нижний угол) – творение кисти Леонардо

https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE
https://wiki2.org/ru/1466
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1519
https://wiki2.org/ru/1452


Это была обычная практика художественных мастерских того времени:
учитель создавал картину вместе с помощниками-учениками. Самым талантли-
вым и старательным поручалось исполнение целого фрагмента. Два ангела, на-
писанные Леонардо  и  Верроккьо,  недвусмысленно продемонстрировали  пре-
восходство ученика над учителем. Как пишет Вазари, поражѐнный Верроккьо
забросил кисть и никогда больше не возвращался к живописи.

«Благовещение»(рисунок 187) было создано в 1472-1475 годах молодым
Леонардо, работавшим ещѐ в  рамках  мастерской  своего  учителяВерроккьо.
С1867 годаи по настоящее время произведение хранится в музееУффици.45

Рис. 187.Леонардо да Винчи, Благовещение. 1472-1475

Сюжет «Благовещения» восходит к евангельскому тексту, повествующе-
му  о   возвещенииархангелом   ГаврииломДеве   Мариио  будущем  рожде-
нииИисуса Христа. Композиция произведения проста и в определѐнном смыс-
ле традиционна. На переднем плане художник изобразил коленопреклоненного
крылатого архангела Гавриила с белойлилией(символ непорочности Девы Ма-
рии) в левой руке. Правой рукой архангел благословляет сидящую у своего до-
ма Марию. Одеяния архангела стелятся по ковру из цветов и трав, изображѐн-
ных довольно условно.  Деву Марию художник,  согласно  традиции,  пишет с
Библией,  которая  помещена  на  мраморную  подставку,  богато  украшенную
рельефом.

Горизонталь композиции даѐт возможность художнику поместить на зад-
ний план обширный пейзаж: резные силуэты деревьев, уходящая вдаль река с
виднеющимися  мачтами  кораблей,  башни  и  стены  портового
города,окутанныебледно-голубой дымкойвершины гор.

Во второй половине 70-х годов была Создана«Мадонна сц в е т к о м »
(«Мадонна Бенуа») (рисунок 188).

45LeonardodaVinci:The Annunciation// ArtChive.com. – 2009.

http://www.artchive.com/artchive/L/leonardo/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://wiki2.org/ru/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE


Рис. 188.Леонардо да Винчи, Мадонна Бенуа.1478-1480

«Мадонна  Бенуа»или«Мадонна  с  цветком»(ок.  1478-1480)   –   ран-
няякартинаЛеонардо да Винчи, предположительно оставшаяся незавершѐнной.
В 1914 году она была приобретенаИмператорским Эрмитажему Марии Алек-
сандровны, жены придворного архитектораЛеонтия НиколаевичаБенуа.46

«Мадонна с цветком» – одна из первых работ молодого Леонардо.
Вгалерее УффицивоФлоренциихранится рисунок со следующей записью:

…бря 1478 года начал две 
ДевыМарии

Считается,  что  одной  из  них  является   «Мадонна   Бенуа»,   а   вто-
рой«Мадонна с гвоздикой»изМюнхена.

Вполне вероятно, что обе картины были первыми работами Леонардо как
самостоятельного живописца.  На тот  момент ему было всего 26 лет  и  уже
шесть лет, как он покинул мастерскую своего учителяАндреа Верроккьо. У не-
го уже был собственный стиль, но, разумеется, он в большой степени опирался
на опыт флорентийцев XV века. Также не подлежит сомнению тот факт, что
Леонардо знал о картине «Мадонна с младенцем», исполненной его учителем в
1466-1470 годах. Как следствие, для обеих картин общими чертами являются
как трѐхчетвертной поворот тел, так схожесть образов: юность обеих Мадонн и
крупные головыМладенцев.

Да Винчи помещает Мадонну с Младенцем в полутѐмной комнате, где
единственным источником света  является  расположенное в  глубине двойное
окно. Его зеленоватый свет не может рассеять полумрак, но в то же самое вре-
мя является достаточным, чтобы высветить фигуру Мадонны и юного Христа.

46Все цитаты приведены по изданию О. Г.  Махо. Леонардо да Винчи.  «Мадонна с
цветком». – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2007. – 20 с. – ISBN 5-93572-246-1.

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
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Основную «работу»  совершает  свет,  льющийся  слева  сверху.  Благодаря  ему
мастеру удаѐтся оживить картину игрой светотени и вылепить объѐм двух фи-
гур (рисунок 189).

Рис. 189. Крестоцвет в руке Мадонны

В работе над «Мадонной Бенуа» Леонардо использовал технику масляной
живописи, которую до того во Флоренции практически никто не знал. И хотя
краски за пять столетий неизбежно изменились, став менее яркими, всѐ же от-
чѐтливо заметно, что молодой Леонардо отказался от традиционной для Фло-
ренции  пестроты  красок.  Вместо  этого  он  широко  использует  возможности
масляных красок, чтобы точнее передать фактуру материалов и нюансы свето-
тени. Голубовато-зелѐная гамма вытеснила с картины красный свет, в который
обычно облачали Мадонну. В то же время для рукавов и плаща был выбран ох-
ристый цвет, гармонизирующий соотношение холодных и тѐплых оттенков.

1483– начало работы над«Мадонной в гроте»(рисунок 190).

Рис. 190.Леонардо да Винчи, Мадонна в скалах. 1483-1486,Лувр,Париж
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«Мадонна в скалах», Лондонская Национальная галерея

«Мадонна в скалах» – название двух, практически не отличающихся по
композиции картинЛеонардо да Винчи, одна из которых выставлена вЛувре, а
другая вЛондонской Национальной галерее. Версия, хранящаяся в Лувре, была
написана между 1483-86 гг. или даже раньше. Она на 8 см выше лондонской
версии. Первое упоминание об этой картине относится к1625 году, тогда она
находилась во французской королевской коллекции.47

На картине изображена стоящая на коленяхДева Мария, покровительст-
венно кладущая руку на головуИоанна Крестителя. Справа ангел придержива-
ет младенца Иисуса, который поднял руку в жесте благословения. Вся сцена
исполнена атмосферой нежности и покоя, что очень контрастирует с пейзаж-
ным фоном, состоящим из отвесных скал. Этот фон и дал название всей карти-
не «Мадонна в скалах». Композиция произведения построена в виде пирамиды.
Леонардо передаѐт глубину пространства не только с помощью геометрии, но и
посредством разработанного им приѐма «сфумато», когда очертания предметов
смягчаются для акцентирования их обволакивающей воздушной дымки.48

1489-1490– картина«Дама с горностаем»(рисунок 191).

47Martin Davies. Catalogue of the Earlier Italian Schools. - London: National Gallery Cata- 
logues,, 1961. – ISBN 0901791296.

48ПутеводительпоЛувру.–Париж: Réunion des MuséesNationaux, 2007. –С. 266.–
480 с. – ISBN 2-7118-5134-6.
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Рис. 191. Леонардо да Винчи,Дама с горностаем, 1490,
Национальный музей,Краков

«Дама с горностаем»– картина,  как  считается,  принадлежащая  кис-
тиЛеонардо  да  Винчи.  По  мнению  многих   исследователей,   это   порт-
ретЧечилии Галлерани– любовницыЛодовико Сфорцапо прозванию Иль Мо-
ро,герцога Миланского, что находит подтверждение в сложной символике кар-
тины.

Лоб женщины перехвачен тонкойфероньеркой, на голове у неѐ прозрач-
ный чепчик, закреплѐнный под подбородком. На еѐ шее ожерелье из тѐмного
жемчуга, окаймляющее шею и спускающееся второй, длинной, петлѐй на грудь,
где оно визуально теряется на фоне квадратного выреза платья.

Чечилия Галлерани изображена в повороте головы чуть в сторону, что,
несмотря на сильный наклон головы к левому плечу, смотрится весьма естест-
венно. Это впечатление дополняют мягкие и нежные черты незрелого лица, об-
рамлѐнного гладко уложенными под подбородок волосами. Строгость причѐски
и отведѐнный в сторону от зрителя взгляд создают ощущение неяркого, сдер-
жанного образа, во внешности Чечилии чувствуется какая-то незаконченность,
что придаѐт ей своеобразное очарование.

На  портрете  Чечилия  поворачивается  налево,  словно  прислушиваясь  к
кому-то невидимому (это впервые отметил поэт Бернардо Беллинчионе). Такой
портрет в три четверти был одним из изобретений Леонардо.

1490–Витрувианский  человек–  знаменитый  рисунок,  иногда  называе-
мый каноническими пропорциями.

Витрувианский человек(лат.Homo vitruvianus)  –  изображение,  создан-
ноеЛеонардо да Винчипримерно в 1490-1492 годах как иллюстрация для кни-
ги, посвящѐнной трудам античного римского архитектораВитрувия(Vitruvius), и
помещѐнный в одном из его дневников. На нѐм изображена фигура обнажѐн-
ногомужчиныв двух наложенных одна на другую позициях: с разведѐнными в
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стороны руками и ногами, вписанная вокружность; с разведѐнными руками и 
сведѐнными вместе ногами, вписанная вквадрат(рисунок 192).

Рис. 192.Леонардо да Винчи, Витрувианский человек. 1490

Рисунок и пояснения к нему иногда называют «каноническимипропор-
циями».  Рисунок  выполненпером,черниламииакварельюс  помощью  метал-
лического карандаша, размеры рисунка 24,5 × 34,3 сантиметра.

В настоящее время находится в коллекции галереи Академии в Венеции.
Рисунок является одновременно научным трудом и произведением искусства,
также он служит примером интереса Леонардо к пропорциям.

В соответствии с сопроводительными записями Леонардо, он был создан
для определения пропорций (мужского) человеческого тела, как это описано в
трактате античного архитектора Витрувия«Об архитектуре»(Книга III, глава I):

– длина от кончика самого длинного до самого низкого основания изче-
тырѐх пальцев равна длинеладони;

– ступня составляет четыреладони;
– локоть составляет шестьладоней;
– высота человека составляет четыре локтя от кончиков пальцев (и соот- 

ветственно 24ладони);
– шаг равняется четырѐмладоням;
– размах человеческих рук равен егоросту;
– расстояние от линии волос до подбородка составляет1/10еговысоты;
– расстояние от макушки до подбородка составляет ⅛ еговысоты;
– расстояние от макушки до сосков составляет ¼ еговысоты;
– максимум ширины плеч составляет ¼ еговысоты;
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– расстояние от локтя до кончика руки составляет ¼ еговысоты;
– расстояние от локтя до подмышки составляет ⅛ еговысоты;
– длина руки составляет⅖еговысоты;
– расстояние от подбородка до носа составляет ⅓ длины еголица;
– расстояние от линии волос до бровей ⅓ длины еголица;
– длина ушей ⅓ длинылица;
– пупок является центромокружности.
Повторное  открытие  математических  пропорций  человеческого  тела

вXVвеке,сделанное  да  Винчи  и  другими  учѐными,  стало  одним  из  великих
дости- жений итальянского ренессанса.

1490-1491– создана«Мадонна Литта»(рисунок 193).

Рис. 193.Леонардо да Винчи, Мадонна Литта. 1490-1491

Название картины происходит отмиланскогосемействаЛитта, в собра- нии
которого она находилась большую часть XIX века.

На картине изображена женщина, держащая на рукахмладенца, которого
онакормит  грудью.Фон  картины  –стенас  двумяарочнымиокнами,  свет  из  ко-
торых падает на зрителя и делает стену более тѐмной. В окнах просматривается
пейзаж  в  голубых  тонах.  Сама  же  фигура  Мадонны  словно  озаренасветом,
идущим откуда-то спереди. Женщина смотрит на ребѐнка нежно и задумчиво.
Лицо Мадонны изображено в профиль, на губах нет улыбки, лишь в уголках
притаился некий еѐ образ. Младенец рассеянно смотрит на зрителя, придержи-
вая правой рукой грудь матери. В левой руке ребѐнок держитщегла.

Яркаяобразностьпроизведенияраскрывается  в  мелких  деталях,  которые
много рассказывают нам о матери и ребѐнке. Мы видим ребѐнка и мать в дра-
матический момент отлучения от груди. На женщине краснаясорочка с широ-
кой горловиной. В ней сделаны специальные разрезы, через которые удобно, не
снимая платье,кормить младенца грудью.Оба разреза были аккуратно зашиты
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Рис. 194. , Тайная вечеря. 1495-1498

«Тайная вечеря» – монументальная роспись работы , изображающая сцену со своими . Создана в   1495-1498   годы    в  в (рисунок 195).

(то есть было принято решение отлучить ребѐнка от груди). Но правый разрез
был торопливо разорван -  верхние стежки и обрывок нити отчетливо виден.
Мать по настоянию ребѐнка изменила своѐ решение и отложила этот нелѐгкий
момент.49

1495-1498–  работа  над  фреской«Тайная  вечеря»в  монастыреСанта-
Мария делле Грациев Милане (рисунок 194).

Рис. 195.Санта-Мария-делле-Грацие

49Ульянов О.Г.Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и древнейшее изобра-
жение Богоматери в катакомбах Св. Присциллы (Рим) (к 550-летию со дня рождения худож-
ника) //Искусство христианского мира. Вып. 7. М., 2003. С.336-348.
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Леонардо писал«Тайную  вечерю»на  сухой  стене,   а   не  на  влаж-
нойштукатурке,  поэтому  роспись  не  является  фреской в  истинном  значении
слова. Фреску нельзя изменять во время работы, и Леонардо решил покрыть
каменную  стену  слоемсмолы,гипсаимастики,   а   затем   писать   по   этому
слоютемперой.

Апостолы изображены группами по три человека,  расположенными во-
круг сидящей в центре фигуры Христа. Группы апостолов, слева направо:

– Варфоломей,Иаков АлфеевиАндрей;
– Иуда Искариот(в одежде зелѐного и голубого цветов),ПетриИоанн;
– Фома,Иаков ЗеведеевиФилипп;
– Матфей,Иуда ФаддейиСимон.
Считается,  что  на  работе  изображѐн  момент,  когда  Иисус  произносит

слова о том, что один из апостолов предаст его («и когда они ели, сказал: ис-
тинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»50), и реакция каждого из них.

Как и на  других изображениях тайной вечери того времени,  Леонардо
располагает сидящих за столом на одной его стороне, чтобы зритель видел их
лица.  Большинство предыдущих произведений на эту тему исключали Иуду,
помещая его одного за часть стола, противоположную той, за которой сидели
остальные одиннадцать апостолов и Иисус, или изображая снимбомвсех апо-
столов, кроме Иуды. Иуда сжимает в руке небольшой мешочек, возможно, обо-
значающий серебро, полученное им за предательство Иисуса, или являющийся
намѐком на его роль среди двенадцати апостолов в качестве казначея. Он един-
ственный поставил локоть на стол. Нож в руке Петра, указывающий в сторону
от Христа, возможно, отсылает зрителя к сцене в Гефсиманском саду во вре-
мязадержанияХриста.

Фигура Иисуса расположена и освещена так, что внимание зрителя обра-
щено, прежде всего, на него. Голова Иисуса находится в исчезающей точке для
всех линий перспективы.

Роспись содержит неоднократные отсылки к числу три:
– апостолы сидят группами по тричеловека;
– позади Иисуса – триокна;
– контуры фигуры Христа напоминаюттреугольник.
Свет, освещающий всю сцену, исходит не из нарисованных сзади окон, а

идѐт слева, как и настоящий свет из окна на левой стене.
Во многих местах картины проходитзолотое сечение; например, там, где

Иисус и находящийся справа от него Иоанн положили руки, полотно разделяет-
ся в этом соотношении.

1503– картон к фреске«Битва в Анджарии (при Ангиари)»( р и с у н о к
196) и картина«Мона Лиза»(рисунок 197).

50Мф.26:21
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Рис. 196. Копия работыРубенсаЛеонардо
да Винчи, Битва при Ангиари.1503-1506

«Битва при Ангиари»– утраченнаяфрескаЛеонардо  да  Винчи.  Худож-
ник работал над ней в1503-1506гг.

Фреска предназначалась для украшения одной из стен зала Большого со-
вета (Салона пятисот) дворцаСиньориивоФлоренции.

Сохранились копии с картона для этой фрески. Один из лучших рисун-
ков  –  авторстваРубенса–  находится  в  собранииЛувра.  Фреска  была  заказана
Леонардо     да     ВинчигонфалоньеромСодеринив     честь     восстановле-
нияФлорентийской республикипосле изгнанияПьеро Медичи. Одновременно с
Леонардо   противоположную   стену   зала   Содерини   поручил   распи-
сатьМикеланджело.

По замыслу художника фреска должна была стать самой масштабной его
работой.  По  размерам  (6,6  на  17,4  метра)  она  в  три  раза
превышала«Тайнуювечерю».  Леонардо  тщательно  подготовился  к  созданию
росписи,  изучил  опи-  сание  битвы  и  изложил  свой  замысел  в  записке,
представленной  Синьории.  Для  работы  надкартоном,  происходившей  в
Папском  зале  при  церквиСанта-Мария-Новелла,  Леонардо  сконструировал
особые  леса,  которые  складывались  и  раскладывались,  поднимая  и  опуская
художника на требуемую высоту. Цен- тральную часть фрески занимал один из
ключевых моментов битвы - сражение группы всадников за знамя.

По воле Синьории два великих мастера того времени работали над укра-
шением  зала.  Это  был  единственный  раз,  когда  Леонардо  и  Микеланджело
встретились в одном проекте. По мнению многих исследователей, несмотря на
то,  что работы по украшению Палаццо Веккьо так и не были осуществлены
(Микеланджело даже не приступал к росписи), два гения совершили переворот
в развитии западноевропейской живописи, приведший к развитию новых сти-
лей –классицизмаибарокко.51

51Зубов В. П.Леонардо да Винчи. – М.-Л.: АН СССР, 1962
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Рис. 197.Леонардо да
ВинчиПортрет госпожиЛизы

ДжокондоМона Лиза.1503-1519

Картина«Мона  Лиза»Леонардо  да  Винчи,  находящаяся
вЛувре(Париж,Франция), одно из самых известных произведений живописи в
мире,  которое,  как  считается,  являетсяпортретомЛизы  Герардини,  супруги
торгов-  цашѐлкомизФлоренцииФранческодель  Джокондо,  написанным
около1503-1505 года.

Ещѐ первые итальянские биографы Леонардо да Винчи писали о месте,
которое занимала эта картина в творчестве художника. От работы над «Моной
Лизой» Леонардо не уклонялся – как это было со многими другими заказами, а,
наоборот, отдавался ей с какой-то страстью. Ей было посвящено всѐ время, ос-
тававшееся у него от работы над «Битвой при Ангиари» Он потратил на него
значительное  время  и,  покидая  Италию  в  зрелом  возрасте,  увѐз  с  собой  во
Францию в числе некоторых других избранных картин. Да Винчи испытывал
особенную привязанность к этому портрету, а также много размышлял во вре-
мя процесса его создания, в «Трактате о живописи» и в тех заметках о технике
живописи, которые не вошли в него, можно найти множество указаний, с несо-
мненностью относящихся к «Джоконде»52.

СогласноДжорджо  Вазари(1511-1574),  автору  биографий  итальянских
художников, который написал о Леонардо в 1550 году, 31 год спустя после его
смерти, Мона Лиза (сокр. от мадонна Лиза) была женой флорентийца по имени
Франческо дель Джокондо (итал.Francesco del Giocondo), на чей портрет Лео-
нардо потратил 4 года, всѐ же оставив его неоконченным.

52Дживелегов А. Леонардо да Винчи: Изд. 3-е. – М.: Искусство, 1974.
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Интересен факт, что в своѐм описании Вазари восхищается талантом Ле-
онардо передавать  физические  феномены,  а  не  сходством между моделью и
картиной. Как кажется, именно эта «физическая» особенность шедевра остави-
ла глубокое впечатление у посетителей ателье художника и дошла до Вазари
почти пятьдесят лет спустя.

От занятий анатомией,  геометрией,  фортификацией,  мелиорацией,  лин-
гвистикой, стихосложением, музыкой Леонардо отрывался для работы над
«Конем»– конным памятникомФранческо Сфорца, ради которого он прежде
всего и приехал в Милан и который в начале 90-х годов исполнил в полный
размер в глине (рисунок 198).

Рис. 198. Леонардо да Винчи. Конь. Эскиз.

Памятнику не суждено было воплотиться в бронзе. Мы можем судить о
скульптуре Леонардо по его рисункам, выполненным на разных стадиях рабо-
ты. Монумент высотой около 7 м должен был в 1,5 раза превышать конные ста-
туи Донателло и Вероккио, недаром современники называли его «великим ко-
лоссом». От динамичной композиции с всадником на вздыбленном коне, попи-
рающим  противника,  Леонардо  шел  к  более  спокойному  решению  фигуры
Сфорца, торжественно сидящего на могучей лошади.

Леонардо  был  величайшим  художником  своего  времени,  гением,  от-
крывшим новые горизонты искусства. Он оставил после себя немного произве-
дений, но каждое из них явилось этапом в истории культуры. Тысячи страниц
рукописей Леонардо, охватывая буквально все области знания, свидетельству-
ют об универсальности его гения.

Идеи монументального искусства Возрождения, в которых слились тра-
диции  античности  и  дух  христианства,  нашли  наиболее  яркое  выражение  в
творчествеРафаэля(рисунок 151) (1483-1520).

В его искусстве обрели зрелое решение две основные задачи: пластиче-
ское  совершенство  человеческого  тела,  выражающее  внутреннюю  гармонию
всесторонне развитой личности, в чем Рафаэль следовал античности, и сложная
многофигурная композиция, передающая все многообразие мира.П р о б л е м ы



эти были разрешены еще Леонардо в«Тайной вечере»(рисунок 194) со свой-
ственной ему логикой. Рафаэль обогатил эти возможности, достигнув порази-
тельной свободы в изображении пространства и движения в нем человеческой
фигуры, безукоризненной гармонии между средой и человеком. Многообраз-
ные жизненные явления под кистью Рафаэля просто и естественно складыва-
лись в архитектонические ясную композицию, но за всем этим стояли строгая
выверенность каждой детали, неуловимая логика построения, мудрое самоог-
раничение, что и делает его произведения классическими. Никто из мастеров
Возрождения не воспринял так глубоко и естественно языческую сущность ан-
тичности, как Рафаэль; недаром его считают художником, наиболее полно свя-
завшим античные традиции с западноевропейским искусством новой поры.

Величайший мастер Высокого Возрождения – Микеланджело – намного
пережил Леонардо и Рафаэля. Первая половина его творческого пути приходит-
ся  на  период расцвета  искусства  Высокого  Ренессанса,  а  вторая  –  на  время
Контрреформации и  начало формирования искусства  барокко.  Из  блестящей
плеяды художников Высокого Ренессанса Микеланджело превзошел всех на-
сыщенностью образов, гражданственным пафосом, чуткостью к смене общест-
венного настроения. Отсюда и творческое воплощение крушения ренессансных
идей.

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) – итальянский

скульптор,художник,архитектор,поэт,мыслитель(рисунок199).

Рис.  199.  Микеланджело  на  портретеДаниэле  да  Вольтерра(ок.  1544)

РодилсявКапрезе,всемьеподеста(градоправителя,судьи).В1488г.во
Флоренции,  куда  переехала  семья,  он  поступает  в  мастерскую  кДоменико-
Гирландайо(рисунок 124), через год – в скульптурную мастерскую при мона-
стыре Сан Марко к одному из учеников Донателло. В эти годы он сближается с
ЛоренцоМедичи,смертькоторогооставилавнемглубокийслед.Именновса-
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дах Медичи и в доме Медичи Микеланджело и начал тщательно изучать антич-
ную  пластику.  Его  рельеф«Битва  кентавров»(рисунок  200)  по  внутренней
гармонии уже произведение Высокого Возрождения.

Рис. 200.Микеланджело, Битва кентавров.1492

Этотбарельефотносится к первым его известным независимым произве-
дениям и в нем он нашел себя как скульптора.Вазариописывает его как работу,
сделанную «так прекрасно, что тот, кто теперь смотрит на неѐ, не может пове-
рить, что это работа юноши, а не уважаемого мастера, совершенного в науке и
практике искусства»53.

Молодой  скульптор  подал  батальную сцену.  В  толпе  молодых  воинов
бросается в глаза фигураюнца с камнем в руке(рисунок 201), который он пы-
тается бросить. За его спиной находится бородатыйвоин(рисунок 202), тоже с
камнем в руке, это одна из немногих пожилых фигур на рельефе. Бой настолько
ожесточенный, что живые не замечают ни раненых, ни мертвых. Внизу рельефа
представлена фигура уже убитого могучего кентавра, которого неистово топ-
чут.  Повален на землю еще один кентавр справа внизу,  но он еще пытается
продолжить борьбу с воином, который уже оседлал его спину. В углу слева –
фигураумирающего юноши(рисунок 203),  получившего  ранение  головы.  Он
–  начало  целого  ряда  юношеских  фигур,  которые  станет  разрабатывать
скульптор и в росписи на потолкеСикстинской капеллы, и в работе над гроб-
ницей папы римскогоЮлияII.

Рельеф  «Битва  кентавров»  стал  свидетельством  горячего,  тревожного
сознания семнадцатилетнего юноши, который по молодости еще не имел воен-
ного опыта, но сумел показать и ожесточенность боя, и ужасные стороны каж-
дой военной схватки, связанной с уничтожением людей.

53Вазари Д.Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов
=итал.LeVite de’piu eccelenti Pittori, Scultori e Architetti. – К.: Искусство, 1970. –С. 296-429, 
497-507. – 520 с.( у к р . )
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Рис. 201. Юноша скамнем

Рис. 202. Старик скамнем

Рис. 203.Умирающийвоин Рис. 204.К е н т а в р



Виктор Лазаревотмечал, что в общей композиции Микеланджело копи-
рует  позднеантичные  саркофаги,  но  уже  можно  видеть  «чуждое  античности
живописное понимание группы». Здесь он использовал прием высокого релье-
фа, а также различные уровни обработки материала. Путѐм сочетания контра-
стных фактур - шлифованного и нешлифованного камня – скульптору удается
передать ощущение тяжести и объема фигур, вдохнуть в них жизнь.54

Как и«Мадонна у лестницы»(рисунок 205)  –мраморныйбарельеф,  соз-
данныйМикеланджелоок. 1491 года. Это одно из первых независимых, наибо-
лее ранних из сохранившихся произведений мастера55.

Рис. 205.Микеланджело, Мадонна у лестницы. ок.1490-1491

В барельефе «Мадонна у лестницы» юный скульптор «освоил и придал
новую форму урокамДонателло, своего выдающегося предшественника»,
«присоединился к большой скульптурной традиции».

По композиции «Мадонна у лестницы» и напоминаетживопись, но отли-
чается от неѐ. Барельеф изображает женщину, сидящую у лестницы на камне.
Рядом с ней играют четверо детей – трое на лестнице, а один чуть виднеется из-
за  еѐ  плеча.  Изображѐнное  близко  кбытовому жанру,  отсюда  и  лестницы,  и
озорники-дети.

Микеланджело  отказался  от  фронтального  ракурса.  Женщина  сидит  и
смотрит в сторону, а не на зрителя. Нимб вокруг его головы подчеркивает, что

54Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения современников / сост. В. Н. Гращенков. –
М.: Искусство, 1983. – 451 с. (рус.)

55William Wallace. The Treasures of Michelangelo. – Andre Deutsch, 2010. – ISBN 978-0-
233-00253-8. (англ.)
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это -Богоматерь. Круг сияния несколько выступает за плоскость и частично за-
ходит на необработанную часть мрамора. К Марии льнет сонный ребѐнок, пра-
вая ручка которого заброшена за спину. Мать нежно прикрывает головку лю-
бимого ребѐнка, чтобы не разбудить его. Младенец изображѐн без нимба. Поза
мадонны, будто расслабленная, что подчеркнуто скрещенными ногами. Мария
задумчива, она предчувствует свою трагическую судьбу и знает, что ждет еѐ
сына.

В 1496 г. молодой художник уезжает в Рим, где создает свои первые при-
несшие ему славу произведения: «Вакх» и «Пьета».

Буанарротти Микеланджело создал из мрамора скульптуру«Вакх»или ее
называют еще«Пьяный Бахус»(рисунок 206). Высотой она достигает два метра
три сантиметра. Это было задание кардинала Рафаэля Риардио в 1497 го- ду.

Рис. 206. Микеланджело Буанарротти, «Вакх»

Буквально захваченный образами античности, Микеланджело изобразил
античного бога вина обнаженным юношей, как бы чуть пошатывающимся, об-
ратившим взор на чашу с вином. Обнаженное прекрасное тело отныне и навсе-
гда для Микеланджело становится главным предметом искусства.

Вторая скульптура –«Пьета»– открывает целый ряд работ мастера на этот
сюжет и выдвигает его в число первых скульпторов Италии (рисунок 207).

«Оплакивание Христа»– первая и наиболее выдающаясяпьета, создан-
наяМикеланджело Буонарроти.
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Рис. 207.МикеланджелоПьета.1499Мрамор. Высота 174 
см,Собор Святого Петра,Ватикан

Микеланджело изобразил Христа, распростертым на коленях Марии. Мо-
лодое, идеально прекрасное лицо мадонны скорбно, но очень сдержанно. Чтобы
расположить большое мужское тело на коленях мадонны, скульптор умножает
количество складок плаща,  спадающего с  колен Марии.  Фигуры образуют в
композиции  пирамиду,  сообщающую  группе  устойчивость  и  законченность.
Вместе  с  тем даже в  этой  ранней работе  Микеланджело имеются  черты,  не
свойственные искусству Ренессанса или, скажем, непривычные для него: в не-
обычном сильном ракурсе запрокинута голова Христа,  вывернуто его правое
плечо, левая часть композиции, нагруженная более правой, потребовала слож-
ного асимметричного рисунка постамента, более высокого в правой части. Все
вместе придало группе внутреннее напряжение, необычное для искусства Воз-
рождения. Однако господствующими в этой композиции являются черты, свой-
ственные именно Высокому Ренессансу: цельность героического образа, клас-
сическая ясность монументального художественного языка.

Возвратившись в 1501 г.  во Флоренцию, Микеланджело по поручению
Синьории взялся изваять фигуру «Давида» (рисунок 208) из испорченной до
него незадачливым скульптором мраморной глыбы.
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Рис. 208.Микеланджело, Давид.1501-1504

1504 г. Микеланджело закончил знаменитую статую, названную флорен-
тинцами «Гигантом» и поставленную ими перед палаццо Веккиа, городской ра-
тушей. Открытие памятника превратилось в народное торжество. Образ Давида
вдохновлял многих художников Кватроченто. Но не мальчиком, как у Донател-
ло и Вероккио, изображает его Микеланджело, а юношей в полном расцвете
сил, и не после сражения, с головою великана у ног, а перед битвой, в момент
наивысшего напряжения сил. В прекрасном образе Давида, в его суровом лице
скульптор передал титаническую силу страсти, непреклонную волю, граждан-
ское мужество, безграничную мощь свободного человека.

Приблизительно в 1503-1505 годах происходит создание«Мадонны До-
ни»(рисунок 209).

Рис. 209.Микеланджело Буонарроти, Мадонна Дони. ок.1507
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Единственное сохранившееся до нашего времени оконченное станковое
произведениеМикеланджело  Буонарроти.  Представляет  собойтондо120  см  в
диаметре с изображениемСвятого Семейства; экспонируется вУффици.

Тондо было выполнено Микеланджело в молодые годы, до начала работ
вСикстинской  капелле,  вероятно,  по  случаю  брака  флорентийских  нобилей
Аньоло Дони и Маддалены Строцци в 1504 году. Картина как нельзя лучшеил-
люстрирует тезис Микеланджело о том, что наиболее совершенная живопись
та, которая напоминаетскульптуру.

Особую массивность фигурам придаѐт использование живописной техни-
ки«канджианте»;  их  гладкая  кожа не  лишена  сходства  смрамором.  Яркость
красок и богатство использованных пигментов предвещают эксперименты Ми-
келанджело надпотолком Сикстинской капеллы. Первый план отдан мускули-
стой фигуредевы Марии; над ней как бы нависаетИосиф Обручник. На заднем
плане и несколько в стороне по тосканской традиции помещѐнИоанн Крести-
тель. Взоры всех троих устремлены на младенца Христа, которого Мария то ли
передаѐт мужу, то ли принимает от него.

Картина  проникнута  усложнѐнным и не  всегда  понятнымсимволизмом.
Например,клеверна  переднем  плане  символизируетТроицу,иссопперед  Ио-
анном Предтечей -крещение. Загадочный элемент композиции - пять обнажѐн-
ных мужских фигур, которые расположены на заднем плане, отделены от Свя-
того семейства горизонтальной полосой и не смотрят на Христа.

В искусствоведческой литературе приводятся многочисленные интерпре-
тации этих фигур - от теологических (древние язычники, ожидающие креще-
ния)  до  психоаналитических  (вытесненные  на  задний
плангомосексуальныевлеченияавтора)56.

ТондоПитти(рисунок  210)  мраморный  барельеф,  созданныйМикеланд-
желооколо 1503−1505 гг. для Бартоломео Питти.

Рис. 210.МикеланджелоТондо Питти. ок.1503-1505

56Emmanuel Cooper. The Sexual Perspective: Homosexualityand Artinthe Last100 Year-
sinthe West. – 2 испр. – Routledge, 1994. – С. 9. – 400 с. – ISBN9780203993491.
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Мраморноетондоизображает Марию и маленьких Иисуса и Иоанна Кре-
стителя. Фигуры выполнены проще, чем натондо Таддеи, и более четко. Мария
сидит на низкой каменной скамье и придерживает правой рукой книгу на коле-
не,  а  левой – обнимает сына. Она заполняет собой всю композицию, но по-
скольку тондо является не идеально круглым, а овальным, а голова Марии не-
сколько выходит за его пределы, вся группа не кажется перегруженной. У Ма-
донны острый подбородок и глубокие ямки. Головной убор подчеркивает еѐ со-
средоточенность. Иисус, наоборот, очень расслаблен. Он опѐрся правым локтем
на книгу, которая символизирует мудрость. В чертах Иисуса и Марии на тондо
чѐтко  прослеживается  сходство  с  фигурами  скульптурыМадонны  Брюгге–
зрелость, печаль и обреченность.

Иоанн Крестительедва виднеется за правым плечом Матери. Кажется, что
ему удалось  обратить  на  себя  внимание  мадонны,  и  она  изображена  в  про-
цессе оглядки нанего.

Возвращается  в  Рим  для  росписи  потолкаСикстинской  капеллыпри
Ватиканском дворце (рисунок 211).  Над росписью плафона Сикстинской ка-
пеллы Микеланджело работал один, с 1508 по 1512 г., расписав площадь около
600 кв. м (48х13 м) на высоте 18 м.

Рис. 211.Микеланджело,Потолок Сикстинской капеллы

Вид на Сикстинскую капеллу сверху

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE


Сикстинская  капелла–  бывшаядомовая  церковьвВатикане.  Построена
в1473-1481 годахархитектором Джордже де  Дольчи,  по заказупапы  римско-
гоСикста  IV,  откуда и  произошло название.  Ныне Капелла –  музей,  выдаю-
щийся  памятникВозрождения,  который  используется   также  для  проведе-
нияконклавов,на которых кардиналы избирают нового папуримского.

Прямоугольное в плане помещение украшено росписями стен, выполнен-
ными в1481-1483 годахСандро Боттичелли,Пинтуриккьои другими мастера- ми
по заказу Сикста IV (рисунок 212).

Рис. 212.Интерьер Сикстинской капеллы.

Сикстинская капелла представляет собой прямоугольное в плане здание
длиной 40,5 м и шириной 14 м. Высота капеллы – 20 метров. Стены часовни
разделены на три горизонтальных уровня, в верхнем ряду с каждой стороны
располагается шесть окон. Ещѐ два окна, находившиеся в алтарной стене, были
заделаны, когда Микеланджело писал фреску «Страшный суд». Большиепару-
саподдерживают  свод.Пазухи  свода,  сформированные  парусами  над  каждым
окном, направлены вершинами к своду. Несколько выше уровня парусов пото-
лок плавно скруглѐн

В1508-1512  годахМикеланджелорасписывалсвод  с  люнетами  и  распа-
лубками, по заказупапыЮлия II.

Так как Микеланджело работал в техникеаффреско, каждый день укла-
дывался слой штукатурки такой площадью, какую мог записать художник за
один день,  дневная норма фрески называласьджорната.Слой штукатурки,  не
покрытый росписью, удалялся,  края срезались наискось наружу, зачищались,
новая джорната приштукатуривалась к уже готовым фрагментам.
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https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Рис. 213. Схема росписи свода

Основная повествовательная нагрузка  возложена на центральную часть
свода, где размещены девять сцен из Книги Бытия, - четыре больших фрагмен-
та   представляют   эпизоды:«Сотворение   светил   и   планет»(рисунок
214),«Сотворение  Адама»(рисунок  216),«Грехопадение  и  Изгнание  из
Рая»(рисунок 217),«Потоп»(рисунок218).

Рис. 214. «Сотворение светил и планет»

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0)


Создание Небес и Земли

Три эпизода Создания иллюстрируют первую главу Бытия. Цикл начина- 
ется с первого дня: Бог создаѐт свет и отделяет свет от тьмы (рисунок 215).

Рис. 215.Первый день Создания. Отделение света от тьмы

События следующего, второго дня, – отделение суши от вод, в нарушение
хронологии вошли в третью сцену. В центральной фреске группы, самой боль-
шой из трѐх, Творец изображѐн дважды. В день третий Бог создает Землю и
растительность, в четвѐртый – светила (Солнце и Луну), чтобы управлять но-
чью и днѐм, временем и сезонами года. Согласно Книге Бытия, на пятый день
Бог создал животный мир, но Микеланджело пропустил эту часть повествова-
ния.

Рис. 216. СотворениеАдама. ок. 1511



Центр плафона Микеланджело отвѐл истории Адама и Евы. В этом блоке
изображений  дваб о л ь ш и х ф р а г м е н т а
ф л а н к и р у ю т м а л ы й . П е р в ы й э п и з о д и з



центральной группы – Сотворение Адама – одно из наиболее знаменитых изо-
бражений в истории мировой живописи. Микеланджело создал абсолютно но-
вую иконографию, выбрав момент, когда Бог протягивает руку просыпающе-
муся Адаму, передавая ему жизнь. Центральный мотив композиции - две про-
тянутые навстречу руки. Энергичное движение Создателя, окружѐнного свитой,
подчѐркнуто необыкновенно гармоничной позой первого человека на Земле.

Тема центральной сцены, где Бог создаѐт Еву из ребра спящего Адама,
была взята из второй главы Книги Бытия, описывающей несколько иной поря-
док Сотворения мира. Микеланджело повторяет композицию рельефа «Сотво-
рение Евы»Якопо делла Кверчи, из обрамления дверей Базилики Сан Петронио
в Болонье. Произведения делла Кверчи художник изучал в юности.

В заключительной картине истории Адама и Евы Микеланджело соеди-
няет две сцены:«ГрехопаденияиИзгнания из Рая»(рисунок 217).

Рис. 217. ГрехопадениеАдамаиЕвы. Фрагмент
росписиСикстинской капеллы,1508-1512гг.

Слева Ева, доверчиво принимающая плод из рукиЗмея, и Адам, нетерпе-
ливо выбирающий плод для себя; справа – ангел с мечом изгоняет их из Рая, в
мир, где они потеряли вечную молодость и бессмертие.

История Ноя

Как и в первом триптихе, последовательность картин в истории Ноя (сю-
жеты взяты из шестой, седьмой и девятой глав Бытия), является тематической,
а не хронологической. Первую панель с жертвоприношением Ноя Вазари оши-
бочно считал жертвоприношениемКаинаиАвеля. Традиционно считается,что

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#%D0%92_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/1512
https://wiki2.org/ru/1508
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0


тема фрески – принесение жертвы семьей Ноя после благополучного спасения 
от Великого Потопа, погубившего всѐ остальное человечество.

Рис. 218.Всемирный потоп – Микеланджело Буонарроти. 1512, Фреска.

Картина Всемирного Потопа занимает центральное место в истории Ноя.
В то время, как отчаявшиеся люди выбираются на клочок суши, не покрытый
водой, на заднем плане виден ковчег, в котором спасается семья Ноя. Эта па-
нель с самым большим количеством персонажей по сравнению с остальными
фресками. Заключительная сцена«Опьянение Ноя»(рисунок 219).

Рис. 219. Опьянение Ноя

Высадившись на сушу, Ной выращивает виноград. Ной, возделывающий
землю, изображѐн на заднем плане слева. Сделав вино, он выпивает его и засы-
пает  обнажѐнным.  Его  младший сын,Хам,насмехаясь,  показывает  отца  двум
своим  братьямСимуиИафету.  Старшие  дети  почтительно  накрывают  Ноя
плащом. Хам был проклят Ноем, его потомки должны были служить потомкам
Сима и Иафета. Три картины истории Ноя, символизируют длинный путь, про-
деланный от Божественного создания до грешного человека. Однако, именно
через Сима и его потомков, израильтян, в мир должно прийти Спасение.

https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%B0%D0%BC


Эти композиции обрамлены написанным же, но создающим иллюзию ар-
хитектуры, карнизом и разделены, также живописными, тягами. Живописные
прямоугольники подчеркивают и обогащают реальную архитектуру плафона.
Под живописным карнизом Микеланджело написал пророков и сивилл (каждая
фигура около трех метров), в люнетах (арках над окнами) изобразил эпизоды из
Библии и предков Христа как простых людей, занятых повседневными делами.

Рядом с малыми библейскими сценами, поддерживаемыеIgnudiраспола-
гаются  десять  круглых парадных щитов,  иногда  описываемых как  имитация
бронзы (рисунок 220).

Рис. 220. Деталь The Idol of Baal, чѐрным цветом подчѐркнуты линии, 
золотом моделируются формы

Известны образцы подобных щитов начала XVI века, выполненные из де-
рева, с позолотой и лаком. На каждом из щитов в капелле изображѐн сюжет из
Ветхого Завета или Книг Маккавеев. Выбраны наиболее тяжѐлые эпизоды ис-
тории,  единственным  исключением  кажется  взятиеИлиина  небо  в  огненной
колеснице, свидетелем которого стал пророкЕлисей.

В четырѐх из пяти наиболее проработанных «медальонов» пространство
переполнено  борющимися  фигурами,  подобными  изображѐнным  на  картоне
Микеланджело «Битва при Кашине».

На парусах сводов с обеих сторон и в торцах капеллы Микеланджело по-
местил  самые  большие  фигуры:  двенадцать  персонажей,  олицетворяющие
предвидение будущего Спасения: семь пророков Израиля и пять сивилл Древ-
него Мира, их имена значатся на табличках под постаментами. Пророк Иона
изображѐн над алтарѐм, пророкЗахария– у входа в капеллу. Среди семи проро-
ков Израиля, выбранных Микеланджело, присутствуют четыре так называемых
Главных Пророка:Исайя,Иеремия,ИезекиильиДаниил.

Из двенадцати Малых пророков художник выбрал троих:Иоиля, Захарию
и Иону.  Хотя пророков Иоиля и Захарию считают «незначительными» из-за
сравнительно небольшого количества страниц, которые они занимают в Биб-
лии, каждый из них изрекает важное пророчество (рисунок 221).57

С. 162.

57Соколов С. В. «Священное писание Ветхого Завета» Ч. 2. – Сергиев Посад, 1996. –
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Рис. 221.Пророк Иоиль, Микеланджело
Буаноротти,Роспись свода Сикстинской капеллы.

Сивиллы– пророчицы, жившие в храмах по всему Древнему миру. Счи-
тается,  что сивиллы, изображѐнные Микеланджело,  предсказывали рождение
Христа (рисунок 222).

Рис. 222. Дельфийская сивилла

Слова Кумской сивиллы, например, цитируемыеВергилием, объявившей
о «новом потомстве Небес», которое возвратит «Золотой Век», интерпретиру-
ются как предсказание появления Иисуса.

В каждом из четырѐх углов капеллы, на изогнутых распалубках свода,
Микеланджело изобразил четыре библейские истории, которые связаны со спа-
сением народа Израиля Моисеем,Есфирью, Давидом иЮдифью(рисунок 223).

Рис. 223. Наказание Амана

https://wiki2.org/ru/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9


Панель Наказание Амана повествует о раскрытии заговора военачальника
персидского царя, задумавшего погубить еврейский народ («Книга Есфири»).
Композиция панели выстроена по принципу триптиха: в центре – основная сце-
на – казнь Амана Король, еѐ обрамляют изображения разоблачения заговора
Есфирью и Артаксеркса, отдающего приказ.

При огромном количестве фигур роспись Сикстинского плафона логиче-
ски ясна и легко обозрима. Она не разрушает плоскость свода, а выявляет тек-
тоническую структуру. Главными выразительными средствами Микеланджело
являются подчеркнутая пластичность,  чеканность и ясность линии и объема.
Пластическое начало в росписи Микеланджело всегда доминирует над живо-
писным, подтверждая мысль художника о том, что «наилучшей будет та живо-
пись, которая ближе всего к рельефу». Цикл фресок Микеланджело в Сикстин-
ской капелле имел сильное воздействие на других художников, ещѐ до того, как
была завершена работа над ним. Решения художественных задач,  найденные
Микеланджело при работе над циклом, получили дальнейшее развитие в произ-
ведениях других мастеров изобразительного искусства: иллюзорная архитекту-
ра,  анатомически  верное  изображение  человеческого  тела,перспективноепо-
строение пространства, динамика движений, ясный и сильный колорит.

Вскоре после окончания работ в Сикстине умер Юлий II и его наследники
возвратились к мысли о надгробии.

В 1513-1516 гг. Микеланджело исполняет фигуру Моисея и рабов (плен-
ников) для этого надгробия (рисунок 224).

Рис. 224. «Скованный раб», «Умирающий раб»

«Рабы»(итал.prigioni – «пленники»), высеченные прославленным италь-
янским скульпторомМикеланджело- цикл знаменитых скульптур, хранящихся в
различных  музеях  Европы,  предназначавшихся  для  неосуществлѐнного  про-
ектагробницы  папы  Юлия  IIвСан-Пьетро-ин-Винколи(осуществлен  «урезан-
ный» вариант проекта) (рисунок 225).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_II
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Рис. 225. 2-й вариант проекта гробницы. Осуществленный вариант

Проект надгробия  папы Юлия II  существовал  в нескольких вариантах.
Один из них (2-й) включал статуи рабов, которые должны были находиться на
нижнем ярусе. Микеланджело успел закончить 2 из них, и начать 4, когда рабо-
та над этим вариантом была остановлена. Окончательный вариант гробницы не
включал статуи рабов.

По его проекту ученики скульптора потом соорудили настенную гробни-
цу, в нижнем ярусе которой и была помещенафигура Моисея(рисунок 226).

Рис. 226.МикеланджелоМоисей.1515

Образ Моисея – один из самых сильных в творчестве зрелого мастера. В
разгневанном пророке, который, увидев отступничество своего народа от зако-

https://wiki2.org/ru/1515
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE


на, готов разбить скрижали завета, скульптор создал могучий образ народного
вождя, человека цельного характера и вулканической силы страстей.

С 1520 по 1534 г.  Микеланджело работает над одним из самых значи-
тельных  и  самых  трагических  скульптурных  произведений  –  надгробницей
Медичифлорентийская  церковь  Сан  Лоренцо(рисунок  227),  выражающей
все переживания, выпавшие в этот период на долю и самого мастера, и его род-
ного города, и всей страны в целом.

Рис. 227. Часовня Капелла Медичи (Новая Сакристия)

С конца 20-х годов Италия буквально раздиралась как внешними, так и
внутренними врагами. В начавшемся страшном терроре погибли многие друзья
Микеланджело, а сам он вынужден был некоторое время жить изгнанником.

Капелла Медичи разительно отличается  от  других подобных объектов.
Микеланджело вложил весь свой талант в то, чтобы создать в капелле атмосфе-
ру глубокого трагизма и скорби – здесь все посвящено теме смерти.

Даже характер естественного освещения очень символичен. В самом ни-
зу,  где  расположены  саркофаги  с  усопшими,  темнее  всего.  Чем  выше,  тем
больше света снаружи попадает внутрь здания. Это символизирует бессмертие
души и ее переход в царство света после завершения земной жизни человека.

Центральный объект в Капелле Медичи – алтарь. Но отнюдь не он пред-
ставляет наибольший интерес с художественной и эстетической точки зрения.

По правой и левой стороне от алтаря находятся усыпальницы герцогов
Джулиано Немурского и Лоренцо Урбинского. Прямо напротив алтаря, у про-
тивоположной стены в выступающем цоколе покоится прах еще двух Медичи –
Лоренцо Великолепного и его родного брата Джулиано.

Эти два представителя могущественного рода были в свое время гораздо
более значимыми фигурами, чем их тезки, похороненные «по соседству». Но их
саркофаги украшены гораздо скромнее – на склепе установлены три статуи ра-
боты Микеланджело – святых Космы и Дамиана,  и «Мадонна с  младенцем»
(рисунок 228).



.

Рис. 228. Над усыпальницами Лоренцо Великолепного и его брата
Джулианоможно видеть работы Микеланджело «Мадонна с младенцем»,

скульптуры святых Косьмы и Домиана

Последняя – едва ли не единственная скульптура в капелле, которая ли-
шена трагизма, а наполнена лирическим отражением близости матери и ребен-
ка.

В настроении тяжелейшего пессимизма, в состоянии усиливающейся глу-
бокой религиозности и работает Микеланджело над гробницей Медичи. Он сам
сооружает пристройку к флорентийской церкви Сан Лоренцо – небольшое, но
очень высокое помещение, перекрытое куполом, и оформляет две стены сакри-
стии скульптурными надгробиями.

Одну стену украшает фигура Лоренцо, противоположную – Джулиано, а
внизу у их ног размещаются саркофаги, украшенные аллегорические скульп-
турными изображениями – символами быстротекущего времени:«Утра» и
«Вечера»– в надгробии Лоренцо (рисунок 229),«Ночи» и «Дня»– в надгро- бии
Джулиано (рисунок 230).

Оба изображения – Лоренцо и Джулиано – не имеют портретного сходст-
ва,  чем отличаются от традиционных решений XV века. Микеланджело под-
черкивает выражение усталости и меланхолии в лице Джулиано и тяжкое раз-
думье, граничащее с отчаянием, – у Лоренцо, считая не обязательным точную
передачу черт в лицах моделей. Для него важнее философская идея противо-
поставления жизни и смерти, облеченная в поэтическую форму. Чувство беспо-
койства, тревоги исходит от образов Лоренцо и Джулиано. Это достигается и
самой  композицией:  фигуры  посажены  в  тесное  пространство  ниш,  как  бы
стиснуты пилястрами. Этот беспокойный ритм еще усиливается позами аллего-
рических фигур времени суток: напряженные изогнутые тела как бы скатыва-
ются с покатых крышек саркофагов, не находя опоры, их головы пересекают



карнизы, нарушая тектонику стен. Все эти диссонансные ноты, подчеркиваю-
щие состояние надломленности, нарушают архитектоническую гармонию Ре-
нессанса и являются предвестием новой эпохи в искусстве.

Рис. 229. Аллегорические фигуры «Утро» (женская) и «Вечер» 
(мужская)украшают надгробие Лоренцо Урбинского

Рис. 230.Фигуры «День» (мужская) и «Ночь» (женская) 
установленыМикеланджело над гробницей Джулиано 
Немурского

Микеланджело возвратился в Сикстинскую капеллу через 25 лет, чтобы
написать  на  алтарной  стене«Страшный  суд»(1535-1541)  (рисунок  231),  по-
новому интерпретируя сюжет о конце мира, грандиозному творению, выразив-
шему трагедию человеческого рода.

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_(%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE)


Рис. 231.Микеланджело.Страшный суд.1537-1541

Масштабная фреска занимает всю стену позади алтаря Сикстинской ка-
пеллы.  Темой  еѐ  стало  второе  пришествиеХристаиапокалипсис.  «Страшный
суд» считается произведением, завершившим в искусстве эпоху Возрождения,
которой сам Микеланджело отдал дань в росписи потолка и сводов Сикстин-
ской капеллы, и открывшим новый период разочарования в философии антро-
поцентрического гуманизма58.

Черты новой художественной системы проявились в этой работе Мике-
ланджело еще ярче. Творящий суд, карающий Христос помещен в центре ком-
позиции, а вокруг него во вращательном круговом движении изображены низ-
вергающиеся в ад грешники, возносящиеся в рай праведники, встающие из мо-
гил на Божий суд мертвецы. Все полно ужаса, отчаяния, гнева, смятения. Даже
Мария, предстательствующая за людей, боится своего грозного сына и отвора-
чивается  от  его  руки,  неумолимо  отделяющей  грешников  от  праведников.
Сложные ракурсы переплетенных,  закрученных в клубок тел,  крайний дина-
мизм, повышенная экспрессия,  создающие выражение беспокойства,  тревоги,
смятения,- все это черты, глубоко чуждые Высокому Возрождению, как чужда
ему и сама трактовка темы «Страшного суда».

В «Страшном суде» Микеланджело несколько отошѐл от традиционной
иконографии. Условно композицию можно разделить на три части:

58Stefano Zuffi, La pitturarinascimentale, 2005.
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– Верхняя часть (люнеты) – летящие ангелы, с атрибутамиСтрастей Хри-
стовых.

– Центральная часть – Христос и Дева Мария междублаженными.
– Нижняя – конец времен: ангелы, играющие на трубах Апокалипсиса,

воскресение мѐртвых, восхождение на небо спасѐнных и низвержение грешни-
ков вад.

Количество персонажей «Страшного суда» – немногим более четырѐхсот.
Высота фигур варьируется от 250 см (для персонажей верхней части фрески) до
155 см в нижней части59.

В двух люнетах представлены группы ангелов, которые несут символы
Страстей, знак жертвы Христа, которую он принѐс во имя спасения человечест-
ва. Это точка начала чтения фрески, предваряющая чувства, которыми охваче-
ны персонажи «Страшного суда» (рисунок 232).

Рис. 232.Ангелы с атрибутами Страстей Христовых, левый люнет

Центр всей композиции – фигура Христа-Судии с Девой Марией, в окру-
жении толпы проповедников, пророков, патриархов, сивилл, героев Ветхого За-
вета, мучеников и святых (рисунок 233).

Рис. 233. Христос и Мария

59Ettore Camesasca.Michelangelo pittore. – Milano: Rizzoli, 1966.
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Микеланджело лишь частично следует сложившейся иконографии - его
Христос на фоне облаков, без алой мантии владыки мира показан в самый мо-
мент начала Суда.

Фигуру Христа Микеланджело писал, внося различные изменения, десять
дней. Его нагота вызвала осуждение. Кроме того, художник, вопреки традиции,
изобразил Христа-Судию безбородым. На многочисленных копиях фрески он
предстаѐт в более привычном облике, с бородой.

Подле Христа – Дева Мария, которая со смирением отвернула лицо: не
вмешиваясь в решения Судии, она лишь ждѐт результатов. Взгляд Марии, в от-
личие от Христа, направлен на Царствие Небесное. В облике Судии нет ни со-
страдания к грешникам, ни радости за блаженных: время людей и их страстей
сменившись триумфом божественной вечности.

Низ фрески в свою очередь разделѐн на пять частей: в центре ангелы с
трубами и книгами возвещают Страшный суд; слева внизу представлено вос-
крешение мертвых, вверху – вознесение праведников; справа вверху – захват
грешников дьяволами, внизу – ад60.

Живописец, скульптор, поэт, Микеланджело был также и гениальным ар-
хитектором.  Им  исполненалестница  флорентийской  библиотеки  Лаурен-
цианы(рисунок 234).

Библиотека  знаменитая  своимиманускриптамигосударственная  библио-
тека Италии, находится воФлоренции. Библиотека появилась ещѐ во времена
правленияМедичи.  Своѐ  название  «Лауренциана»  библиотека  получила  в
честьЛоренцо I Медичи, значительно обогатившего фонды библиотеки своего
дедаКозимо Медичи Старшего.

Рис. 234. Одно из величайших архитектурных свершенийМикеланджело–
лестница Лауренцианы – напоминает поток лавы (поток мысли).

Интерьер читального зала Библиотеки Лауренциана

60Pierluigi De Vecchi. La Cappella Sistina. – Milano: Rizzoli, 1999.
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Также Микеланджело оформлена площадь Капитолия в Риме, возведены
ворота Пия(рисунок 235).

Рис. 235.Порта Пиа. Вид со стороны города

Это  последний  архитектурный  проектМикеланджело,  представленный
им, по сообщениюВазари, в трѐх вариантах, из которых понтифик выбрал са-
мый дешѐвый.Фасадсо множеством нетипичных даже дляманьеризмадеталей,
более напоминающийтеатральный занавеснад въездом в «вечный город», был
возведѐн в 1561-1565 годах под присмотром зодчего Джакомо дель Дука. За-
вершения работ Микеланджело уже не увидел.

С 1546 г. он работает над собором св. Петра, начатым еще Браманте. Ми-
келанджело принадлежит рисунок и чертеж купола, который был исполнен уже
после смерти мастера и до сих пор является одной из главных доминант в пано-
раме города.

Последние годы жизни Микеланджело – это годы утраты надежд, потери
близких и друзей, время его полного духовного одиночества. Но это и время
создания самых сильных по трагичности мироощущения и по лаконизму выра-
жения произведений, свидетельствующих о его неумирающем гении. Истори-
ческое значение искусства Микеланджело, его воздействие на современников и
на последующие эпохи трудно переоценить. Некоторые зарубежные исследова-
тели трактуют его как первого художника и архитектора барокко. Но более все-
го он интересен как носитель великих реалистических традиций Ренессанса.

3.2 Искусство Высокого Возрождения в Венеции ХVIв.

Если творчество Микеланджело во второй своей половине уже несет на
себе черты новой эпохи, то для Венеции весь XVI век проходит еще под знаком
Чинквеченто. Венеция, сумевшая сохранить свою независимость, дольше хра-
нит и верность традициям Ренессанса.

Из мастерской Джанбеллино (рисунок 178) вышли два великих художни-
ка Высокого венецианского Возрождения: Джорджоне и Тициан.
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Джордже Барбарелли да Кастельфранко, по прозваниюДжорджоне(1477-
1510)  – прямой последователь своего учителя и типичный художник по- ры
Высокого Возрождения (рисунок 236).

Рис. 236.Джорджоне, Автопортрет,1508-1509

Он первый на венецианской почве обратился к темам литературным, к
сюжетам мифологическим. Пейзаж, природа и прекрасное нагое человеческое
тело стали для него предметом искусства и объектом поклонения.  Чувством
гармонии, совершенством пропорций, изысканным линейным ритмом, мягкой
светописью.

Уже в ранних произведениях,  выполненных до 1505«Поклонение пас-
тухов»(рисунок 237).

Рис. 237.- Джорджоне, Поклонение пастухов,
Национальная галерея искусства, Вашингтон

https://wiki2.org/ru/1509
https://wiki2.org/ru/1508


Художник изобразил не только обязательные фигуры, которые должны
были быть там по логике, но и особенный фон. Он дополняет и принимает ак-
тивное участие в действиях главных героев – семья истинных Святых и скло-
нивших свои колена в знак уважения и преданности пастухов.

Что касается фона, то его перспектива, глубокого уходящая вдаль, замы-
кается где-то далеко на горизонте. И замыкают его голубые горы. Такое ото-
бражение пейзажа и фона за спинами пастухов создает ощущение присутствия
атмосферы и воздуха.

Отдельная роль в картине отводится освещению, которое здесь сталока-
ким-то другим, непохожим на освещение в других работах художника. Здесь
нет чистоты и ясности, которые являются неотъемлемой частью произведений
кватроченто, но зато есть неяркий, едва заметный свет, появляющийся после
наступления  полудня.  Такая  особенность  освещения  дает  картине  дополни-
тельный объем и цельность. Пещеры, выполненные в темных тонах, создают
контраст с одеждами Марии и законного мужа Иосифа, а также с одеждами
пастухов, чьи послушные спины технично повторяют очертания входа в нахо-
дящиеся недалеко от персонажейпещеры.

Все это сделало картину художника и мастера своего дела Джорджоне
одной из самых неординарных и интересных среди всех творческих деятелей
своего времени.

«Юдифь»(рисунок  238),  проявляется  главная  особенность  искусства
Джорджоне - поэтическое представление о богатстве таящихся в мире и чело-
веке жизненных сил, присутствие которых раскрывается не в действии, а в со-
стоянии всеобщей молчаливой одухотворѐнности.

Рис. 238. Джорджоне, «Юдифь»

https://wiki2.org/ru/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%8C_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B5)
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«Юдифь»–  единственная  находящаяся  в  России  картина,  единодушно
атрибутируемаяДжорджоне.  Хранится  вГосударственном Эрмитаже,  куда  по-
ступила из парижского собранияАнтуана Кроза,барона Тьера, в 1772 году.

На картине защитница родины молодая вдова Юдифь нарисована с мечом
и поверженной головой жестокого  Олоферна.  Автором  хорошо прорисована
фигура Юдифь. Он изображает еѐ в одеждах из свободной и лѐгкой розовой
ткани, тем самым подчѐркивая нежность и хрупкость персонажа. Меч воитель-
ницы и голова поверженного врага вступают в контраст с нежным и спокойным
образом Юдифь. Меч в еѐ руках и отрубленная голова полководца не может
ожесточить образ Юдифь, созданный автором. Даже сама умиротворѐнная при-
рода подчѐркивает очарование молодой вдовы, исполнивший свой долг перед
своим народом61.

Уже  в  первом  известном  произведении«Мадонна  Кастельфран-
ко»около 1505 (рисунок 239).

Рис. 239. «Джорджоне, Мадонна Кастельфранко, 1504-1505 годы.
Собор Сан Либерале, Кастельфранко.

В картине Джорджоне «Мадонна Кастельфранко» фигуры расположены
согласно традиционной композиционной схеме, принятой для этой темы рядом
мастеров североитальянского Возрождения.  Мария восседает на высоком по-
стаменте; справа и слева от нее предстоят перед зрителем святой Франциск и
местный святой города Кастельфранко Либерале. Каждая фигура, занимая оп-
ределенное место в строго построенной и монументальной, ясно читаемой ком-
позиции, все же замкнута в себе.

61М. И. Свидерская. «Джорджоне» // Большая советская энциклопедия / Гл. ред.
С. И. Вавилов. – 2 изд. – М.: Сов.энциклопедия, 1965.
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темой, а фреска оказалась нестойкой во влажном венецианском климате.

В  картине  1506  г.«Гроза»Джорджоне  изображает  человека  как  часть
природы.  Кормящая  ребенка  женщина,  юноша  с  посохом  (которого  можно
принять за воина с алебардой) не объединены каким-либо действием, но соеди-
нены в этом величественном ландшафте общим настроением, общим душевным
состоянием (рисунок 240).

Рис. 240. Джорджоне, Буря. Ок. 1508

Джорджоне  владеет  тончайшей  и  необычайно  богатой  палитрой.  При-
глушенные тона оранжево-красной одежды юноши, его зеленовато-белой ру-
башки, перекликающейся с белой накидкой женщины, как бы окутаны тем по-
лусумеречным воздухом, который свойствен предгрозовому освещению. Зеле-
ный цвет имеет массу оттенков: оливковый в деревьях, почти черный в глубине
воды, свинцовый в тучах. И все это объединено одним светящимся тоном, со-



общающим впечатление зыбкости, беспокойства, тревоги, но и радости, как са-
мо состояние человека в предчувствии надвигающейся грозы.

Одухотворенностью  и  поэтичностью  пронизано  изображение«Спящей
Венеры»(около 1508-1510, рисунок 241).



Рис. 241. Джорджоне, Спящая Венера

Ее тело написано легко, свободно, изящно, недаром исследователи гово-
рят о «музыкальности» ритмов Джорджоне; оно не лишено и чувственной пре-
лести. Но лицо с закрытыми глазами целомудренно-строго, в сравнении с ним
тициановские Венеры кажутся истинными языческими богинями. Джорджоне
не успел завершить работу над «Спящей Венерой»; по свидетельствам совре-
менников, пейзажный фон в картине писал Тициан62.

«Три философа»– картинаДжорджоне1505-1509 годов,  одна из послед-
них работ мастера, законченная за год до его смерти. В настоящее время хра-
нится вМузее истории искусств(Вена). Написана по заказу венецианского купца
Тадео  Контарини,  увлекавшегося  алхимией  и  оккультизмом.  Работу  над
картиной завершилСебастьянодель Пьомбо(рисунок 242).

Рис. 242.Джорджоне, Три философа. ок. 1505-1509

62Алпатов М.В.«Венера» Джорджоне / Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 
Советский художник (серия «Библиотека искусствознания»), 1979. –С. 43-67.
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На картине  изображены трифилософаразных возрастов  –  юноша,  муж-
чина   средних   лет   и   старик.   Нынешнее   название   взято    из    «Запи-
сок»Маркантонио Микьеля, видевшего картину в одном из венецианских до-
мов63.   Три   персонажа   олицетворяютдревнегреческую   философию(ста-
рик),арабскую(взрослый мужчина) ифилософию Возрождения(юноша на фо- не
природного ландшафта). На заднем плане видна деревня, вдали – горы с не-
коей синей областью, значение которой неизвестно. Юноша изучает пещеру,
изображѐнную в левой части картины, с помощью измерительного инструмен-
та.  Традиционная  трактовка  картины,  согласно  которой  она
изображаеттрѐхволхвовуПещеры  Рождества,к  концу  XIX века  большинством
учѐных призна- нанесостоятельной64.

Художественно наследие Джорджоне оказало большое влияние на мно-
гих  итальянских  художников  (Тициан,СебастьянодельПьомбо,Пальма  Стар-
ший,Лоренцо Лотто,Порденонеи  многие  другие),  что,  в  частности,  породило
проблемы атрибуции его картин.

Тициан   Вечеллио   (1488/1490-1576)   –    крупнейший    представи-
тельвенецианской  школыэпохи  Высокого  и  ПозднегоВозрождения(рисунок
243).

Рис. 243. – Тициан, Автопортрет, около1567

Он создал произведения и на мифологические, и на христианские сюже-
ты, работал в жанре портрета, его колористическое дарование исключительно,

63Marcantonio Michiel, Notizie d’opere di disegno
64Settis S.,(1990), Giorgione's Tempest: Interpreting the Hidden Subject, University Of 

Chicago Press
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композиционная изобретательность неисчерпаема, а его счастливое долголетие
позволило ему оставить после себя богатейшее творческое наследие, оказавшее
огромное влияние на потомков. Тициан родился в Кадоре, маленьком городке у
подножия Альп. Слава к Тициану приходит рано. Уже в 1516 г. он становится
первым живописцем республики, с 20-х годов – самым прославленным худож-
ником Венеции, и успех не оставляет его до конца дней.

Около 1520 г. герцог Феррарский заказывает ему цикл картин, в которых
Тициан предстает певцом античности, сумевшим почувствовать и, главное, во-
плотить дух язычества«Вакханалия»(рисунок 244).

Рис. 244.Тициан, Вакханалия

В картине художник не ставит своей целью показать, насколько отврати-
телен человек и как греховна его природа – напротив, он использует свежие,
светлые  цвета,  заливает  небо  белизной  и  лазурью,  творит  в  духе  античных
скульптур, словно напоминая о греческих богах – вечно веселых, вечно пьяных,
живых и похожих на человека во всем.

Мифологические и библейские сюжеты занимали значительное место в
творчестве художника. Однако глубокое проникновение в вопросы психологии
позволяло создавать удивительно живые, реалистичные образы.

«Праздник Венеры»– одна из трех картин, которые были задуманы как
цикл, по заказу герцога Альфонсо д’Эсте. Полотна предназначались для разме-
щения в алебастровом кабинете его резиденции (рисунок 245).



Рис. 245. Тициана Вечеллио «Праздник Венеры»

Это отразилось на композиции картины, где фигура статуи Венеры была
перемещена вправо, что позволяет сконцентрировать взгляд на амурах и рас-
стилающемся за ними пейзаже.

Яркие цвета, удивительная пластичность каждой фигуры и масса деталь-
но выписанных мелочей создает удивительно реалистичное изображение. Вы-
думанный сюжет на глазах превращается в практически бытовую мизансцену.
Создается впечатление, что каждый персонаж картины на самом деле живет,
веселится и наслаждается красотой и великолепием природы. Каждая фигура
младенца высвечена с помощью светотени, они резвятся на траве среди раска-
тившихся краснобоких яблок. Синяя полоса неба и высокие деревья, которые
расположились слева и статичная фигура мраморной Венеры слева служат ес-
тественным обрамлением поляны.

Контраст между равнодушным камнем статуи и буйства жизни амуров
подчеркивается разными оттенками одного и того же цвета.  Неживой отсвет
статуи, наблюдающей за действием на поляне и теплые цвета фигурок амуров,
купающихся в солнечных лучах, притягивает взгляд. И заставляет снова и сно-
ва вглядываться в тщетной попытке разгадать секрет мастерства великого ху-
дожника эпохи Возрождения.

«Вакх и Ариадна»– полотно входит в цикл картин на мифологические
темы, написанные дляАльфонсо I д'Эсте, герцогаФеррары(рисунок 246).
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Рис. 246.Тициан, Вакх и Ариадна. 1520-23
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Бог  Вакх  (в  древнегреческой  мифологииДионис)  появляется  справа.
Влюбившись в Ариадну с первого взгляда, он выходит из колесницы с двумя
гепардами (в оригинальном тексте у Катулла – с леопардами). Ариадна была
только  что  брошена  греческим  героемТесеемна  островеНаксос–  его  корабль
ещѐ виднеется вдали. На полотне запечатлѐн момент испуга Ариадны от вне-
запного появления бога. По легенде Вакх позже вознѐс еѐ на небо и превратил в
созвездиеКорона,  которое  символически  изображено на  картине  (в  небе  над
Ариадной).

Композиция  разделена  по  диагонали  на  два  треугольника:  один  -
неподвижное голубое небо, для которого Тициан использовал дорогуюляпис-
лазурь, с двумя влюблѐнными и второй - полный движения ландшафт в зелѐных
и коричневых тонах с персонажами, сопровождающими Вакха. Интересно, что
среди фигур, сопровождающих колесницу, выделяется одна, очевидно, навеян-
ная  скульптуройЛаокоон  и  его  сыновья,  найденной  незадолго  до  написания
картины в 1506 году.

Тициан становится ярчайшей фигурой художественной жизни Венеции.
Богатые  венецианские  патриции заказывают  Тициану алтарные образа,  и  он
создает огромные иконы:«Ассунта» Вознесение Марии(рисунок 247).

Полотно «Ассунта» принадлежит коллекции ранних работ итальянского
художника, однако, именно она значительно прославила своего создателя. Кар-
тина создавалась на протяжении трех лет с 1516 года.

Предназначалась она для центрального алтаря венецианского собора. И
после написания ее художник получает официальное общественное признание.
Простой народ восхищается трудами Тициана, а титулованные знатные особы
борются за право владеть ими. Объясняется этот триумф свежестью художест-
венного мышления творца. Он преобразует характер алтарного лика, делает его
наполненным интенсивными эмоциями и чувствами. Композиция религиозного
полотна приобретает совершенно новое построение.

«Ассунта» проще и понятнее звучит как «Вознесение Марии». Она пора-
жает истинностью и доказательностью содержания. Глядя на картину, не узна-
ешь место действия. Лишь маленькие клочки земной поверхности в самом низу
дают некоторую опору для понимания. Все персонажи, цветовое и пространст-
венное решение, игра света и тени служат единой цели – показать вознесение
Богоматери.

Мария написана не в свободном полете, ее возносит облако в окружении
хора ангелов. Все ее тело выражает понятные и легко читаемые душевные по-
рывы: откинутая в восторге назад голова, панегирически вскинутые руки вы-
ражают упоение, ликование и воодушевление. Цветовая палитра картины со-
гласуется с композиционным сюжетом: интенсивные и темные оттенки снизу,
по мере перемещения наверх они светлеют градиентом, становятся невесомы-
ми, шаг за шагом превращаясь в цвет золота у верхнего полукруга полотна.

Радостные переживания Мадонны, молодой и прекрасной, смотрящие на
нее очарованные апостолы, сильные и такие же красивые – все в картине про-
низано жизнеутверждающим оптимизмом и завораживающей духовной силой.
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Рис. 247. Тициан, «Ассунта» Вознесение Марии



«Мадонна Пезаро»– в  этих  картинах определенный тип монументаль-
ной композиции на религиозный сюжет, исполняющей одновременно роль не
только алтарного образа, но и декоративного панно.

В  «Мадонне  Пезаро»  Тициан  разработал  принцип  децентрализующей
композиции, которого не знали флорентийская и римская школы (рисунок 248).

Рис. 248. Тициан, Мадонна Пезаро, 1526

Сместив  фигуру  мадонны вправо,  он,  таким образом,  противопоставил
два центра: смысловой, олицетворяемый фигурой мадонны, и пространствен-
ный, определяемый точкой схода, вынесенной далеко влево, даже за пределы
обрамления, что создало эмоциональную напряженность произведения.  Звуч-
ная живописная гамма: белое покрывало Марии, зеленый ковер, голубые,кар-
минные,  золотистые одежды предстоящих – не противоречит,  а  выступает в
гармоническом единстве с яркими характерамимоделей.

Конец 1530-х-1540-е гг. – время расцвета портретного искусства Тициана.
С удивительной прозорливостью изображал художник современников, запечат-
левая самые различные, порой противоречивые черты их характеров: уверен-
ность в себе, гордость и достоинство, подозрительность, лицемерие, лживость



и т. д. Наряду с одиночными он создавал и групповые портреты, беспощадно
вскрывая скрытую сущность взаимоотношений изображенных, драматизм си-
туации. С редким искусством Тициан находил для каждого портрета наилучшее
композиционное решение, выбирал характерные для модели позу, выражение
лица, движение, жест. С 1530-х гг. в каждой картине Тициан находил неповто-
римо индивидуальное колористическое решение. Колорит складывался из тон-
чайших тональных оттенков, причѐм тщательно дифференцировались ведущие
и подчинѐнные краски, слагающиеся из еле уловимых нюансов. Этот развитый
колоризм Тициан в немалой степени определяет глубочайший психологизм и
эмоциональность тициановских портретов. Колористический строй произведе-
ния художник выбирал с таким расчѐтом, чтобы эмоциональное звучание цвета
отвечало главным чертам характера человека65.

Например,  портрет«Пьетро  Аретино»–  итальянский  писатель  Поздне-
гоРенессанса,  сатирик,  публицист  и  драматург,  ведущий  итальянский  автор
своего времени, благодаря своим сатирам и памфлетам заработавший прозва-
ние  «бич  государей,  божественный  Пьетро  Аретино»  («ilflagellode’  Principi,
ildivin Pietro Aretino»), считающийся некоторыми исследователями предтечей и
основателем европейской журналистики,  «праотцом журналистики» (рисунок
249).66

Рис. 249. Тициан, Пьетро Аретино, 1545

Он создаѐт замечательные женские образы в«Кающейся Магдалине»
(рисунок 250),«Венере Урбинской»(рисунок 251).

65Лазарев, В. Н. «Тициан» // Большая советская энциклопедия / Гл. ред. С. И. Вави- 
лов. – 2 изд. – М.: Сов.энциклопедия, 1965.

66Любимов, Л.Д. «Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Ита-
лии». – М., 1976.
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Рис. 250. Тициан, Кающаяся Мария Магдалина, ок. 1565

На картине изображена Мария Магдалина, смотрящая вверх на небо. Еѐ
длинные волосы распущены, взгляд полон раскаяния, глаза покраснели от слѐз.
Она одета в полупрозрачную одежду и полосатую накидку. Перед ней христи-
анские символы –Священное Писаниеи череп67.

Рис. 251. Тициан, Венера Урбинская, 1538

67Мельникова, Л.  Тициан  (Великие  художники,  том  19). –  Москва:  Директ-Медиа
иКомсомольскаяправда,2010. – С. 41-42. – 48 с. – ISBN978-5-87107-192-2.
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На переднем плане картины в роскошных интерьерах дворца изображена
лежащая молодая нагая женщина, которую отождествляют с богинейВенерой.
На ней только несколько украшений - кольцо, браслет и серѐжки. Открытый
взгляд женщины направлен прямо на зрителя.  В правой руке Венера держит
цветы, еѐ левая рука прикрывает лоно, образуя центр композиции картины. У
ног Венеры спит маленькая собачка. На заднем плане картины справа изобра-
жены две служанки, занятые сундуком с нарядами.

Тициан в этот период любит сюжеты, где можно показать венецианскую
улицу,  великолепие ее архитектуры, праздничную любопытствующую толпу.
Так создается одна из самых больших его композиций«Введение Марии во
храм»,в которой Тициан умело сочетает жизненную естественность с велича-
вой приподнятостью (рисунок 252).

Рис. 252. Тициан, Введение Марии во храм, около 1534-1538

Очередной шедевр групповой сцены библейского сюжета, так присущего
искусству Италии в Средние века. Художник передал силу характеров персо-
нажей, их индивидуальность и непоколебимость духа.

Всех участников события объединяет маленькая девочка. Мастеру с точ-
ностью удалось передать при помощи рисунка точность события и его смысл.
Красивый вид храма сразу приковывает внимание,  величественные колонны,
огромные камни,  резьба и статуя все образует фантастическую композицию,
демонстрирующую величие и мощь этого места. Такие элементы еще больше
делают маленькую девочку беззащитной и крошечной.

В этой библейской сцене принимают участие родственники Марии, свя-
щеннослужитель и обычные зеваки. Ощущается важность этого события и зна-
чимость этого маленького существа. Девочка на мгновенье замерла на ступе-
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нях, причем она стоит на своеобразной площадке. Возможно, ее постиглисо-
мнения, а может ребенок простоустал.

Служители храма отличаются от остальных персонажей, одеты они иначе
и сразу привлекают внимание. Девочка источает свет, в ее образе воплощена
благодать, надежда и вера. Она идет в храм, принося людям долгожданную на-
дежду.  Пораженные лица  наблюдателей  не  оставляют равнодушным никого.
Даже  неприметные  фигуры  своей  позой  выражают  эмоции  и  удивление.Не-
смотря на характер самой картины и сомнительную реальность многих ее эле-
ментов, художник вносит в работу часть обыденности и обычной жизни.Жен-
щина, сидящая на переднем плане с корзиной яиц, приземляет немного фанта-
стичный сюжет. Она тоже удивлена, отвлеклась от обычного своего дела. Все
картины этого живописца были приближены к народу, он ненавязчиво включал
в библейские сюжеты обычныхлюдей.

Тициан много пишет на мифологические сюжеты, особенно после поезд-
ки в 1545 г. в Рим, где дух античности был, постигнут им, кажется, с наиболь-
шей  полнотой.  Тогда-то  и  появляются  его  варианты«Данаи»,в  которых  он,
строго следуя фабуле мифа, изображает царевну, в томлении ожидающую при-
хода Зевса, и служанку, алчно ловящую золотой дождь. Даная прекрасна в со-
ответствии  с  античным идеалом красоты,  которому  и  следует  венецианский
мастер. Во всех этих вариантах тициановское толкование образа несет в себе
плотское, земное начало, выражение простой радости бытия.

В годы творческой зрелости Тициан создает образы особо драматические,
характеры противоречивые, поданные в противостоянии и столкновении, изо-
браженные с поистине шекспировской силой. Такой сложный групповой порт-
рет получил развитие только в эпоху барокко XVII в.

К концу жизни Тициана его творчество претерпевает существенные из-
менения. Он еще много пишет на античные сюжеты«Венера и Адонис»(рису-
нок 253),«Пастух и нимфа»(рисунок 254),«Диана и Актеон»(рисунок 255).

Рис. 253. Тициан, Венера и Адонис, 1553



Картина «Венера и Адонис»входит в серию из семи работ Тициана, соз-
данных для испанскогокороля Филиппа IIв16 веке. В то время они считались
настолько откровенными, что их завешивали гардиной в присутствии дам. В
настоящее время выставлена в музееПрадовМадриде.

Рис. 254. Тициан, Нимфа и пастух, ок. 1570

Установлено, что художник написал картину для самого себя, а не на за-
каз. Картина принадлежит к ряду тех, которые Тициан называл «стихами» или
«легендами». Конкретная тема в них уступает мистическому видению человека 
в единении с природой, который понимает все, что происходит на картине.

Рис. 255. Тициан, Диана и Актеон, 1556-1559

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9)
https://wiki2.org/ru/16_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)


Картина входит в серию из 7 полотен, написанных Тицианом на мифоло-
гические  темы  по  заказуФилиппа  II  ИспанскоговXVI  веке.В  то  время  они
считались настолько откровенными, что их завешивали гардиной в присутствии
дам.

Но все чаще обращается к темам христианским, к сценам мученичеств, в
которых языческая жизнерадостность, античная гармония сменяются трагиче-
ским мироощущением«Св. Себастьян»(рисунок 256)

Рис. 256. Тициан, Св. Себастьян, 1570

«Оплакивание Христа, Пьета»– Одним из самых глубоких по мысли и
чувству творений позднего Тициана является «Пьета», законченная после смер-
ти художника уже его учеником Пальмой Младшим (рисунок 257).

Рис. 257. Тициан, Оплакивание Христа, Пьета. Ок. 1576

https://wiki2.org/ru/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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На фоне сложенной из грубо отесанных камней грузно давящей ниши,
обрамленной двумя статуями,  возникает  в  трепетно гаснущем свете  сумерек
группа людей, охваченных скорбью. Мария держит на своих коленях обнажен-
ное тело погибшего героя. Она застыла в безмерном горе, подобно статуе. Хри-
стос не изможденный аскет и не «добрый пастырь», а именно муж, повержен-
ный в неравной борьбе. С печалью взирает на Христа дряхлый старец. Подобен
звенящему в тишине пустынного закатного мира крику отчаяния стремитель-
ный жест поднятой руки Магдалины. Вспышка ее развевающихся золотисто-
рыжих волос, беспокойные цветовые контрасты ее одеяния резко выделяются
из мглы сумрачно мерцающего тона картины. Гневно и скорбно выражениели-
ца и движения всей фигуры каменной статуи Моисея, освещенной голубовато-
серым неверным мерцанием угасающего дня. С необычайной силой передал в
этом  полотне  Тициан  и  всю  безмерную  глубину  человеческого  горя  и  всю
скорбную его  красоту.  Картина,  созданная  Тицианом  в  последние  годы  его
жизни,  –  реквием, посвященный любимым героическим образам уходящей в
прошлое светлой эпохиВозрождения.

Меняется и техника письма: золотистый светлый колорит и легкие лесси-
ровки уступают место живописи мощной, бурной, пастозной. Передача факту-
ры предметного мира, его вещественность достигается широкими мазками ог-
раниченной палитры. «Св. Себастьян» написан, по сути, только охрами и са-
жей. Мазком передается не только фактура материала, его движением лепится
сама форма, создается пластика изображаемого.

Тициан умер в преклонном возрасте, прожив почти столетие, и похоронен
в венецианской церкви деи Фрари, украшенной его алтарными образами. У не-
го было немало учеников, но ни один из них не был равен учителю. Огромное
влияние Тициана сказалось на живописи следующего столетия, его в большой
степени испытали Рубенс и Веласкес.

Венеция на протяжении XVI столетия оставалась последним оплотом не-
зависимости и свободы страны, в ней, как уже говорилось, дольше всех сохра-
нялась верность традициям Ренессанса. Но в конце века и здесь уже очевидны
черты надвигающейся новой эпохи в искусстве,  нового художественного на-
правления.



3.3 ПОЗДНЕЕВОЗРОЖДЕНИЕ

Период позднего Возрождения отмечен рядом важных изменений в куль-
туре. Во второй половине XVI в. в Италии нарастал упадок экономики и тор-
говли, католицизм вступил в борьбу с гуманистической культурой, искусство
переживало глубокий кризис. В нем укреплялись новые, не свойственные идеа-
лам Возрождения,  тенденции. Венецианская школа живописи дольше других
сохраняла традиции Возрождения, однако и здесь постепенно происходит сме-
на стиля. Среди наиболее выдающихся художников позднего Возрождения сле-
дует назвать Паоло Веронезе (1528-1588) и Якопо Тинторетто (1518-1594).

Трагическое мироощущение проявилось в творчестве Якопо Робусти
1518-1594, известного в искусстве какТинторетто(рисунок 258).

«Тинторетто» - красильщик: отец художника был красильщиком шелка.

Рис. 258. Тинторетто. Автопортрет. 1546-1548 гг.
Художественный музей Филадельфии, США

Тинторетто очень недолго пробыл в мастерской Тициана, однако, по сло-
вам современников,  на  дверях  его  мастерской  висел девиз:  «Рисунок  Мике-
ланджело, колорит Тициана». Но Тинторетто был едва ли не лучшим колори-
стом, чем его учитель, хотя в отличие от Тициана его признание никогда не бы-
ло полным. Многочисленные произведения Тинторетто, написанные в основ-
ном на  сюжеты мистических  чудес,  полны беспокойства,  тревоги,  смятения.
Уже в первой принесшей ему известность картине«Чудо святого Марка»(ри-
сунок 259).



Рис. 259. Тинторетто. Чудо святого Марка. 1548

Картина изображает явление чуда. Когда ранние христиане распростра-
няли свою веру по миру, часто случалось так, что язычники не желали их слу-
шать. Так и один из юных апостолов попал в руки жестокого царя, который по-
смеялся  над ним и  приговорил  его  к  четвертованию.  Однако,  когда  взялись
приводить приговор в исполнение, выяснилось, что тело юноши стало неуязви-
мым для топоров и палачи в испуге уверовали.

На картине изображен тот момент, когда люди понимают, что происходит
что-то неправильное, что-то, чего не должно происходить.

Проповедник лежит на камнях, глаза его закрыты, а вокруг него – щепки,
которые остались от оружия. Вокруг него ошеломленные люди. Один из пала-
чей, смуглокожий, в чалме, показывает народу на поднятых руках топорище и
топор, остальные стоят на коленях, уткнувшись лицами в землю, а вокруг дви-
жение. Люди тянутся посмотреть на свершившееся чудо. Композиция харак-
терна для картин Возрождения – она явно геометрична.

Центр еѐ статичен и определен лежащим телом. С левой и правой сторо-
ны движение оживляет картину, делает еѐ динамичной, уравновешивает стати-
ку. Нехарактерно лишь резкое движение святого Марка сверху вниз, его протя-
нутая рука. Он Появляется из ниоткуда, голова его сияет светом, вокруг него
развеваются одежды, и само движение его словно разбивает композицию, ли-
шает еѐ целостности, и одновременно странно уравновешивает. Вера торжест-
вует. Вдалеке видны горы и музей со статуями, видно дерево и очень бледное
синее небо, переходящее в предгрозовую тяжесть. Чудо не выглядит веселым
или радостным. Оно наполнено пугающим смыслом, призывая не возлюбить
Бога, а покорится ему. Не припасть к краю одежд в благоговении и трепете, а
уткнуться лбом в пыль, стоя на коленях. Это чудо – торжество христианства
над язычеством, но в самой картине есть что-то угрожающее идавящее.



«Спасение Арсинои», 1555(рисунок 260).

Рис. 260. Тинторетто. «Спасение Арсинои», 1555

В картине пронизано настроение беспокойства, передано колеблющимся зыбким светом, холодными зеленовато-сероватыми вспышками цвета.
Необычна его композиция «Введение во храм» (рисунок 261), являю- щаяся нарушением всех принятых классических норм построения.

Он представляет фигуру святого в таком сложном ракурсе, а всех людей в
состоянии такой патетики и такого бурного движения, которое было бы невоз-
можно в искусстве Высокого Ренессанса в его классический период.

Принцип изобразительности Тинторетто построен как бы на противоре-
чиях, что, вероятно, и отпугивало его современников: его образы - явно демо-
кратического склада, действие разворачивается в самой простой обстановке, но
сюжеты мистические, полны экзальтированного чувства, выражают экстатиче-
скую фантазию мастера, исполнены с маньеристической изощренностью. Име-
ются у него и образы тонко романтические, овеянные лирическим чувством



Рис. 261. Тинторетто. «Введение во храм», 1555

Хрупкая фигурка маленькой Марии поставлена на ступени круто взды-
мающейся лестницы, на верху которой ее ожидает первосвященник. Ощущение
огромности  пространства,  стремительности  движения,  силы единого  чувства
придает особую значительность изображаемому.

Грозные стихии, вспышки молний обычно сопровождают действие в кар-
тинах  Тинторетто,  усиливая  драматизм  события,  например  в  картине«Похи-
щение тела св. Марка»(рисунок 262).



Рис. 262. Тинторетто, «Похищение тела св. Марка».

На картине изображен момент, когда христианам Александрии удалось
унести тело святого Марка из костра, на который оно уже было положено для
сожжения. Разразившийся ураган погасил огонь и обратил в бегство язычников,
преследователей святого. Позади святого Марка, поддерживая его голову, стоит
сам Томмазо  Рангоне  –  это  его  портретное  изображение.  Обстановка  сцены
производит сильное впечатление. Архитектура фона, вероятно, берет начало от
проектов Сансовино по перестройке площади Сан-Марко,  где перспективное
решение  пространства  вдоль  уходящих  в  глубину  линий  удаления,  а  также
сильные контрасты света  усиливают эффект неожиданного и чудесного.  Это
вовлекает зрителя больше в эмоциональном, чем рациональном плане.

С 60-х годов композиции Тинторетто становятся проще. Он больше ис-
пользует не контрасты цветовых пятен, а строит цветовое решение на необы-
чайно многообразных переходах мазков, то вспыхивающих, то затухающих, что
усиливает драматизм и психологическую глубину происходящего.

С 1565 по 1587 г. Тинторетто работает над украшением Скуоло ди сан
Рокко (рисунок 263).



Рис. 263.Вид площади Кампо Сан-Рокко в Венеции.

Гигантский цикл этих картин (несколько десятков полотен и несколько
плафонов), занимающих два этажа помещения, проникнут пронзительной эмо-
циональностью, глубоким человеческим чувством,  иногда едким ощущением
одиночества, поглощенности человека безграничным пространством, чувством
ничтожности человека перед величием природы. Все эти настроения были глу-
боко  чужды  гуманистическому  искусству  Высокого  Возрождения  (рисунок
264).

Рис. 264. Якопо Тинторетто, Моление о чаше, картина в инфракрасных лучах



В 1565 году, когда Великим Приором был Джироламо Рота, Тинторетто
былпринят в члены братства, снова принялся за работу и завершил гранди-
озное полотно«Распятие», которое разместили в той части Зала, для которой
Тициан еще в 1553 году подготовил свой вариант живописного оформления
(рисунок 265).

Рис. 265.Якопо Тинторетто, Распятие.

В следующем году, 31 марта,  руководители Скуолы решили завершить
отделку стен Зала Альберго, заказав Тинторетто еще три полотна на темы Стра-
стей Христовых. Их выполнением Тинторетто занимался почти весь 1556 год и
первые месяцы 1567 года, поскольку известно, что в мае он уже работал над
двумя полотнами для пресвитерия церкви Сан-Рокко, завершенными в сентяб-
ре.

Таким образом,  менее  чем за  два  года  Тинторетто  завершилхудожест-
венное  оформление  Зала  Альбергов  русле  творческих  устремлений  и  на-
строений большей части заказчиков, положив начало необычному и захваты-
вающему проекту в Скуоле Сан-Рокко, которому был посвящен значительный
отрезок жизни мастера и который стал живым свидетельством его гения, его
искусства, словно созданного для того, чтобы получить признание в чувствах
народа  благодаря  изобразительной  фантазии  художника,  непосредственности
ее впечатлений, которой она вдохновляется сама и вдохновляетдругих.

Чтобы лучше проследить за эволюцией живописной манеры Якопо Тин-
торетто в период его работы с 1574 г. по 1587 г. в Большой Скуоле Сан-Рокко,
рекомендуем начать  осмотр  с  полотенЗала Альберго(1564-1567  гг.)(рисунок
266), затем перейти вЗал Супериоре(1576-1581 гг.), а после этого спуститься
вЗал Террена(1582-1587гг.).



Зал Альберго

1. Святой Рох вославе
2. Аллегории времѐн года.Весна
3. Аллегории времѐн года.Лето
4. Аллегории времѐн года.Осень
5. Аллегории времѐн года.Зима
6. Аллегория СкуолыСан-Джованни-Эванджелиста
7. Аллегория СкуолыМизерикордиа
8. Аллегория СкуолыСан-Марко
9. Аллегории Добродетелей.Истина
10. Аллегория СкуолыСан-Теодоро
11. Аллегории Добродетелей.Вера
12. Женскаяфигура
13. Аллегории Добродетелей.Счастье
14. Женскаяфигура
15. Аллегории Добродетелей.Доброта
16. АллегорияСкуолыделлаКарита
17. Аллегории Добродетелей.Щедрость
18. Восхождение наГолгофу
19. Коронование терновымвенцом
20. Христос перед Пилатом
21. Распятие
22. Пророк
23. Пророк



Рис. 266. Общий вид Зала Альберго Скуолы Сан-Рокко в Венеции.

Святой Рох во славе

Большой  овальный плафон  в  центре  роскошно  отделанного  золоченой
резьбой потолка - это то самое полотно«Святой Рох во славе»(рисунок 267).
По свидетельствам Джорджо Вазари от 1568 года, основанным на точных дан-
ных, полученных во время его пребывания в Венеции в 1566 году, Тинторетто
разместил в центре потолка Зала Альберго 22 июня 1564 года, не представляя
на рассмотрение Канцелярии Скуолы предварительных рисунков, как тоготре-
бовали условия конкурса, объявленного 31 мая 1564 года, и в котором участво-
вали также Джузеппе Сальвиати, Паоло Веронезе, Федерико Дзуккати и Андреа
Скьявоне.

Рис. 267. Плафон «Святой Рох во славе» работы Якопо Тинторетто
в Скуоле Сан-Рокко



Получилось, что Тинторетто застал врасплох как заказчиков, так и своих
конкурентов, тем самым вызвав шумиху в художественных кругах Венеции и
негодование  у  руководителей  Скуолы.  Руководству  Скуолы,  возмущенному
дерзостью художника, у которого «лишь просили эскизы, а не поручали заказ»,
Тинторетто, как сообщает Вазари, «ответил, что это и есть его метод рисования,
что по-другому он не умеет, и что наброски и модели произведений должны
быть такими, чтобы не вводить никого в заблуждение, и что, наконец, если ру-
ководство не хочет платить ему за картину и за труды, он может ее подарить. И,
сказав это, несмотря на то, что споры продолжались, сделал так, что картина по
сей день находится на том же самом месте».

Овальныйплафон  Зала  Альбергодемонстрирует  зрелое  мастерство
Тинторетто  в  построении  композиции,  уже  отработанное  в  многочисленных
аналогичных работах.  Художник с присущей ему творческой мощью и стра-
стью использует смелый прием изображения фигур Святого Роха, Господа Бога
и Ангеловв ракурсе снизу вверх. В особенности устремляющаяся вниз фигура
Господа Бога своей мощной структурной пластикой, возможно опосредованно,
напоминает работы Микеланджело, как замечает Шульц, анализируя восходя-
щие к Микеланджело фрески Порденоне в куполе церкви Сан-Рокко, ныне, к
несчастью, утраченные68.

Хотя Тинторетто и не отказывается от свойственных ему резких ракур-
сов,  низвергающихся  перспектив,  соседства  контрастных  цветов,  слаженной
палитры красок, сотканной из изменчивых и утонченных оттенков, он, кажется,
стремится доказать, что может предложить варианты оформления, не уступаю-
щие своей  живостью работам нового  светила  венецианской  художественной
сцены - Паоло Веронезе.

Аллегории Больших Скуол, Добродетелей и Времѐн года

Вокруг центрального овального панно в золотом сиянии тщательно про-
думанного деревянного обрамления, в иллюзорных переливах декора, так на-
поминающих «маньеристские» венецианские плафоны Джорджо Вазари (Дво-
рец Корнер Спинелли, 1542), Джузеппе Сальвиати (Санто-Спирито-ин-Изола,
сейчас  в  церкви  Салюте,  1548)  и  Паоло  Веронезе  (ризница  церкви  Сан-
Себастьяно, 1555), Якопо Тинторетто в 1564 году размещаетдвадцать полотен
разных размеров, изображающих «Головки путти», «Времена года», «Аллего-
рии Больших венецианских Скуол», «Добродетели», также переданные Скуоле
безвозмездно, которые, как сообщает Де Тольней (Интерпретация живописных
циклов Тинторетто в Скуоле Сан-Рокко, в «Художественной критике», 1960),
«содержат художественную программу оформления Зала Альберго, начиная с
морально-религиозных понятий (полотна представляют собой аллегории Скуо-
лы и Добродетелей) и заканчивая событиями вселенского масштаба».

Как и на плафоне Квадратного Атриума Дворца Дожей, выполнявшемся
почти одновременно (1564-65 гг.) с плафоном Сан-Рокко, Тинторетто изобра-

68«Венецианская плафонная живопись Ренессанса», Беркли-Лос-Анджелес, 1968



«Весна»

жаетчетыре времени годав виде четырех фигурок путти, с подчеркнутой не-
принужденностью  расположившихся  среди  растительности,  характерной  для
того или иного времени года (рисунок268).

«Лето»



«Осень»

Рис. 268. Якопо Тинторетто, «Зима»,
плафоны серии «Аллегории Времена года»

Эти    и    другиеаллегорические    изображения    Больших     Ску-
олиОсновных  Добродетелейв  надуманных  позах  и  с  причудливыми  тело-
движениями откровенно маньеристского происхождения Тинторетто специаль-



норазрабатывалнапредварительныхэскизах,которыесоставляютбольшин
ст-



во его сохранившихся графических работ и являются наиболее значимыми для
понимания  того  влияния,  которое  оказала  на  художника  римско-тосканская
культура,  особенно  манера  изображения  в  духе  Микеланджело,  отличавшая
Тинторетто от других представителей венецианской художественной школы.

В«Аллегории  Скуолы  Иоанна  Евангелиста»орел  распростер  крылья
рядом с фигурой святого, который откинулся назад и сосредоточился на чтении
(рисунок 269).

Рис. 269.Якопо Тинторетто, Аллегория Скуолы Иоанна Евангелиста».

В«Аллегории  Скуолы  Мизерикордиа»Дева  Мария  с  медальоном  на
груди, на котором изображен ребенок, Иисус, простирает руки вперед, привле-
кая к себе собратьев (рисунок 270).

Рис. 270. Якопо Тинторетто, Аллегория Скуолы Мизерикордиа.



В«Аллегории Скуолы Сан-Марко»Святой играет «вторую скрипку» по
отношению  к  Иоанну  Евангелисту  и  тоже  погружен  в  чтение.  В  этих  трех
аллегориях благодаря игре с иллюзорной перспективой образы тоже предстают
в сложных движениях и позах (рисунок271).

Рис. 271. Якопо Тинторетто, Аллегория Скуолы Сан-Марко.

У аллегорической  фигуры«Истины»торс  перекручен,  и  все  части  тела
кажутся растянутыми благодаря особенностям цветового и светового решении
(рисунок 272).

Рис. 272. Якопо Тинторетто, Истина, плафон из серии
«Аллегории Добродетелей».



В«Аллегории Скуолы Сан-Теодоро», легко узнаваемой по надписи на
предварительном эскизе, хранящемся в Кабинете Рисунков Галереи Уффици во
Флоренции, святой воитель с трудом умещается в живописном овале, на фоне
которого выделяется блистающая во вспышках света кольчуга (рисунок 273).

Рис. 273. Якопо Тинторетто, Аллегория Скуолы Сан-Теодоро.

Глядя на«Веру»,  легко идентифицируемую по чаше в правой руке,  мы
вспоминаем согнутую в колене ногу в «Терпении» Джорджо Вазари, на одном
из плафонов Дворца Корнер Спинелли в Венеции (рисунок 274).

Рис. 274. Якопо Тинторетто, Вера, плафон из серии «Аллегории
Добродетелей».



Пока еще точно не идентифицированыдве женские фигуры, находящие-
ся по сторонам от «Счастья». Сложив руки в жесте благочестивого сострада-
ния, они словно пролетают среди облаков, вознесенные порывами ветра. Их бе-
лые и блестящие красные одежды развиваются в вихревых потоках, акцентиро-
ванных живыми и радостными лучами света (рисунок 275).

Рис. 275. Якопо Тинторетто, Женская фигура, плафон из зала 
АльбергоСкуолы Сан-Рокко.

Нарочитая ритмика их поз значительно смягчается в великолепном обра-
зе, созданном в аллегории«Счастье», узнаваемой благодаря надписи на подго-
товительном эскизе, также хранящемся в Кабинете Рисунков Галереи Уффици
во Флоренции. Если согнутая нога в аллегорической фигуре «Веры» напомина-
ет  о  картине  Вазари,  то  ее  тело  вынесено  вперед  чистым  аккордом  темно-
зеленого и интенсивного розового цвета (рисунок 276).



Рис. 276. Якопо Тинторетто, Счастье, плафон из серии
«Аллегории Добродетелей».

К картине«Доброта»также существует предварительный рисунок, нахо-
дящийся в Кабинете Рисунков Галереи Уффици во Флоренции, с надписью, по-
зволяющей с  точностью определить иконографию аллегории.  Фигура словно
отступает назад в доверчивом благочестии, вытягивая вдоль края овала ноги,
поддерживающие крупное тело (рисунок 277).

Рис. 277. Якопо Тинторетто, Доброта, плафон из серии
«Аллегории Добродетелей».

Представленная  в  гораздо  более  сложной  позе  фигура  в«Аллегории
Скуолы Санта-Мария-делла-Карита», нежно привлекающая к себе двоих де-
тей, быстро перетекает в сплетение одежд, света и тени (рисунок 278).



Рис. 278. Якопо Тинторетто, Аллегория Скуолы Санта-Мария-делла-Карита.

В таком же ракурсе представлена летящая женская фигура с распростер-
тыми в жесте молчаливого поклонения руками, на которой кому-то было угод-
но написать«Аллегория Щедрости»(рисунок 279).

Рис. 279. Якопо Тинторетто, Щедрость, плафон из серии
«Аллегории Добродетелей»



В каждом плафонном образе безудержная фантазия Тинторетто оставляет
свой след, четко вписывающийся в декоративное убранство, наполненное ды-
ханием жизни.

«Три яблока»– это фрагмент фриза с гербами больших Скуол, располо-
женными между фигурками путти с гирляндами из фруктов и цветов, который
огибает весь периметр зала под пятой арки деревянного обрамления плафона.
Фрагмент, найденный спрятанным под частью другого фриза при реставраци-
онных работах 1905 года, демонстрирует беглую и резкую напористость мазка
Тинторетто и интенсивную яркость его палитры, еще нетронутую полихроми-
ей, еще не обесцвеченную воздействием света, как это произошло не только с
другими частями фриза, но и со многими его полотнами, особенно в Зале Су-
периоре (Верхнем Зале) (рисунок 280).

Рис. 280. Якопо Тинторетто скрытый фрагмент росписи «Три яблока».
Страстной цикл Тинторетто в зале Альберго

Завершив в 1565 г. «Распятие» (см. далее), Якопо Тинторетто в 1566 году
принялся за другие полотна для отделки стен Зала Альберго,  изображающие
основные эпизоды Страстей Христовых, работу над которыми художник закон-
чил в первые месяцы 1567 года.

Наибольшее восхищение всегда  вызывала  картина«Христос перед Пи-
латом»(рисунок 281), при работе, над которой Тинторетто, возможно, опирал-
ся на одну из ксилографии цикла Малых страстей Альбрехта Дюрера, что явля-
ется свидетельством длительного увлечения художников-маньеристов - в вене-
цианском понимании этого слова – н емецкой графикой первой половины XVI
века.



Рис. 281.Якопо Тинторетто, Христос перед Пилатом



Рис. 281. Фигура Христа, фрагмент полотна Якопо Тинторетто
«Христос перед Пилатом».

Однако все эти реминисценции Тинторетто забывает в театрализованном
драматизме постановки, большей частью выстроенной на основе сложной ар-
хитектурной партитуры, создаваемой движением светотени, применением глу-
боких теней и  полутеней,  яркими рефлексами и внезапными,  исполненными
трепета вспышками.

Тонким лучом света, проходящим между людской толпой и архитектур-
ным  строением,  будто  острым  клинком,  картину  разрезаетфигура  Христав
белоснежной мантии. Выхваченный потоком яркого света, Христос предстает
перед казенно-лицемерным судом Пилата, изображенного в красных одеждах и
словно погруженного в полумрак.

Несомненно, повторяя тему полотна Карпаччо «Прощание короля Англии
с послами», входящего в цикл Истории Святой Урсулы из одноименной Скуо-
лы, ныне хранящегося в Галерее Академии, Тинторетто у подножия трона Пи-
лата изображает старого секретаря, склонившегося над скамьей, покрытой тем-
но-зеленым сукном,  который усердно протоколирует ход заседания,  все,  что
произносится на публичном процессе среди нетерпеливого шушуканья толпы,
упрямо требующей смерти Христа.

Без тени сострадания евангельская сцена с удивительной непосредствен-
ностью передает глубочайшую идею Священного Писания, изображая достоин-



ство Сына Божьего, попирающего собственный страх во имя морального долга
перед человечеством.

Посыл, полный христианского сострадания, положенный в основу карти-
ны «Христос перед Пилатом», пронизывает и другие произведения Страстного
цикла.

В  картине«Коронование  терновым  венцом»,  искусно  расположенной
вокруг тимпана над дверью, не наблюдается смятенной толпы, характерной для
других  сцен.  Несмотря  на  мучения  истерзанной  плоти,  Христос  царственно
восседает на ступенях в центре композиции, в то время как фигуры Пилата и
убийцы на переднем плане выполняют функцию живых кулис справа и слева,
обрамляя эту тяжкую картину и уводя взгляд зрителя за пределы полотна (ри-
сунок 282).

Рис. 282. Якопо Тинторетто, Коронование терновым венцом.

В мощном световом потоке, идущем слева, загораются и преображаются
краски: красный цвет одежд Пилата и наемного убийцы, а также мантии Хри-
ста, серая сталь кольчуги с бликами света в виде полос, приглушенный белый
цвет холста в пятнах крови, желто-розовый оттенок плоти Христа с патетиче-
ски скорбным лицом.



Рис. 283. Наѐмный убийца, фрагмент полотна Якопо Тинторетто
«Коронование терновым венцом»

Рис. 284. Якопо Тинторетто, Восхождение на Голгофу



Сцена полотна«Восхождение на Голгофу»выстроена под острым углом и
построена на контрастах:  первая часть,  слева направо, погружена в плотную
тень, на фоне которой выделяются яркие локальные пятна - белые, розовые, зе-
леные, голубые, оранжево-желтые – облачения двух разбойников и их окруже-
ния; вторая часть процессии выделена светом на фоне серого с розовыми по-
лосками неба, она открывается фигурой наемного убийцы, возвышающейся на
переднем плане против света, он держит веревку, обмотанную вокруг шеи Хри-
ста.  А замыкает  сцену многоцветная  группа  святых жен во главе  с  воином,
держащим развевающуюся на ветру бледно-розовую хоругвь (рисунок 285).

Рис. 285. Христос, фрагмент полотна Якопо Тинторетто
«Восхождение на Голгофу».

Страстной цикл Тинторетто для Зала Альберго достигает своей кульми-
нации   среди   других   выдающихся   произведений    художника    в    карти-
не«Распятие», грандиозном полотне, занимающем всю стену напротив входа в
зал (рисунок265).

К  работе  над  полотном Тинторетто  подошел с  большой ответственно-
стью,  выполнив  многочисленныеподготовительные  рисунки,  в  частности,
примеры сохранившихся эскизов человеческих фигур, имеются в Кабинете Ри-
сунков Галереи Уффици во Флоренции, в Музее Виктории и Альберта в Лон-
доне, в роттердамском Музее Бойманса-ван Бенингена.



Рис. 286. Христос на Кресте, фрагмент полотна Якопо Тинторетто «Распятие»

Но особенно примечательно то, что художник прямо на холсте очень де-
тально обозначил все композиционное построение, что было установлено в от-
ношении данной и других работ мастера в Скуоле Сан-Рокко при дублировании
холстов в ходе реставрационных работ (рисунок 286).

Рис. 287. Группа сторонников Христа, фрагмент полотна Якопо
Тинторетто «Распятие»

Грандиозная сценас множеством действующих лиц выстроена по гори-
зонтали, ее смысловым стержнем являетсяраспятый на кресте Христос, фи-
гура которого четко вырисовывается на фоне свинцовых дождевых туч, возвы-
шаясь в своем трагическом одиночестве над группой людей, предающихся пе-



чали у подножия креста. Мечущаяся людская толпа разбита на группы, движе-
ние которых расходится радиальными лучами от лестниц, веревок и крестов
двух разбойников.

Здесь отсутствует тембровая живость красок, характерная для «Святого
Роха во славе» (см. ранее), в этом произведении игра светотени придает компо-
зиции бездонную глубину пространства и перспективы, выделяя мощной пла-
стикой группы всадников по сторонам от распятого Христа и опечаленных лю-
дей  у  подножия  распятия,  все  более  быстрыми вспышками  света  очерчивая
людскую толпу по мере того, как она удаляется от авансцены, и едва намечая ее
в глубине яркими, резкими линиями, пересекающимися с редкими элементами
безлюдного пейзажа, опустошенного ветром (рисунок 288).

Рис. 288. Мария Магдалина, фрагмент полотна Якопо Тинторетто «Распятие»

Рис. 289. Богородица, фрагмент полотна Якопо Тинторетто «Распятие»

Под ритмичным биением ярких и живых лучей света палитра стремится к
цветовым аккордам, к переливам тонов, то плотным и теплым, то бледным и
холодным,  достигающим  кульминации  вгруппе  сторонников  Христа,  сгру-
дившихся у подножия распятия, в которой выделяется несколько человек, на-



клонившихся к искаженному больюлицу Марии. Особенно сильное впечатле-
ние производитпрофиль Иоанна Евангелиста, обращенный вверх в молчали-
вом благоговении,  и  голова  женщины,  лица  которой не  видно,  пытающейся
поймать последний вздох сына Божия.

Цвет и свет интенсивно вибрируют в прекрасно режиссированной с про-
странственно-световой точки зрения постановке. На ярко освещенной желтова-
той площадке разворачиваются последние моменты жизни случайных спутни-
ков Христа, разделивших его мучения, в то время, как зрителей, смотрящих со
стороны, словно уносит на своих волнах вихревой стремительный поток, рас-
ходящийся концентрическими кругами.

Историческая правда события преображается фантазией Тинторетто, вы-
растая в грандиозный хорал, в поэтическую интерпретацию христианского чу-
да, перед лицом которого под действием мощного эмоционального заряда ни-
кто не может остаться равнодушным.

Пример этому подает сам художник,изображая себя в облике борода-
того мужчины,  опирающегося на каменную насыпь над фигурой землекопа,
собравшегося копать землю, но замершего в созерцании Марии и сгрудившихся
вокруг нее отчаявшихся людей (рисунок 290).

Рис. 290. Автопортрет художника (мужчина с бородой), фрагмент полотна
Якопо Тинторетто «Распятие» (в центре).

Работы мастерской Якопо Тинторетто «Пророк» (слева и справа).

По мнению Де Тольнея (1960, ук.соч.),две фигуры пророков, по качест-
ву не сопоставимые с другими живописными произведениями Зала Альберго,
вероятно, являются работами мастерской Тинторетто. Несмотря на сильные по-
вреждения,  эти  две  фигуры,  по  всей  видимости,  представляют  зрителей,  за-
стывших в размышлении перед «видениями», созданными языком живописи,
как пример для посетителей зала. Действительно, можно заметить, что взгляд



«Пророка» справа обращен на «Распятие», а другой «Пророк» смотрит на кар-
тины, расположенные на стене со стороны входной двери.

Зал Супериоре (Верхний)

Не прошло и десяти лет после живописного оформления Зала Альберго,
как Якопо Тинторетто уже приступил к работе надЗалом Супериоре.

Обширное пространство было украшено «холстами», как правило, брав-
шимися напрокат из года в год для украшения зала в зависимости от праздника,
проводимого хозяевами. Вышеуказанные «холсты» 24 августа 1542 года Скуола
Сан-Рокко приняла решение приобрести «для украшения этого Зала,  если не
будет постановлено иное». Поскольку 9 июля было установлено, что «холсты»
пришли  в  негодность,  появилась  необходимость  нового,  более  достойного
оформления, и 6 мая 1574 года было принято решение начать замену отделки
потолка.

По окончании столярных работ, когда еще не было закончено золочение
резных  деталей,  2  июля  1675  г.Якопо  Тинтореттогода  предложил  Совету
Скуолы бесплатно выполнить большойквадратный плафон,  обязуясь  закон-
чить его к 16 августа 1576 года, дню Святого Роха.

Спустя несколько месяцев после окончания сложной работы над «Мед-
ным змием», 13 января 1577 года Тинторетто предложил

написатьещед в а больших плафонных полотна, попросив лишь оплату за
материалы и краски иоставив на усмотрение Скуолы и Дзонты определять

размер оплаты за его труд.Условия, предложенные художником, были
немедленно приняты Скуо-

лой, и уже через двадцать дней, 20 января, художник принялся за работу над
картинами «Манна небесная» и «Моисей, высекающий воду из скалы». Все еще
продолжая работу над этими полотнами, 25 марта 1577 г.  Якопо Тинторетто
выразил готовность выполнить на тех же условиях, согласованных 13 января,
всю плафонную живопись (рисунок 291).



Рис. 291. Общий вид Верхнего зала Супериоре Скуолы Сан-Рокко в Венеции.



Это предложение художника также было принято, а из заявления Тинто-
ретто 27 ноября 1577 года следует, что работы близки к завершению и что сам
мастер готовпосвятить остаток своей жизни отделке помещений Скуолы, в
том числе выполнить десять полотен для стен, ниши алтаря Зала Супериоре,
плафоны новой церкви Сан-Рокко и любую другую живопись для Скуолы и
церкви.Он также брал на себя обязательство готовить для ежегодного праздни-
ка Святого Роха по три больших полотна, самостоятельно приобретая краски,
но желал получать при этом пожизненно, в случае болезни, после окончания
работ в Зале Супериоре, ежегодное содержание в размере стадукатов.

Предложение Тинторетто было принято 2 декабря 1577 года Генераль-
ным Капитулом Скуолы, а 24 февраля 1578 г. состоялись выборы комиссии в
составе трех членов братства, которая должна была вести наблюдение, произ-
водить оценку и утверждать живописные работы Тинторетто на указанных им
условиях.И заказчики, и художник выполнили свои обязательства. Таким обра-
зом,грандиозный проект оформления Зала Супериоребыл завершен летом
1581 года. Ему, как и Залу Террена (Нижнему Залу), Якопо Тинторетто отдает
все  силы,  оставляя  мастерской  выполнение  праздничных  полотен,  прослав-
ляющих богатства  Венеции,  предназначенных для украшения больших залов
Дворца Дожей.

В Зале Супериоре, в частности, он доводит чувство религиозного само-
пожертвования, так пламенно выраженное в работах Зала Альберго, до истин-
ного величия замысла и монументальности форм, которые находят обновление
в  творческом порыве,  создающем новые смыслы,  в  равной степени  глубоко
достоверные и поистине зрелищные (рисунок292).

План потолка зала Супериоре

1. Медныйзмий
2. Моисей, высекающий воду изскалы
3. Маннанебесная
4. Адам иЕва



5. Господь предстает передМоисеем
6. Огненныйстолб
7. Иона, выходящий из чревакита
8. Видение пророкаИезекииля
9. ВидениеИакова
10. ЖертвоприношениеИсаака
11. Елисей умножает хлеба
12. Явление ангела святому пророкуИлие
13. ИудейскаяПасха
14. ВидениеИеремии
15. Авраам иМельхидесек
16. Илия на огненнойколеснице
17. СпасениеДаниила
18. Самсон, добывающий воду из челюстиосла
19. Самуил иСавл
20. СпасениеМоисея
21. Три отрока в пещиогненной

Ветхозаветный цикл на плафонах зала Супериоре

«Медный змий»– это первый плафон в Зале Супериоре,  выполненный
Якопо Тинторетто в промежутке между 2 июля 1575 г. и 16 августа 1576 г. По
справедливому замечанию Де Тольнея (1969, ук.соч.), поначалу не существова-
ло  точной  иконографической  программы,  как  утверждает  Тоде  (Тинторетто,
Критические очерки о произведениях мастера, в «Справочнике искусствоведе-
ния», XXVII, 1904), потому что в документе от июля 1575 г. Тинторетто пред-
лагал выполнить центральный холст на тему, о которой уже предварительно
заявил на словах, им же на другую тему по желанию Великого Приора Скуолы.

С другой стороны, в картине «Медный змий», как пишет Де Тольней, уже
присутствует связь с темами других полотен, которыми планировалось укра-
сить стены и плафоны Зала Супериоре, а ее замысел основан на идее взаимо-
действия и преемственности Ветхого и Нового Завета, а также учитывает фи-
лантропические цели Братства Святого Роха: «Спасение и выздоровление стра-
ждущего человечества через чудо Ветхого Завета, явившегося прообразом Спа-
сения рода человеческого через жертву Христа на кресте» (рисунок 292).



Рис. 292.Якопо Тинторетто «Медный 
змий»,центральный плафон зала 
Супериоре

В медном змее с головой рыбы, обвивающемся вокруг креста, ясно про-
сматривается аллюзия на выздоровление страждущих, опекаемых Скуолой, к
тому же визуальное выражение находит отрывок из Евангелия от Иоанна в от-
ношении сюжета Ветхого Завета и спасения человечества через распятие Хри-
ста: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесено быть Сыну
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб» (Иоанн, III, 14-15).
Образ полон неудержимого драматизма.

Ангельский вихрь, летящий вслед за Господом Богом, появляющимся из
тени, словно вклинивается в клубок человеческих тел и змей, а справа, в отда-
лении на холме, Моисей указывает пальцем на медного змея. Грандиозность
замысла, достойная Микеланджело, мощная пластика форм дают необычайный
и захватывающий иллюстративный эффект,  суть которого,  заключающаяся в
христианском сострадании и утешении, понятна для всех (рисунок 293).



Рис. 293.Фрагмент полотна Якопо Тинторетто «Медный змий».

Завершив центральное полотно плафона в Зале Супериоре, Якопо Тинто-
ретто в начале 1577 года немедленно приступил к выполнению двух больших
боковых картин. На этих полотнах, явно проводящих параллель с благотвори-
тельными целями братства по избавлению бедных от мук голода, по мнению Де
Тольнея (1960, ук.соч.).

На картине«Моисей, высекающий воду из скалы»пророк напоминает
своими одеждами и позой фигуру Христа, а вода, бьющая из скалы, символизи-
рует кровь, изливающуюся из груди сына Божия (рисунок 294).



Рис. 294.Якопо Тинторетто «Моисей, высекающий воду из скалы»

В одной из недавних трактовок Перокко усматривает в воде, бьющей из
скалы, прообраз благодати. Этот эпизод Ветхого Завета, любимый мастерами
Средневековья  и  Возрождения,  тоже  приобретает  новую  запоминающуюся
трактовку в фантазии Тинторетто не менее чем в «Медном змие»69.

В этом произведении, еще в большей степени, чем раньше, свет претен-
дует на роль главного действующего лица, с фантастической неудержимостью
подчиняя себе все другие формальные смыслы, предлагая увидеть их в новых,
постоянно меняющихся композиционных постановках (рисунок 295).

69«Работы Тинторетто в Сан-Рокко. Художственно-историческое исследование к 500- 
летию Скуолы». Милан, 1980



Рис. 295.Фрагмент полотна Якопо Тинторетто 
«Моисей,высекающий воду из скалы»

Фокус всей композиции находится в точке, расположенной в стороне
отсцены: это Моисей, чудесным образом высекающий воду из скалы в

пустыне.Эпизод показан справа от нависающей фигуры Бога, сидящего на
грозовомоб-лаке в окутывающем его пузыре воздуха, в то время как внизу, в

глубине,от-крывается вид на лагерь, сквозь который стремительно мчится
всадник на коне.В напряженном взволнованном ритме чередования света и тени

всеизо-бразительные элементы направлены на то, чтобы
создатьж и в о е в п е ч а т л е н и е непрерывногок р у г о в о г о д в и ж е н и я . В б е

с к о н е ч н о м п р о с т р а н с т в е , н а к о т о р о е животрепещущая фантазия
Тинторетто проецирует физическую видимостьре-альности, нерушимым, как

скала, остается Моисей, предстающий между тенью
и светом в красном блестящем плаще под кристальной струей воды.

Также и в третьем плафоне Зала Супериоре на полотне«Манна небес-
ная»показательной является аллюзия на жертву Христа, посредством которой
достигается спасение. Так, по мнению Де Тольнея (1960, ук.соч.), импровизи-
рованная палатка «это аллюзия на Храм в Иерусалиме, а также на скатерть, фи-
гурирующую в Тайной вечере», к этой же теме относится манна небесная, нис-
ходящая на верующих «в виде белых просвир», и в то же время это явная ссыл-
ка на одну из благотворительных целей деятельности Скуолы Сан-Рокко - из-
бавление страждущих от голода (рисунок 296).



Рис. 296.Якопо Тинторетто «Манна небесная».

Хотя это полотно является более статичным и уравновешенным, чем два
предыдущих плафона, благодаря использованию приема живых кулис, которые
образуют мужчина с корзиной слева и Моисей справа, в глубине сцена оживля-
ется быстрой сменой темных и освещенных планов, достигая сверкающих эф-
фектов на палатке Господа Бога и ниже, на холмах, где изображены самые яр-
кие человеческие фигуры (рисунок 297).



Рис. 297. Фрагмент полотна Якопо Тинторетто «Манна небесная».

И снова мазки Тинторетто с виртуозной быстротой и фантастической вы-
разительностью разделяют ближний и дальний планы. Эта быстрота замысла и
исполнения, являющаяся характерной чертой художественной манеры Тинто-
ретто, не всегда оценивалась по достоинству. Мало того, что она не нравилась
одному из  членов  Братства,  непримиримому  противнику  художника,  она  не
была понята и Джордже Вазари, который в 1566 г., стоя перед «Страшным су-
дом» из Церкви Мадонна дельОрто, сдержанно высказался о предполагаемой
неточности рисунка и поспешности в отработке деталей.

Подобные высказывания часто встречаются и в критике, в том числе в со-
временной70.

«Адам и Ева». В то время как Де Тольней (1960, ук.соч.) трактует перво-
родный грех как причину всех бед человека, Шульц (1968, ук.соч.) видит в сю-
жете полотна введение в целую художественную программу оформления зала с
ведущей темой спасения. Как и на картине с тем же сюжетом, созданной три-
дцатью годами ранее для Скуолы Сантиссима-Тринита,  находящейся ныне в
Галерее Академии, фигуры Адама и Евы изображены вокруг дерева. Но в этом
варианте атмосфера панического ожидания, присутствующая в картине из Га-
лереи Академии, заменена ощущением драматического осознания последствий
вкушения запретного плода,  что достигается подчеркнуто крутыми изгибами
светотени и присутствием дикой природы, на  фоне которой разворачивается
действие (рисунок 298).

70Р.Лонги, «Введение в пять веков венецианской живописи», Флоренция, 1946



Рис. 298.Плафон работы Якопо Тинторетто «Адам и Ева».

«Господь предстает перед Моисеем». Этот и другие овальные плафоны,
помещенные с двух сторон от картины «Моисей, высекающий воду из скалы»,
внутренне связаны с ней по иконографии. Момент, когда Господь Бог является
Моисею, чтобы указать ему землю обетованную, представлен с опосредованной
маньеристской тонкостью, проявляющейся в свободном и живом сопоставле-
нии ритмов фигур и пространственных планов в волнующем световом контек-
сте (рисунок 299).

Рис. 299. Плафон работы Якопо Тинторетто «Господь предстает
перед Моисеем»



«Огненный столб». Как и предыдущая, эта сцена с Моисеем, где онве-
дет через пустыню иудейский народ вслед за огненным столбом, тесно связана
с идеей спасения,  выраженной в картине «Моисей, высекающий воду изска-
лы».  Поверхность этого плафона занята,  главным образом,  могучей фигурой
Моисея, пересекаемой яркими полосами света и тени по красно-оранжевому и
серому фону неба и белым пятнам людской толпы, ожидающей внизу чудесно-
го явления (рисунок300).

Рис. 300.Плафон работы Якопо Тинторетто «Огненный столб»

«Иона, выходящий из чрева кита». Де Тольней (1960, ук.соч.) усматри-
вает в данном плафоне отдаленную аллюзию на воду как носительницу новой
жизни, ссылаясь на плафон «Моисей высекающий воду из скалы», а также на
полотна «Крещение», «Овечья купель» и «Воскресение Христово», размещен-
ные на стенах. Тинторетто в творческом порыве передает момент, когда Иона
выходит из огромной пасти чудовищной рыбы и внезапно оказывается перед
лицом Господа Бога. Благодаря насыщенности символическим смыслом и кон-
трастному  чередованию  тонов  сцена  приобретает  необыкновенный  эмоцио-
нальный накал (рисунок 301).



Рис. 301.Плафон работы Якопо Тинторетто «Иона, 
выходящийиз чрева кита».

«Видение пророка Иезекииля». Очевидная смысловая связь с «Воскре-
сением Христовым» и с «Медным змием» присутствует в библейском сюжете
большого овала с изображением Иезекииля, ожидающего, по властному мано-
вению руки. Три изображения – Господа Бога, Иезекииля и обнаженной муж-
ской фигуры, решенные при помощи приема контрастности, как будто пытают-
ся раздвинуть реальные границы картины (рисунок 302).

Рис. 302. Плафон работы Якопо Тинторетто «Видение пророка Иезекииля»



Рис. 303. Плафон работы Якопо Тинторетто «Видение Иакова»

«Видение Иакова». Библейский эпизод по праву считается. Де Тольнеем
(1960, ук. соч.) аллюзией на живописные полотна «Воскресение» и «Вознесение
Христа», расположенные на стенах Зала Супериоре (Верхнего Зала). Своеоб-
разным указанием  на  расстояние,  разделяющее  Иакова,  показанного  спиной
против света, и Отца Небесного, появляющегося в розоватом свечении на фоне
небесного эмпирея, является четкий ракурс небесной лестницы, решенный при
помощи фантасмагорической перспективы, идущей снизу вверх (рисунок 303).

«Жертвоприношение Исаака». Де Тольней (1960, ук. соч.) видит в этом
эпизоде Библии явные аналогии с божественным вмешательством в сцене
«Воскрешения Лазаря» и с выстраданным смирением Христа в «Молении о ча-
ше». Речь идет об одном из овальных плафонов, особенно глубоко продуман-
ном и мастерски выполненном. При помощи выраженного цветового решения,
пластической силы форм и живой и подвижной игры светотени зафиксирован
момент, когда ангел останавливает руку Авраама, готового умертвить собст-
венного сына Исаака, повинуясь воле Господней (рисунок 304).



Рис. 304. Плафон работы Якопо Тинторетто «Жертвоприношение Исаака».

«Елисей умножает хлеба». По своей тематике овальный плафон связан с
другими картинами Зала Супериоре,  которые содержат аллюзии на таинство
Евхаристии и обязанность членов Братства Святого Роха облегчать страдания
голодающих.  К  ним  относятся  плафоны  «Явление  ангела  святому  пророку
Илие» и «Иудейская пасха» и настенные полотна «Умножение хлебов и рыб»и
«Тайная вечеря». Большая часть овального панно занята фигурой Елисея, воз-
вышающегося над толпой иудеев в пустыне и занятого раздачей хлеба. Однако
живописный текст Тинторетто, особенно дальний план, был нарушен при дав-
нишних реставрационных работах, проводившихся Джузеппе Анджели (1777-
78 гг.) (рисунок 305).

Рис. 305. Плафон работы Якопо Тинторетто «Елисей умножает хлеба»



«Явление ангела святому пророку Илие». Еще одно известное оваль-
ное панно плафона Зала Супериоре, хорошо запоминающееся благодаря удач-
ному замыслу и лирической насыщенности цветовой гаммы. Словно выпущен-
ный из лука, крылатый вестник стремительно приближается к спящему скор-
чившемуся Илие. Монументальность обеих фигур, едва умещающихся в овале,
богатая палитра красок и цветовых оттенков позволяет сцене,  разворачиваю-
щейся в уединенном лесу, передать впечатление смиренного подчинения воле
Божьей, в полном соответствии с отрывком из Библии, повествующем о том,
как Илия по дороге в Хореб «бросился на землю» и уснул в тени можжевельни-
ка и ангел Господень дотронулся до него и сказал: встань и ешь» (III, re., XIX,
5). Совершенно очевидно, что полотно входит в группу произведений, напря-
мую связанных с темой Евхаристии (рисунок306).

Рис. 306. Плафон работы Якопо Тинторетто
«Явление ангела святому пророку Илие»

«Иудейская Пасха». Кроме того, полотно, считавшееся не подписаным,
после реставрации,  расчистившей его от толстого слоя дорисовок,  предстало
несомненным произведением Тинторетто во всем своем великолепии благодаря
удивительному световому решению, идеально отражающему тематику карти-
ны. В этой картине, так же как и в других полотнах Зала Супериоре, содержит-
ся явственный намек на тему Евхаристии (рисунок 307).



Рис. 307. Плафон работы Якопо Тинторетто «Иудейская Пасха»
В одном из последних вариантов«Тайной вечери»(рисунок 308) Тинто-

ретто уже представляет почти сложившуюся систему выразительных средств
барокко.

Рис. 308.Тинторетто, Тайная вечеря.1592-1594

Косо по диагонали поставленный стол, мерцающий свет, преломляющий-
ся в посуде и выхватывающий из мрака фигуры, резкая светотень, множествен-
ность фигур, представленных в сложных ракурсах, – все это создает впечатле-
ние какой-то вибрирующей среды, ощущение крайнего напряжения.

Художник запечатлел в картине момент,  когда  Христоспреломляетхлеби
произносит слова: «Сие есть тело Мое». Сцена проникнутаглубокой
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одухотворенностью и  мистическим  волнением,  охватившим  всех  сидящих
запасхальнойтрапезой.  Действие  разворачивается  в  беднойтаверне,  простран-
ство которой,  тонущее в полумраке,  кажется безграничным;  это впечатление
создается,  главным  образом,  благодаря  длинномустолу,  изображенному  под
углом к плоскости картины. Для усиления царящей за столом таинственной и
напряженно-взволнованной  атмосферы  происходящегочудахудожник  прибе-
гает кконтрасту- на переднем плане справа он изображает несколько предме-
тов и  фигур,  совершенно не  связанных с  сюжетом:  на  полу стояткувшиныи
корзина спровизией, в которую заглядывает кошка; хозяин таверны разговари-
вает  о  чѐм-то  сослужанкой,  ещѐ  одна  женщина  снимает  со  стола  чашу
сфруктами71.

Эта работа – последнее обращение художника к одной из любимых своих
тем.     «Тайная     вечеря»     была     написана      Тинторетто      специально
длявенецианскойцеркви Сан-Джорджо Маджоре, где картина и пребывает по
сей день. Картина поражает смелостью композиции, в которой искусно пере-
плетены земные и божественныедетали.

Тинторетто много занимался портретом. Он изображал замкнутых всво-
ем величии венецианских патрициев, гордых венецианских дожей. Его живо-
писная манера благородна, сдержанна и величественна, как и трактовка моде-
лей. Полным тяжких раздумий, мучительной тревоги, душевного смятенияизо-
бражает   мастер   себя   на    автопортрете.    Таковы,    например,    портре-
тыдожаНиколо да Понте(в венской галерее) (рисунок 309), адмирала Н. Ка-
пелло (у герцога Девонширского, в Англии), медикаА. Везалия(в мюнхенской
пинакотеке), самого художника (в копенгагенском музее) и некоторыедр.

Рис. 309. Якопо Тинторетто,Николо даПонте

71Тинторетто // Художественная галерея. – 2005. - № 37. – С.12-13.
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Всецело преданный искусству,  Тинторетто воспитал в любви к нему и
своих детей. Его дочь, Мариетта Робусти (англ.) (1560-1590), получившая обра-
зование под отцовским руководством, успешно занималась портретной живо-
писью.   Немецкий  императорМаксимилиани   корольФилипп   II    Испан-
скийприглашали еѐ к себе на службу, но она не захотела расстаться с отцом.
Брат  художницы,Доменико  Робусти(1560-1635),  подобно  сестре,  ученик  сво-
его отца, усвоил себе его манеру и пользовался известностью преимущественно
как искусныйпортретист.

В честь Тинторетто назван кратер наМеркурии.
Один из  выдающихся  художников позднего  ВозрожденияПаоло Калиа-

риизвестный какПаоло Веронезе(1528-1588)  – один из  виднейших живопис-
цеввенецианской школы(рисунок 310).

Рис. 310. Паоло Веронезе, Автопортрет

В  его  юношеских  произведениях  «Мадонна»,  остатки  фресок  из  Casa
Contarini, фрески виллы Соранцо и виллы Фанцоло можно обнаружить харак-
терные особенности веронской школы с еѐ нежнымколоритом, но вместе с тем
и известную свободу в создании художественных образов, которой автор был
обязан влиянию рафаэлевской школы. В возрасте 27-28 лет был призван в Ве-
нецию для украшения ризницы церкви Святого Себастьяна и так хорошо ис-
полнил возложенную на него задачу, что до 1570 года постоянно привлекался к
работам для этой церкви и существовавшего при ней монастыря, а по смерти
удостоился чести быть погребенным в этом храме. Его работы в церкви Свято-
го Себастьяна отличаются легкостью рисунка и нежным, теплым колоритом,
как  например,  в  картине«Коронование  Богоматери»(рисунок  311),«Эсфирь
перед Артаксерксом»(рисунок312).
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Рис. 311. Паоло Веронезе,Коронация Богородицы, 1555.
Значительным заказом для Веронезе была роспись в церкви Сан Себасть- 

яно (1555-1556) на библейские сюжеты истории Эсфири.

Рис. 312. Паоло Веронезе, Эсфирь перед Артаксерксом
Холст. 198 х 306 см. Приобретена Людовиком XIV у Эберхарда Ябаха в 1662 г.

Лувр. Париж



Рис. 313. Паоло Веронезе, Коронация Эсфири

В Венеции Веронезе знакомится с творчеством Тициана (ок. 1477-1576), у
которого он воспринял широкую, свободную манеру письма, ставшую харак-
терной для его произведений.

1560-е – период расцвета творчества Веронезе. Его произведения приоб-
ретают все более светский характер: он показывает современную ему Венецию,
архитектуру города,  сцены из жизни;  его  персонажи исполнены горделивого
достоинства, роскошно одеты в современные костюмы. Картины Веронезе на-
полнены жизнерадостностью, весельем.

Часто художник обращается к изображению пиров, праздников с обилием
ярко  одетых  людей,  со  стремлением  к  жанровости.  Но  всегда,  несмотря  на
множество  действующих лиц,  его  картины легко  воспринимаются  благодаря
стройности композиции«Поклонение волхвов»(рисунок 314).



Рис. 314. Паоло Веронезе, Поклонение волхвов, 1573

Трое явившихся с Востока волхвов, следуя за путеводной звездой, оты-
скали Марию с Младенцем в Вифлееме. В эпоху Возрождения художники и
Веронезе в частности, часто рисовали дом, в котором родила Дева Мария. Этот
дом выглядит как обветшалая постройка и символизирует Ветхий Завет. Ну а
Христос явился на землю, чтобы заменить его на Новый завет. На картине вид-
но, что этот «дом» пристроен к развалинам величественного здания в классиче-
ском стиле с триумфальной аркой на заднем плане - указание на Рим. На перед-
нем плане – волхвы со свитой. Помимо евангельских персонажей Веронезе, как
обычно, вводит в сцену множество других участников, превращая совершенно
в своем стиле возвышенный акт поклонения Младенцу (то есть признания Его
Божественной природы) в пышное празднество. Доминирующей в картине диа-
гонали, которую образует льющийся с небес поток света с фигурками ангелов
на нем, «отзывается» другая, прочерченная под прямым углом к этому лучу –
из фигур волхвов. Мадонна с Младенцем находятся на пересечении линий –
замечательное и уникальное композиционное решение! Произведение датиро-
вано, римские цифры выведены на нижней ступени лестницы (внизу справа).
Оно было написано для церкви Сан-Сильвестро в Венеции и оставалось там,
пока в XIX веке ее не перестроили.«Поклонение волхвов»– это не алтарный
образ, картина висела на стене нефа рядом с алтарем братства святогоИосифа.

В  знаменитой  картине«Брак  в  Кане»(рисунок  315),  написанной  для
трапезной монастыря Сан Джорджо Маджоре (1562–1563.Париж, Лувр), Веро-
незе изобразил около 130 фигур, помещая крупнейших живописцев (Тициана,
Тинторетто и даже самого себя)  среди пирующих европейских правителей и
музыкантов.



Рис. 315. Паоло Веронезе, Брак в Кане Галилейской, 1562-1563

На полотне«Брак в Кане Галилейской»изображен Христос на брачном
пиру в галилейском поселении Кана в момент совершения своего первого чуда:
когда закончилось вино, Он по просьбе Матери превратил в него воду. Среди
гостей были и несколько учеников.

Картину на этот сюжет заказала Веронезе община бенедиктинского мона-
стыря Сан-Джорджо Маджоре в 1562. Мастер трудился над ней больше года. В
трапезной монастыря, для которой полотно создавалось, оно провисело до за-
воевания  Италии  Наполеоном.  Чтобы  было  удобно  транспортировать  холст,
французы разрезали его пополам, после чего сшили уже в Париже.

Свободно интерпретируя библейский сюжет,  Веронезе  превратил его  в
праздник  венецианской  свадьбы.  Новозаветное  событие  представлено  в  рос-
кошных архитектурных «декорациях», каких не могло быть в галилейской де-
ревушке на заре христианской эры. Они напоминают постройки Андреа Палла-
дио, архитектора позднего Ренессанса. Некоторые фигуры облачены в истори-
ческие одежды, тогда как костюмы других поражают роскошью и великолепи-
ем совсем иной эпохи. Библейские герои окружены современниками художни-
ка. По легенде, музыкант в белой одежде на переднем плане картины - это сам
мастер.

Во многих произведениях Веронезе переносил события священной исто-
рии в  обстановку  современной Венеции:«Пир у  Симона Фарисея»(рисунок
316),«Пир  в  доме  Левия»(1673.  Венеция,  Галерея  Академии),  цикл  картин
Куччина (1571. Дрезден, Картинная галерея).



Рис. 316. Паоло Веронезе, Пир у Симона Фарисея, 1570. Милан, галерея Брера

Зрелый период Веронезе  отличается  также и постепенным изменением
его живописной системы. Его композиции становятся, как правило, все более
многолюдными. Сложное и богатое пластическими и живописными эффектами
движение большой массы людей – толпы – воспринимается как некое единое
живое целое. Сложная симфония красок, их полное пульсирующего движения
взаимопереплетение создают иное, чем в эпоху Высокого Возрождения звуча-
ние красочной поверхностикартины.

Рис. 317. Паоло Веронезе,Пир в доме Левия, 1573



«Пир в доме Левия»был написан для трапезной доминиканского мона-
стыря Святых Джованни и Паоло. Исследователи предполагают, что изначаль-
но картина создавалась на другой сюжет. Высказываются различные точки зре-
ния, на какой именно: «Тайная вечеря», так как на месте произведения раньше
находилась «Тайная вечеря»Тициана, погибшая в пожаре, «Пир в доме Симео-
на» или некий другой пир.

По окончании работы Веронезе был вызван на допрос священной инкви-
зиции за чрезмерно вольную интерпретацию евангельской сцены, неуместных
героев и лишние детали, не отвечавшие строгой политике католической церкви,
связанной с контрреформацией. После него мастеру предоставили три месяца,
чтобы переписать полотно, но вместо этого он лишь переименовал его в «Пир в
доме Левия», не столь сакральную евангельскую сцену.

Веронезе  известен  своими многолюдными картинами,  изображающими
библейские пиры и трапезы. Данная композиция представляет собой квинтэс-
сенцию его поисков в этом направлении. Вписанная в классическую архитек-
турную декорацию в виде триумфальной арки, навеянную классическими рабо-
тами популярных в то время Андреа Палладио и Якопо Сансовино, она словно
открывает зрителю театральное действие, разыгранное на фоне нарисованного
задника. Богатая палитра ярких красок «описывает» разношерстную толпу пер-
сонажей, среди которых – турки, чернокожие, стражники, аристократы, шуты и
собаки. В центре холста – фигура Христа, данная в отличие от остальных на
фоне неба, она своей нежно-розовой туникой выделяется среди участников за-
столья. От художника не ускользает ни одна деталь! Иуду он не только помес-
тил по другую сторону стола от Учителя, но и заставил отвернуться. Его вни-
мание отвлекает слуга-негритенок, указывающий на собаку, которая наблюдает
за кошкой, играющей под столом с косточкой.

В 1580-х в творчестве Веронезе появляются новые черты. Декоративная
эффектность,  нарядная  праздничность  сменяются  сдержанностью,  простотой.
Исчезает обилие фигур, настроение становится сдержанно грустным: «Распя-
тие» (1580-е., Париж, Лувр), «Похищение Европы» (1580, Венеция, Дворец до-
жей), «Оплакивание Христа» (1576-1582.СПб, Эрмитаж).

Художник  старался  передать  и  создать«Распятие»(рисунок  318),  на
холсте, где действительность кончины и страстотерпические мучения Христа
воссоединились в одно целое и не заполоняют все величие этого события. Опи-
раясь на евангельский источник, устремляясь к правдоподобию, они четче ак-
центируют внимание на его общечеловеческую роль и значение.

https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/815-biografiya-ticiana-vechellio.html


Рис. 318. Паоло Веронезе, Распятие, 1580-е. Париж, Лувр

Первое, на что падает взор в этой картине, это необыкновенная компози-
ция. Крест с распятым Христом обычно художники изображают по центру, но
здесь же они нарочно были внесены именно в левую сторону.

За фигурой Христа теперь можно наблюдать в довольно необычном ра-
курсе. А именно в профиль. Как раз таки это положение дает зрителю увидеть и
прочувствовать  неестественность  позы Иисуса и  изломы невыносимой боли.
Всѐ это воссоздает видимый и поразительный облик мучения и страдания.

Особый смысл Веронезе придал в этой картине пейзажу. По ужасающему
и смутному небосводу упорно ползут грозовые сгущающиеся тучи. Они уже
почти заняли большую часть всего верхнего пространства, и готовы разразить-
ся неистовой грозой, которая будет говорить всем людям о приближающейся
катастрофе.

Чтобы передать еще больше трагического настроения, художник придал
значительную роль также и человеческим переживаниям. Здесь уже замечаются
жесты, освещение и позы персонажей картины. Ясные краски одежд встреча-
ются  в  тяжелых  окрасках  и  акцентируются  на  фоне  мрачного  небоскло-
на.Общая трагическая напряженность передана в выразительном и живом силу-
эте окаменевшей в скорби Марии Магдалины. Пронзительно ярко желтое одея-
ние в сочетании с коричнево-красными тонами звучит как возглас отчаяния.



Романтическая историю любвеобильного Зевса или Юпитера была запе-
чатлена на полотнах многих художников, как например, в картине Паоло Веро-
незе«Похищение Европы»(рисунок 319). Пленѐнный красотой дочери фини-
кийского царя Европы, владыка Олимпа является ей в образе быка, чтобы по-
хитить. Именно от этого союза произошли великий царь Крита Минос, Рада-
мант (один из судей в царстве Аида) и Сарпедон.

Рис. 319. Паоло Веронезе, Похищение Европы, 1580, Венеция, Дворец дожей)

Первое,  что привлекает внимание в работе – сложное композиционное
строение. Всѐ действие разворачивается в нижнем левом углу картины. Мы ви-
дим тот момент сюжета, когда Зевс уже усадил прекрасную Европу на свою
спину и готов сорваться с места, удерживаемый подружками возлюбленной.

Нельзя не отметить и цветовое решение картины. Веронезе не скупился в
палитре, постоянно находясь в поиске новых оттенков. Именно поэтому полот-
но выглядит столь реалистичным, ярким и свежим, даже спустя более четырѐх
столетий.

Изобразительное искусство времени эпохи Возрождения говорит о пол-
ном духовном изменении народных устоев. Наступает другое время, когда не-
которые вещи перестают быть актуальными, а некоторые приобретают общест-
венное признание. Таким образом, художники ищут новые идеи сообразно на-
родным настроениям.

Паоло Веронезе, будучи одним из наиболее ярких представителей вене-
цианской школы итальянской живописи, оказал подавляющее влияние, как на
современных творцов, так и на деятелей искусства последующих десятилетий.

В более раннем периоде творчества автора привлекали жизнеутверждаю-
щие мотивы, красочные нарядные композиции. Будучи старше, Веронезе, стал
тянуться к трагическим сюжетам, создав несколько творений, посвященных ре-
лигиозной тематике. Существующие полотна, демонстрирующие оплакивание
Иисуса Христа, признанны самыми значимыми и великолепными работами Ве-
ронезе.



Рис. 320. Паоло Веронезе, Оплакивание Христа, 1576-1582.
СПб, Эрмитаж

Произведение было написано примерно в 1576-1582 годах для храма свя-
тых Иоанна и Павла в Венеции. Далее оно оказалось в руках английского коро-
ля. После того, как коллекция Карла I была распродана,«Оплакивание Хри-
ста»(рисунок 320)  побывало в  руках  герцога  Лонгевильского,  представителя
власти Ленена, графа д’Арманьяка, Кроза. Пройдя долгий путь, полотно оказа-
лось в Эрмитаже в 1772 году.

Композиционное построение кажется элементарным, однако это только
усиливает  живописность  фигур,  расположившихся  на  полотне.  Богоматерь
склоняется над умершим Иисусом, а его израненную руку заботливо поддер-
живает  ангел.  Выражение лица Богородицы скорбно,  белый апостольник на-
крывает лоб. Розовое обличие ангела, его золотистые локоны создают контраст
с мертвым остывшим телом. Цветовая гамма обращает внимание зрителя на ат-
мосферу траура и скорби. Тусклые, угасающие краски переливаются,  как бы
угасая в тени.



Но к этому же времени относится самая пышная декоративная компози-
ция мастера –«Триумф Венеции»(рисунок 321), плафон зала Большого Сове-
та  Дворца дожей (1580-1585).  Мифологические  и  аллегорические  персонажи
соседствуют с нарядными венецианцами. Здесь обозначились черты парадно-
сти, сложные иллюзионистические приемы, декоративная пышность, предвос-
хищавшая искусство барокко XVII в.

Рис. 321. Паоло Веронезе, «Триумф Венеции»

Сюжет работы величественен и помпезен – небесный Ангел коронует Ве-
нецию.  Вокруг  главных  героев  расположены  фигуры  людей,  аллегорически
указывающие на все добродетели Венецианской республики, которые обеспе-
чивают еѐ процветание и славу.

Примечательны в работе два момента – фигура ангела, которая изображе-
на в  очень сложно ракурсе,  и цветовое решение.  Богатый цветовой колорит
присущий стилю Веронезе в общем до сих пор вызывает восхищение. Неслу-
чайно, импрессионисты, так резко противопоставляющие себя прошлому ака-
демическому искусству, Веронезе чтили, не уставая черпать вдохновение из его
бессмертных работ.

Полотно  Веронезе«Несение  креста»необычно  для  художника,  как  его
более чем скромными размерами, так и лаконичной трактовкой сюжета (рису-
нок 322). Скорее всего, оно является этюдом к центральной части композиции
на  эту  же  тему,  хранящейся  сейчас  в  Дрезденской  галерее.  Но  именно  его
фрагментарность  и  лаконичность  позволяют  нам  более  пристально  обратить
внимание на трактовку образа Христа, одетого в красные одежды, и потрясаю-
щий  колорит  всего  произведения,  построенного  на  тончайшей  нюансировке
красно-коричневых, зеленых и желтых цветов.



Рис. 322. Паоло Веронезе, Несение креста, Лувр

Картина«Христос в Эммаусе»– очень характерное для творчества Ве- 
ронезе произведение (рисунок 323).

Рис. 323. Паоло Веронезе, «Христос в Эммаусе»



Эпическое по размерам, оно изобилует бытовыми деталями, низводящи-
ми библейский сюжет до бытописания красочной жизни венецианцев. Компо-
зиция и все изображенное носят блестящее очарование театральной сцены, соз-
данной самым умелым бутафором. На террасе роскошного патрицианского до-
ма в окружении его хозяев и двух своих учеников сидит воскресший Христос.
На  полотне,  видимо,  запечатлен  момент  узнавания  Христа  учениками.  Эти
главные персонажи повествования явно выделены художником из окружения,
на них сосредоточено особое внимание. Но это не мешает автору со вниманием
опытного бытописателя рассказать нам и о прекрасной архитектуре дома, и о
тонком бокале с вином, и о хлебе, который собирается преломить Христос.

На первом плане играют две прелестные девчушки с собакой. Картина
вообще изобилует детьми самых разных возрастов, от младенца на руках у мо-
лодой женщины в красном до мальчика, почти юноши, стоящего за спиной у
Христа.

Портретные облики некоторых присутствующих на картине персонажей
можно узнать и на других произведениях художника.

Видимо, моделями автору послужили хорошо знакомые люди. Так, в чер-
тах лица стоящей женщины с ребенком можно угадать красавицу Нани, портрет
которой также хранится в Лувре.

СкончалсяВ е р о н е з е в 1 5 8 8 и б ы л п о г р е б е н в ц е р к в и С а н С е б а
с т ь я н о .

Вместе с его смертью завершился и период позднего Возрождения.
После смерти Веронезе его сыновья Карлетто и Габриеле вместе с  его

братом Бенедетто  образовали  товарищество  художников,  которое  выпускало
картины за подписью «наследники Павла» (Heredes Paoli). Переняв манеру Ве-
ронезе, они не унаследовали его таланта и в своих произведениях не достигли
декларируемого качества72.

Многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы этого периода отка-
зались от идей гуманизма, унаследовав лишь манеру и технику великих масте-
ров Возрождения.

Творчество художников, которых стали называтьманьеристами(от  итал.
маньяризмо – вычурность), приобрело изощренный, формально изыскан- ный,
вычурный  характер.  Маньеристы  строили  образ  не  на  основе  изучения  на-
туры, а исходя из внутреннего чувства. Отсюда проистекают поиск необычной,
усложненной композиции, спиралеобразные позы, необычные фантастические
тона.

Маньеризм принято делить на ранний и зрелый. Ранний маньеризм - с
центром во Флоренции. Это творчество таких мастеров, как Я. Понтормо, Д.
Россо, А. де Вольтерра, Дж. Романо. Зрелый маньеризм более изящен, утончен
и аристократичен. Центры его - Парма и Болонья (Приматиччо, с 1531 г. был
главой школы Фонтебло во Франции), Рим и Флоренция. Традиции Возрожде-
ния уходили впрошлое.

72Дзорци Р. Паоло Веронезе // Юный художник. – 1988. - № 12. – С. 8-12.



Одним      из       ведущих       представителей       маньеризма       являет-
сяПармиджанино(1503-1540)  -  итальянский  художник  игравѐрэпохи  Возро-
ждения, представительманьеризма(рисунок324).

Рис. 324. Франческо Пармиджанино, Автопортрет,1540

Первую картину –«Крещение Иисуса»– написал в шестнадцатилетнем 
возрасте (рисунок 325).

Рис. 325. Франческо Пармиджанино, «Крещение Иисуса»

https://wiki2.org/ru/1540
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0


В 1522 году Пармиджанино работал одновременно с Корреджо в парм-
ской  церкви  Сан-Джованни-Эванджелиста,  который  расписывал  там  купол.
Влияние  Корреджо  ощущается  в  ранних  работах  Пармиджанино:«Мистиче-
ском обручениисвятой Екатерины»(1521, второй вариант – 1527-1537) (ри-
сунок 326);  фресках  в  двух  боковых капеллах  упомянутой пармской церкви
Сан-Джованни-Эванджелиста, ок.1522-1523.

Рис. 326.Франческо Пармиджанино,Мистическом 
обручениисвятой Екатерины

Но Пармиджанино в поисках своего индивидуального стиля во многом
переосмыслил опыт старшего коллеги, создав свой собственный стиль – интел-
лектуальный, напряжѐнный,  зашифрованный и усложнѐнный – своеобразный
вариант маньеризма73.

По мнению Федерико Дзери, творчество Пармиджанино «диалектически
противостояло художественным принципам Корреджо», светлый мир произве-
дений которого всегда открыт навстречу зрителю.

ВРимПармиджанино вместе  с  дядями прибыл летом1524 года.  По сло-
вам Вазари, «обучаясь в Риме, он пожелал увидеть все находившиеся в этом го-
роде древние и новые произведения, как скульптуры, так и живописи. Но осо-
бенно преклонялся он перед творениямиМикеланджело БуонарротииР а ф а э л я

73С.   Дзуффи. Большой   атлас   живописи. – М.:   Олма-Пресс,   2002. –   С. 132-134.–
431 с. – ISBN 5-224-03922-3.

https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/1524_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/1523
https://wiki2.org/ru/1522
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Урбинского». Пармиджанино преподнѐс несколько картинпапеКлименту VII, в
том числе«Автопортрет в выпуклом зеркале»на деревянной полусфере, где
мастерски передал оптическую деформацию отражения (рисунок327).

Рис.  327.  Франческо  Пармиджанино,  Автопортрет  в  выпуклом  зеркале

Такая работа могла понравиться художникам из окружения папы - здесь
более всего ценились идеалы чувственной красоты,  неповторимая индивиду-
альность каждого мастера, делался акцент на светскую направленность искус-
ства.

Художник копировалСтанцы Рафаэляи его  картоны дляшпалер,  выпол-
ненные дляСикстинской капеллы. Под влиянием«Мадонны на лугу»Рафаэля
(1505-1506) (рисунок 328), Пармиджанино создал картину«Дева с Младенцем
и Иоанном Крестителем», вероятно, единственную композицию в его творче-
стве, где пространство выстроено с точным соблюдением законов перспективы.

Рис. 328.Рафаэль Санти, Мадонна в зелени. 1506

https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_VII
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Недолгое  пребывание  в  Вечном  городе  было  ознаменовано  созданием
картин  «Мистическое  бракосочетание  святой  Екатерины»,
«ВидениесвятогоИеронима».«Видение  святого  Иеронима»(рисунок  329)  –
последняя  римская  картина  художника  и  результат  изучения  «Мадонны
Брюгге» Микеланджело.

Рис. 329. Франческо Пармиджанино, Видение святого Иеронима, 1527,
Лондон, Национальная галерея

Особенность этой композиции, построенной на вращательномдвижении,
– устремлѐнность вверх и намеренно увеличенные фигуры персонажей. Когда в
1527  году  наѐмникиКарла  VзахватилиРим,  Пармиджанино  работал  над  этим
алтарным образом. Солдаты, ворвавшиеся к нему в мастерскую, не тронули ни

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(1527_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


картин,нихудожника.НочерезнекотороевремяПармиджанино былв
ы н у ж -



ден покинуть своѐ жилище и Рим,  «Видение святого Иеронима» он передал
церкви Санта Мария делла Паче.

В 1527 году Пармиджанино прибыл в Болонью, где провѐл четыре года. В
этот период в творчестве Пармиджанино появляется новая черта - патетика в
выражении персонажами религиозного чувства.

Первой болонской работой Пармиджанино был«Святой Рох с  донато-
ром»для церкви Сан Петронио (рисунок 330).

Рис. 330. Франческо Пармиджанино,Святой Рох с донатором

Вертикализм композиции подчѐркнут движением рук святого, заполняю-
щего  собой  весь  первый план,  неестественно  длинными пальцами донатора,
преклонившего колени в молитвенном обращении, взорами, устремлѐнными в
небо. По определению Вазари, Пармиджанино изобразил Роха «преодолеваю-
щего боль». В Болонье оформляется новый стиль художника: от мотивов, наве-
янных творчеством Рафаэля,  он переходит к большей отвлечѐнности, поиску
особой, недостижимой красоты, а его палитра становится более холодной.

Среди созданных в Болонье работ – знаменитая«Мадонна с розой»(ри-
сунок 331).



Рис.331 Франческо Пармиджанино,Мадонна с розой, 1529-1530,
Дрезден, Картинная галерея

Мотив круга становится определяющим в этой картине: все линии компо-
зиции повторяют форму земного шара, на который опирается младенец Хри-
стос. Вазари отмечал «прекраснейшее выражение» лица Мадонны и естествен-
ность младенца. Роза – символический центр картины, одновременно и атрибут
Непорочного зачатия и алхимический знак завершения заключительной стадии
процесса превращения материи –опуса (opus).

«Обращение  Савла»по  мнению искусствоведа  Паолы Росси  «по  силе
преображающей реальность фантазии и формальной отвлечѐнности» не имеет
прецедентов (рисунок 332).

Рис. 332. Франческо Пармиджанино, Обращение Савла



Пармиджанино,  задумав  вначале  многофигурную композицию,  оставил
всего два персонажа. Сказочное животное (согласно инвентарю 1609 года «ска-
чущая жирафа или лошадь») показано в момент высочайшего напряжения дви-
жения.  Вспышка  света,  повергшая  гонителя  христиан  Савла  наземь,  озаряет
тревожный пейзаж. Вместе с тем картина полна тщательно выписанных и весь-
ма правдоподобных деталей. Вазари называл «Обращение…» «редкостнейшим
произведением».

Вернувшись на родину, Пармиджанино выполнил – в числе других про-
изведений  –  самую  знаменитую  свою  картину  –«Мадонна  с  длинной
шеей»(рисунок  333).  Вазари  объяснял  незавершѐнность  картины  тем,  что
работа, вы- полненная художником, не вполне его удовлетворяла.

Рис. 333. Франческо Пармиджанино,Мадонна с длинной шеей,
около1535, не завершена

В мае 1531 года получил заказ на фресковую роспись, прославляющую
Деву  Марию,  в  церквиСанта-Мария-делла-Стекката(рисунок  334)  Главной
должна была стать сцена Коронования Марии. Пармиджанино обязался выпол-
нить работу за 18 месяцев. То обстоятельство, что художник, всегда работав-
ший индивидуально, привлѐк помощников, показывает, насколько трудно да-
лась ему декорация Санта-Мария-делла-Стекката. Работа бесконечно прерыва-
лась, так как поставки материалов были нерегулярными, а церковная админист-
рация выказывала недовольство необычным замыслом художника. В 1539 году
Пармиджанино полностью завершил лишь роспись арки пресвитерия, выдер-
жанную в необычном для него классическом ключе. Исследователи видят в

https://wiki2.org/ru/1535
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B9


этой работе влияние росписей Жѐлтого зала в Золотом доме Нерона и фресок
Рафаэля в ватиканских Лоджиях и Вилле Мадама. Темой для фресок арки пре-
свитерия послужила притча о Девах разумных и неразумных. Здесь Пармиджа-
нино отходит от идеалов иррациональной красоты, обращаясь к точно выве-
ренным классическим пропорциям, цветовым решениям и мотивам украшений,
типичным для архитектуры римских дворцов. Создавая живописные фризы, он
точно следует, до той поры игнорируемым, законам перспективы. Начатыми же
росписями абсиды церкви Пармиджанино остался недоволен и уничтожил их.

Рис. 334.Церковь Санта-Мария-делла-Стекката. 1521-1539. Парма

По словам Аугусты Гидилья Квинтавалле, Пармиджанино имел возмож-
ность в фресках Санта-Мария-делла-Стекката «соединить воедино различные
грани своих интересов, лишь внешне противостоявших друг другу: классицизм
и Ренессанс, алхимические мечты о получении золота и научные поиски, пре-
ображение реального мира и натуралистические наблюдения, неподвижность и
движение». За неисполнение заказа в срок был приговорѐн к тюремному за-
ключению (1539), выпущен под залог, бежал из Пармы в городок Казальмад-
жоре. Умер там же. По словам Вазари, причиной его смерти послужило отрав-
ление веществами, используемыми в алхимических опытах «Меркурием, или
ртутью».

Пармиджанино  пожелал  быть  погребѐнным  «нагим  с  архипастырским
крестом на груди». Его могила находится в церкви братьев сервитов Ла Фонта-
на близ Казальмаджоре.

http://uchitelj.livejournal.com/816387.html


4. ТЕМА 12. ЛЕКЦИИ 26-27. ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО
И ФЛАМАНДСКОГОВОЗРОЖДЕНИЯ

4.1. СеверныйРенессанс

В искусстве Северного Ренессанса больше сказалось средневековое ми-
ровоззрение. В нем больше религиозного чувства, символики, оно более услов-
но по форме, более архаично, более связано с готикой и, естественно, менее
знакомо с античностью, с которой и сблизилось только через Италию уже в
конце XV в.

Северный Ренессанс запаздывает по отношению к итальянскому на целое
столетие и начинается тогда, когда итальянский вступает в высшую фазу своего
развития. Однако северные города принимали участие в сложной социально-
политической борьбе, которая характерна для всей истории Северной Европы
XV-XVI вв. Когда итальянские города теряют свою независимость, закаленные
в постоянной борьбе с феодалами северные города сохраняют свое значение и в
конце XVI, и в XVII в. и становятся очагами прогрессивных движений в период
сложения национальных абсолютистских государств.

Переход от средневековья к Новому времени происходил не только через
Ренессанс, стремившийся возродить античную культуру, но и через Реформа-
цию,  призывающую  католическую  церковь  возвратиться  к  «временам  апо-
стольским».

И у Ренессанса, и у Реформации имелось общее - они были реакцией на
кризис позднего средневековья. Но выход из кризиса они понимали по-разному
и поэтому,  как  верно замечено,  были движениями разнонаправленными. Эта
несовместимость Возрождения и Реформации была уже очевидна и ярко выра-
зилась в знаменитом диспуте (1524-1525) между крупнейшим гуманистом XVI
в.Эразмом Роттердамским(рисунок 335) и первым реформаторомМартином
Лютером(рисунок 336).

Рис. 335. Эразм Роттердамский, 1466-1536



Эразм  Роттердамскимкрупнейший  учѐныйСеверного  Возрождения,
прозванный «княземгуманистов». Подготовил первое издание греческого ори-
гиналаНового  Заветас  комментариями,  положил начало  критическому иссле-
дованию текстаСвященных писаний.  Способствовал  возвращению в культур-
ный обиход  литературного  наследия  античности.  Писал  преимущественно
налатыни.

Снискав все европейскую славу свободолюбивыми взглядами, Эразм не
принялРеформациюи в конце жизни остро полемизировал сЛютеромпо пово- ду
доктринысвободы воли(которую многиепротестантыставили под сомне- ние).

Мартин  Лютерхристианский  богослов,  инициаторРеформации,  веду-
щий  переводчикБиблиинанемецкий  язык.  Его  именем  названо  одно  из  на-
правленийпротестантизма–лютеранство.  Считается  одним  из  создателей  не-
мецкоголитературного языка74.

Рис. 336. Мартин Лютер, 1483-1546

Искусство Северного Возрождения нельзя понять без учета движения Ре-
формации, влияние которого на него было прямым и очевидным. В ощущении
ничтожества человека перед Богом, его несоизмеримости Богу Реформацияот-
вергла в какой-то степени и искусство; в протестантской церкви нет ни резьбы,
ни скульптуры, ни витражей, а есть только голые стены, скамьи и крест. И пас-
тырь, который совсем не одно и то же, что священник - посредник между миря-
нином и Богом, а лишь представитель общины, избранный ею для отправления
богослужения. Реформация надвигалась на Возрождение, но процесс этот, есте-
ственно, был не сиюминутным, и последнее сумело проявить себя с большой
самобытной силой и на севере Европы. Влияние Реформации с ее реализмом и
прагматизмом  сказалось  на  искусстве  Северного  Ренессанса
вп р и с т а л ь н о м

74Соловьѐв  С.  М.Реформация,  1871  /  См.  Лютер,  Мартин.  О свободе  христианина.
[Сборник]. – Уфа: ARC, 2013. – С. 437-457. ISBN 978-5-905551-05-5
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внимании и любви к реалиям, к точности деталей, в интересе к изображению
нарочито грубого, иногда даже отталкивающе-безобразного, уродливого – это
удивительно уживалось с чувством мистического, ирреального, с динамично-
стью и атектоничностью форм, что объединяет Северный Ренессанс, с одной
стороны, с готикой, а с другой – с будущим искусством барокко, может быть,
даже более прочно, чем Италию. Некоторые исследователи вообще отвергали
эпоху Возрождения в Северной Европе, где готика лишь «плавно» перешла в
барокко, считая Северный Ренессанс просто «осенью средневековья» (Й. Хей-
зинга).

4.2. НидерландскоеВозрождение

Нидерландское Возрождение в живописи начинается с «Гентского алта-
ря» братьев Губерта (умер в 1426 г.) и Яна (около 1390-1441) ван Эйков, закон-
ченного Яном ван Эйком в 1432 г.

Губертван  Эйк–  южно-нидерландский(фламандский)  живописец  эпо-
хиСеверного  Возрождения.  Старший братЯна  ван  Эйка,  которого  он  обучал
живописи. С начала 1420-х годов жил вГенте(рисунок337).

Рис. 337. Губерт ван Эйк, 1370-1426

Ян  ван  Эйк–ранненидерландскийживописецСеверного  Возрождения,
мастерпортрета, автор более ста картин на религиозные сюжеты. Младший брат
художника и своего учителяХуберта ван Эйка(1370-1426).
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Рис. 338. Ян ванн Эйк,1385или1390-1441

«Гентский  алтарь»(Гент,  церковь  св.  Бавона)  представляет  собой
двухъярусный складень, на 12 досках которого (в раскрытом виде) представле-
но 12 сцен (рисунок 339).

Рис. 339.Хуберт ван Эйк,Ян ван Эйк, Гентский алтарь.1432,

Собор Святого Бавона
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https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%B9%D0%BA%2C_%D0%AF%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%B9%D0%BA%2C_%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих
фигур. Высота алтаря в центральной части достигает трѐх с половиной метров,
ширина (в раскрытом виде) – пяти метров. Картины, из которых состоит алтарь,
расположены на внешней и внутренней стороне алтаря. Темой алтаря является
поклонениеАгнцуизОткровения    Иоанна    Богослова,    согласно    которо-
мупророки,праотцы,апостолы,мученикиисвятыестекаются  к  алтарю,  на  ко-
тором стоит Агнец, символизирующийХриста.

Вверху изображен Христос на троне с предстоящими Марией и Иоанном,
поющими и музицирующими ангелами и Адамом и Евой; внизу на пяти досках
- сцена «Поклонения агнцу».

Внешняя сторона алтаря

Рис. 340. Алтарь в закрытом виде

На  внешней  стороне  алтаря  изображѐндонатори  его  жена,  молящиеся
перед  статуямиИоанна  КрестителяиИоанна  Богослова.  В  среднем  ряду  изо-
бражена  сценаБлаговещения.  ФигурыДевы  Мариииархангела  Гавриилараз-
делены изображением окна,  в котором виденгородской пейзаж, который, как
считается, соответствовал виду из окна в доме Вейдтов. В верхнем ряду картин
представлены  фигурыветхозаветныхпророковиязыческихпророчиц,  предска-
завших пришествие Христа.
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Внутренняя сторона алтаря

В раскрытом виде размеры алтаря увеличиваются в два раза.  В центре
верхнего ряда изображен Бог-Отец, сидящий на престоле (ряд исследователей
считает, что это не Бог-Отец, а Иисус Христос). У его ног лежит корона, сим-
волизирующая превосходство над всеми царями. Слева и справа от престола -
изображения  Богоматери  и  Иоанна  Крестителя.  Далее  следуют  изображения
музицирующих  ангелов.  Ангелы  изображены  без  крыльев.  Один  из
ангелов(святая  Цецилия)  играет  на  органе  с  металлическими  трубами.
Завершают  ряд  обнажѐнные  фигурыАдамаиЕвы.  Над  Адамом  и  Евой
расположены  сцены  убийстваКаиномАвеляи  жертвоприношение  Каина  и
Авеля. В середине ниж- него яруса изображена сцена поклонения жертвенному
агнцу, символизирую- щему Христа (об иконографии см.Собор всех святых).
Перед  жертвенником  расположенфонтан–  символ  христианства.  Слева  от
фонтана  –  группа  ветхоза-  ветных  праведников,  справа  –апостолы,  за
нимипапыиепископы,монахии  миряне.  На  правых  боковых  створках
изображены шествияотшельникови пи- лигримов. На левых створках – шествие
воинства Христова и Праведных Су- дей.

В  передаче  перспективы,  в  рисунке,  в  знании  анатомии  ван-эйковская
живопись, конечно, не идет в сравнение с тем, что почти в это же время делал
Мазаччо. Но в ней есть другие, не менее важные для искусства черты: нидер-
ландские мастера как бы впервые глядят на мир, который они передают с не-
обычайной тщательностью и подробностью; каждая травинка,  каждый кусок
ткани  представляет  для  них  высокий  предмет  искусства.  В  этом  сказались
принципы нидерландской миниатюры.  В настроении поющих ангелов  много
истинного религиозного чувства, одухотворенности, душевного напряжения.

Ван Эйки усовершенствовали масляную технику: масло давало возмож-
ность  более  разносторонне  передать  блеск,  глубину,  богатство  предметного
мира,  привлекающего  внимание  нидерландских  художников,  его  красочную
звучность. Из многочисленных мадонн Яна ван Эйка наиболее известна«Ма-
донна канцлера Роллена»(рисунок 341), названная так потому, что перед ма-
донной изображен поклоняющийся ей донатор – канцлер Роллен.

Рис. 341. Ян ван Эйк, Мадонна канцлера Роллена, около 1435,
Музей Лувр, Париж
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За большим трехарочным проемом окна на заднем фоне ван Эйк написал
тонкий городской пейзаж с рекой, мостом, уходящими вдаль холмами. С не-
обычайной тщательностью и любовью передан узор одежд, сложный рисунок
пола и витражей. На этом фоне отчетливо читаются спокойные фигуры мадон-
ны с младенцем и коленопреклоненного канцлера. В«Мадонне каноника ван
дер Пале»(1436) все приобретает большую массивность.

Рис. 342. Ян ван Эйк,Мадонна каноника ван дер Пале,1436, Галерея, Брюгге

Формы укрупняются, утяжеляются, усиливается статичность. Взор кано-
ника, которого представляет Марии св. Георгий, суров, даже угрюм. Знамена-
тельно, что нидерландский художник вводит такую бытовую деталь, как снятые
очки в руке донатора, заложенный пальцем молитвенник. Но эти земные черты
еще более подчеркивают его состояние самоуглубленности, внутренней непо-
колебимости, душевной твердости. Звучные пятна красного, синего, белого в
облачениях  также  не  столько  выражают  реальные  цветовые  соотношения,
сколько передают духовную атмосферу сцены.

Ян ван Эйк много и успешно занимался портретом, всегда оставаясь дос-
товерно точным, создавая глубоко индивидуальный образ, но не теряя за дета-
лями общую характеристику человека как части мироздания«Человек с гвоз-
дикой»(рисунок 343);«Человек в тюрбане»(рисунок 344);  портрет жены ху-
дожникаМаргариты ван Эйк(рисунок 345). 1439.

http://smallbay.ru/article/van_eyck2.html


Рис. 343. Ян вай Эйк, Человек с гвоздикой

Рис. 344. Ян вай Эйк, Человек тюрбане; 1433

На полотне изображен немолодой человек с проницательным взглядом и
резкими чертами лица. Личность изображенного человека установить не уда-
лось. Однако совершенно очевидно, что художник хорошо знал портретируе-
мого и потому так точен в его психологической характеристике. Существует
предположение, что это портрет одного из родственников Ван Эйка. Что каса-
ется головного убора, напоминающего восточный тюрбан, то такие были весь-
ма модными в Европе XV века.

Рис. 345. Ян вай Эйк, портрет жены художника Маргариты ван Эйк, 1439.



Вместо  активного  действия,  характерного  для  портретов  итальянского
Возрождения,  ван Эйк выдвигает созерцательность как качество,  определяю-
щее  место  человека  в  мире,  помогающее  постичь  красоту  его  бесконечного
многообразия.

В  двойномпортрете  супругов  Арнольфини(рисунок  346)  –  Джованни
Арнольфини, купца из Лукки, представителя интересов дома Медичи в Брюгге,
и его жены - предметы комнаты, на фоне которой изображены модели, по сред-
невековой традиции наделены символическим смыслом. Но помещая молодых
супругов в обстановку их дома, художник получает возможность передать кра-
соту предметного мира. Он с восхищением изображает выпуклое зеркало в де-
ревянной раме,  бронзовую люстру,  красный полог похожей на дом кровати,
лохматую шерсть собачонки,  коричневые и зеленые, объединенные в тонкой
живописной гармонии, громоздкие по моде того времени одежды стоящих пе-
ред зрителем моделей.

Рис. 346. Ян вайЭйк, портрет супругов Арнольфини, 1434

Ян ван Эйк изобразил семью Арнольфини в момент бракосочетания, сю-
жет бытовой. Мужчина и женщина стоят напротив друг друга, немного развер-
нуты к художнику.



Живописец комнату отобразил необычно, вид сверху. Руки персонажей
соединены, этот жест выглядит ритуально, больше как данность, а не как про-
явление  нежности  и  любви.  Вся  композиция  строиться  вокруг  этого  жеста.
Одежда персонажей нарядная и праздничная, мужчина поднял кисть на уровень
плеч, что говорит о его клятве. Зеркало в центре картины отображает свет, соз-
давая удивительное свечение, как знак благополучия семейной жизни. В зерка-
ле отображается пара, разобрать выражение лиц невозможно, но точно можно
увидеть, что это молодая пара.

Чета Арнольфини были представителями зажиточного рода, это видно и
по  обстановке  и  по  их  одежде.  Платье  девушки  отделано  мехом,  длинный
шлейф аккуратно разложен, при ходьбе ей необходима помощь.Сложно пред-
ставить женщину в таком платье работающей или просто прогуливающейся по
городу. Невеста может казаться в положении, но на самом деле в Средние века
такой фасон платья был в моде, на животе необходимо было собирать ткань
складками.

Героиня держит руку на животе – это знак семейного единства. Цвет мо-
жет показаться мрачным, но для того времени именно синий и зеленый симво-
лизировали верность и любовь.В лице героини художник отобразил идеальную
женщину целой эпохи. Неправдоподобность размеров изображенных предме-
тов в комнате, отсутствие в ней так необходимого камина, все это показывает
на проявленную фантазию живописца. Эта комната не могла существовать в
реальности.Обувь возле ног мужчины говорит о том, что жених не принадле-
жит к дворянскому сословию. Дворяне ездили в колясках и не пачкали свои но-
ги, они нуждались в обуви на высокойподошве.

Искусство братьев ван Эйков, занимавших исключительное место в со-
временной им художественной культуре, имело огромное значение для даль-
нейшего развития нидерландского Возрождения.

В 40-е годы XV в. в нидерландском искусстве постепенно исчезает пан-
теистическая  многокрасочность  и  гармоническая  ясность,  свойственная  ван
Эйку. Но человеческая душа раскрывается глубже во всех ее тайнах. Многому в
решении подобных проблем нидерландское искусство обязаноРогируван дер
Вейдену(1399/1400-1464) – нидерландский живописец, наряду сЯном ван Эй-
комсчитающийся одним из основоположников и наиболее влиятельных масте-
ровранненидерландской живописи.

Согласно греческой легенде, евангелист Лука был первым, кто написал
портрет Девы Марии. Именно поэтому св. Лука считался покровителем худож-
ников. На картине Рогира ван дер Вейдена действие происходит в открытой
лоджии. Мария, сидящая у подножия трона, кормит грудью младенца Христа.
Трон символизирует ее будущую роль Царицы Небесной. Украшающие трон
скульптурные фигурки Адама и Евы – напоминание о первородном грехе, ис-
купленном Иисусом Христом. Напротив Марии коленопреклоненный Лука за-
печатлевает ее образ. За спиной св. Луки, в просвете приоткрытой двери, вид-
неются бык и книга - традиционные атрибуты евангелиста.

https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%B9%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%B9%D0%BA
https://wiki2.org/ru/1464
https://wiki2.org/ru/1400
https://wiki2.org/ru/1399


Рис. 347. Рогир ван дер Вейден,Евангелист Лука, рисующий 
мадонну,Эрмитаж

Творчество ван дер Вейдена сфокусировано на постижении индивидуаль-
ности  человеческой  личности  во  всей  еѐ  глубине.
Сохранивспиритуализмпредшествующей традиции,  ван дер  Вейден  наполнил
старые  изобразительные  схемы  ренессансной  концепцией  активной
человеческой  личности,  глубоким  психологизмом  и  эмоциональной
интенсивностью.

В конце 40-х годов Рогир ван дер Вейден совершил поездку в Италию.
Ученый и философ Николай Кузанский называл его величайшим художником,
его работы высоко ценил Дюрер.

К началу брюссельского периода принадлежит грандиозное по эмоцио-
нальному воздействию на зрителя«Снятие с креста»– типичное произведение
Вейдена (рисунок 348).

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Рис. 348. Рогир ван дер Вейден, «Снятие с креста»

Данная  работа  была  заказана  гильдией  арбалетчиковЛѐвенаи  первона-
чально находилась в городской часовне, однако впоследствии перешла во вла-
дение к сестре Карла V и, в итоге, оказалась в музееПрадо.

Идейный центр композиции – мертвыйХристосиДева Мария, упавшая в
обморок. Ван дер Вейден нарушает каноны, придавая телу Девы необычное, но
чрезвычайно  эмоционально  насыщенное  положение,  как  бы рифмующееся  с
положением тела еѐ Сына. Этот смелый и необычный ход как бы символизиру-
ет идею преданности Богоматери Богочеловеку. Положение рук Христа и его
матери направляет  взгляд  зрителя  на  череп  Адама,  иллюстрируя  тем самым
идею и сущность искупительной жертвы, принесѐнной Господом во имя пад-
шего человечества.

Кроме  этого,  Рогир  отказался  от  изображения  обычно  живописного  в
произведениях на данную тему фона, сосредоточив внимание зрителя исключи-
тельно на трагических переживаниях многочисленных персонажей, которые за-
полняют собой всѐ пространство доски. Смотря на алтарь, нельзя не отметить
особую одухотворенность персонажей, точность и силу эмоциональной переда-
чи, которую сообщает мастер своей работой. Композиция построена по диаго-
нали. Рисунок жесткий, фигуры представлены в резких ракурсах. Одежды то
бессильно повисают, то закручены вихрем. Лица искажены горем. На всем ле-
жит печать холодного аналитического наблюдения, почти безжалостной кон-
статации.  Такая же беспощадность,  доходящая иногда до гротесковой заост-
ренности, характерна для портретов Рогира ван дер Вейдена. Их отличает от
портретов ван Эйка вневременность, выключение из среды. Экспрессивность,
спиритуализм Вейдена, иногда сохранение золотых фонов в его алтарных об-
разах позволяет некоторым исследователям говорить о нем как о мастере позд-
него средневековья. Но это неверно, ибо постижение им духовной сути челове-
ка было следующим шагом после искусства ван Эйков.

Другим дошедшим до нас шедевром мастера является алтарь Девы Ма-
рии,  так  называемый  «алтарь  Мирафлорес»,  экспонирующийся
вБерлинскойкартинной галерее(рисунок 349).

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Считается, что эта работа была выполнена в1445 годупо заказу кастиль-
ского короляХуана II, который, в свою очередь, передал работу в дар монасты-
рю Мирафлорес, неподалеку отБургоса.

Рис.  349.  Рогир  ван  дер  Вейден,  алтарь  Мирафлорес

Трѐхстворчатый алтарь рассказывает нам о трѐх значительнейших эпизо-
дах  из  жизниБогоматери,  связанных  с  еѐ   Сыном:   умилении   Богороди-
цы,оплакивании Христаиявлении воскресшего Сына Человеческого ДевеМа-рии.

Отличие Рогира от грубоватого кампеновскогореализмаи утончѐнно-  
стипроторенессансаванЭйканаиболеенагляднопроявляется вполипти
хе
«Страшный суд»(рисунок 350).

Рис. 350.Рогирван дер Вейден, Страшный суд, 1445-1450
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https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Рис. 351.Полиптих «Страшный суд» в закрытом состоянии

Полиптих был написан в1445-1450 годахпо заказу канцлераНиколя Ро-
ленадляалтарякапеллыбольницыОтель-дьѐ(рисунок  352),  основанной  по-
следним в бургундском городеБон, неподалѐку отДижона. Примечательно, что
полиптих до нашего времени находится в том самом здании, для которого еѐ
когда-то написал Рогир.

Рис. 352. Вид полиптиха в Бонском Отель-дьѐ

Картины полиптиха изображают сценуСтрашного суда. На центральной
доске,  занимающей  два  ряда,  изображѐнИисус  Христоссархангелом  Михаи-
лом,взвешивающим на весах человеческие души, которые отправляются либо
крайскимвратам на левом краю полиптиха,  либо вадна правом.  Шесть  боко-
вых створок в сложенном виде изображают святых идонаторов.

Полиптих был предназначен  для предупреждения больных о  грядущей
загробной жизни, чтобы напоминать им о вере и направлять мысли к духовно-

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D1%8C%D1%91_(%D0%91%D0%BE%D0%BD)
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му.  Полиптих  несѐт  двойную  функцию  –  внутренние  доски  демонстрируют
возможную  загробную  судьбу  зрителя,  предстоящую  суровую  альтернативу
между Раем и Адом, спасением или проклятием; внешние являются надгроб-
ным памятником донаторам. В закрытом виде полиптих напоминает перевѐрну-
тый крест - форму, обычную для резныхретаблоXV века. Увеличенная сверху
центральная доска позволяет разместить монументальную фигуру Христа и не-
бесную перспективу. Данное нововведение, которое можно наблюдать ещѐ в
«Снятии с креста»ван дер Вейдена, придаѐт полиптиху конфигурацию готиче-
ской церкви, гденефы75располагались по бокам прохода капсидеилихору76.

18 июня 1464 года Рогир ван дер Вейден скончался. Его похоронили в
брюссельской церкви святой Гудулы (ныне это кафедральный собор).  Одно-
временно поминальная служба прошла и в родном городе великого мастера,
Турне.  Мастерская  Рогира,  из  которой  вышло  немало  замечательных  работ,
досталась его сыну Питеру. Но фактическим ее руководителем стал один из по-
следних помощников Рогира ван дер Вейдена, Ганс Мемлинг (ок. 1433-1494),
продолживший традиции своего учителя.

Общественная жизнь Нидерландов второй половины XV- начала XVI в.
была полна острых социальных противоречий и конфликтов. В этих условиях
родилось сложное искусствоИеронима Босха(1450-1516),  создателя мрачных
мистических видений, в которых он обращается и к средневековому аллегориз-
му, и к живой конкретной действительности (рисунок 353).77

Рис. 353. Портрет Босха. Карандаш,сангина, 41×28 см.
Муниципальная библиотека. Аррас.

Нидерландскийпотомственныйхудожник,  один из крупнейших мастеров
периодаСеверного Возрождения.

75Архитектура. Краткий справочник / Гл. ред. М. В. Адамчик. – Минск: Харвест, 
2004. – С. 331-332. – 624с.

76Хор, в архитектуре//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 
4 доп.). – СПб., 1890-1907.

77Бозинг В. Босх = Bosch / пер. с нем. – М.: Арт-Родник, 2008. – 96 с. – ISBN 978-5- 
88896-058-5.
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Демонология уживается у Босха со здоровым народным юмором, тонкое
чувство природы - с холодным анализом человеческих пороков и с беспощад-
ной  гротескностью  в  изображении  людей,  например«Корабль  дураков»(ри-
сунок 354).

Босх – мрачновато готический художник Эпохи Северного Возрождения
с головой полной удивительных и странных мыслей, которые выливались на
полотна гротескными и демоническими образами вкупе с нравоучительными
тенденциями. В то время как Церковь считалась единственной и непоколеби-
мой догмой, а священнослужители представителями высшей знати, Босх вот-
крытую насмехался над ними всеми вместевзятыми.

Рис. 354. Иеронима Босха,Корабль дураков. 1495-1500.Лувр.Париж

Это наглядно можно увидеть на его картине «Корабль Дураков». Корабль
– традиционный символ Церкви в древние века, наполнен разными людьми. В
центре,  среди народа,  сидит монах и монахиня, играющая на лютне. Вместо
мачты корабля растет живое дерево – Майское, вместо руля – сломанный сук.
Люди на корабле и священнослужители пьют, бесчинствуют и горланят песни.
Кому-то плохо от чрезмерно выпитого вина, кто-то объедается до икоты, а кто-
то настолько отупел, что гребет черпаком как будто веслом, пытаясь ускорить
движение корабля. Рулевой этого корабля – шут в нелепом костюме и колпаке с
бубенцами. На весь этот шабаш, из ветвей дерева, невозмутимо взираетсова.

Картина буквально перенасыщена двузначными символами. Лютня – ал-
легория женского полового органа, Майское Дерево и сова – символы зла, ере-
си и дьявола в Средние века. Картина ясно дает понять всем, кто на нее смот-
рит, что будущего у этого корабля нет, т. к. он никем не управляем, люди бес-
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покойны и рано или поздно перевернут корабль, он медленно пойдет ко дну.
Незавуалированное изображение Церкви (корабля), которая погрязла в грехе и
моральном распутстве, но все же управляет людьми, абсолютно не заботясь о
спасении их душ. Все фигуры на картине вызывают антипатию, они плоские и
уродливые, будто неумелые маски, а неустойчивость и эфемерность корабля
подчеркивает бессмысленность всего происходящего.

Картина «Корабль Дураков» была верхней частью триптиха, который, к
сожалению, не сохранился до наших дней, лишив удовольствия созерцать оче-
редное творение смелого и прогрессивного, мрачного гения иронии и сарказма,
Иеронима Босха.

В пору заката Возрождения и расцвета инквизиции общество было на-
полнено тревожными предрассудками и суевериями. Художники, творившие в
эти мятежные времена, как могли, старались прояснить взгляд на мир. Иероним
Босх пишет с 1500 по 1502 гг. масштабный по количеству фигур триптих«Стог
сена»(рисунок 355).

Рис. 355. Иероним Босх, Стог сена

Центральное полотно триптиха вдвое шире боковых створок. Но все они
объединены в один сюжет. Слева – «Грехопадение» – на разных планах карти-
ны рассказана библейская история изгнания из рая.Середину триптиха занимает
«Стог сена», или представление художника о мирской жизни. Согласно нидер-
ландской поговорке мир являет собой стог сена, и человек хочет ухватить от
него, сколько унесет. Как раз этот образ лег в основу композиционного центра
всего полотна.

Высокий  стог  сена  лежит  на  повозке,  которую  тянут  в  преисподнюю
странные звероподобные существа. Босх искусно пишет фантастических слу-



жителей Дьявола. Их обличья подобны волчьим, рыбьим, львиным и медвежь-
им  головам,  однако  ноги  остаются  человеческими.  Вокруг  сена  мельтешит
людская толпа. Увлеченные жадностью, они дерутся за вожделенное сено. Кто-
то падает, попадая под колеса повозки, другие хотят пробраться к ней с помо-
щью лестницы. За возом следует многоликая толпа, где видны крестьяне, горо-
жане и даже сам император с папой Римским.

На переднем плане сидит фигура растолстевшего служителя церкви. Не-
сколько покорных монахинь подносят ему свою добычу.

На возе сидят влюбленные парочки в компании с музицирующим чертом.
С другой стороны от них – молящийся ангел. Он взывает к Всевышнему на об-
лаках смилостивиться над падшими людьми. Ведь всех их ждет ад, который
изображен на правой створке полотна.

Босх создал прекрасную нравоучительную картину. В качестве главного
символа, которой выступает сено как аллегория никчемности земных богатств.

В  одном  из  самых  грандиозных  произведений  –«Сад  наслаждений»–
Босх создает изобразительный образ греховной жизни людей (рисунок 356).

Рис. 356.Иероним Босх, Сад земных наслаждений. 1500-1510

Фантазия Босха творит существа из соединения разных животных форм
или живых форм и предметов неорганического мира, и при всем этом сохраня-
ется острое чувство реальности, пронизанное трагическим мироощущением ху-
дожника, предчувствием каких-то вселенских катастроф.

«Сад земных наслаждений»– самый известныйтриптихИеронима Бос-ха,
получивший своѐ  название  по  теме  центральной  части,  посвящѐн  гре-
хусладострастия-  Luxuria.  Оригинальное  название  этой  работы Босха  допод-
линно неизвестно. «Садом земных наслаждений» триптих назвали исследовате-
ли. В целом, ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины
не признано единственно верным. Большинство теорий о значениикартины
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развиты в XX веке. Именно эту работу Босха, особенно фрагменты центральной
картины, обычно приводят в качестве иллюстраций, именно здесь уникальное
творческое воображение художника проявляет себя в полной мере. Непреходя-
щее очарование триптиха заключается в том, как художник выражает главную
идею через множество деталей.

На    левой    створкетриптиха     изображѐн     Бог,
представляющийЕвуошеломлѐнномуАдамув безмятежном и мирномРаю. Левая
створка  изо-  бражает  последние  три  дня  сотворения  мира.  Небо  и  Земля
произвели  на  свет  десятки  живых  существ,  среди  которых  можно  увидеть
жирафа, слона и мифи- ческих зверей наподобие единорога (рисунок357).

Рис. 357. Фрагменты левой створки, Сад земных наслаждений
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В центре композиции поднимается Источник Жизни – высокое, тонкое,
розовое  сооружение,  отдалѐнно  напоминающееготическийтабернакль,  укра-
шенный затейливой резьбой. Сверкающие в тине драгоценные камни, так же
как фантастические звери, вероятно, навеяны средневековыми представления-
ми  обИндии,  пленявшей  своими  чудесами  воображение  европейцев  со  вре-
мѐнАлександра Македонского.  Существовало народное и достаточно распро-
странѐнное поверье о том, что именно в Индии находится утраченный челове-
комЭдем.На  переднем  плане  этого  ландшафта,  запечатлевшего  допотопный
мир,изображенанесценаискушенияилиизгнанияАдамаиЕвыизРая(какв
«Возе сена»), а их соединение Богом. Взяв Еву за руку, Бог подводит еѐ к толь-
ко что очнувшемуся ото сна Адаму, и кажется, что тот смотрит на это создание
со смешанным чувством удивления и предвкушения. Сам Бог гораздо моложе,
чем на прочих картинах, он предстаѐт в облике Христа, второго лица Троицы и
воплощѐнного Слова Бога.

В центральной части ряд сцен, по-разному трактовавшихся, изображает
истинный сад наслаждений, где с райским спокойствием движутся загадочные
фигуры. На первый взгляд центральная часть представляет едва ли не единст-
венную в творчестве Босха идиллию. Обширное пространство сада заполнено
обнажѐнными  мужчинами  и  женщинами,  которые  лакомятся  исполинскими
ягодами и плодами, играют с птицами и животными, плещутся в воде и - преж-
де всего - открыто и бесстыдно предаются любовным утехам во всѐм их разно-
образии. Всадники длинной вереницей, как на карусели, едут вокруг озера, где
купаются обнажѐнные девушки; несколько фигур с едва заметными крыльями
парят в поднебесье. Этот триптих сохранился лучше, чем большая часть круп-
ных алтарных образов Босха, и беспечное веселье, парящее в композиции,под-
черкивается  еѐ  ясным,  равномерно  распределѐнным  по   всей   поверхно-
стисветом, отсутствиемтеней, ярким, насыщенным колоритом. На фоне травы и
листвы, подобно диковинным цветам, сверкают бледные тела обитателей са- да,
кажущиеся  ещѐ белее  рядом с  тремя-четырьмя чернокожими фигурами,  рас-
ставленными в этой толпе. Позади переливающихся всеми цветами радуги фон-
танов и построек, окружающих озеро на заднем плане, на горизонте виднеется
плавная линия постепенно тающих холмов.  Миниатюрные фигурки людей и
фантастически огромные, причудливые растения кажутся столь же невинными,
как узоры средневековогоорнамента, вдохновившего художника. Может пока-
заться, что на картине изображено «детство человечества», «золотой век», ко-
гда люди и звери мирно существовали бок о бок, без малейшего усилия получая
плоды, которые в изобилии дарила им земля. Однако не стоит считать, что тол-
па обнажѐнных любовников должна была по замыслу Босха стать апофеозом
безгрешной сексуальности. Для средневековой морали половой акт, который в
XX в. научились наконец воспринимать как естественную часть человеческого
бытия, был чаще доказательством того, что человек утратил свою ангельскую
природу и низко пал. В лучшем случае на совокупление смотрели как на неиз-
бежное зло, в худшем – как на смертный грех. Скорее всего, для Босха сад зем-
ных наслаждений – мир, растленный любострастием (рисунок358).
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Рис. 358. Фрагменты центральной створки, Сад земных наслаждений

В правой створкезапечатлены самые страшные и тревожные образы всего
произведения Босха:  сложные машины для пыток и чудовища, порождѐнные
его фантазией. Картина переполнена прозрачными фигурками, фантастически-
ми  сооружениями,  чудовищами,  обретшими  плотьгаллюцинациями,  адскими
карикатурами реальности, на которую он смотрит испытующим,чрезвычайно

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


острым взглядом.  Некоторые учѐные хотели видеть  в триптихе изображение
жизни человека сквозь призму еѐ тщеты и образы земной любви, другие – тор-
жество сладострастия. Однако простодушие и некоторая отстранѐнность, ско-
торыми трактованы отдельные фигурки, а также благосклонное отношение к
этому произведению со стороны церковных властей заставляют сомневаться,
что содержанием его могло быть прославление телесных наслаждений.

Правая  створка «Музыкальный Ад» получила своѐ  название из-за  изо-
бражений инструментов,  использованных  здесь  самым  странным  образом:
наарфераспят  один  грешник,  нижелютнястановится  орудием  пытки  другого,
лежащего ничком «музыканта», на ягодицах которого оттиснуты ноты мело-
дии. Еѐ исполняет хор проклятых душ во главе с регентом –монстромс рыбьей
мордой (рисунок359).

Если на центральной части запечатлено эротическое сновидение,  то на
правой створке – кошмарная действительность. Это самое жуткое видение Ада:
дома здесь не просто горят, но взрываются, озаряя вспышками пламени тѐмный
фон и делая воду озера багряной, как кровь. На переднем плане кролик тащит
свою добычу, привязанную за ноги к шесту и истекающую кровью, - это один
из самых излюбленных мотивов Босха, но здесь кровь из вспоротого живота не
течѐт, а хлещет, словно под действием порохового заряда. Жертва становится
палачом, добыча - охотником, и это как нельзя лучше передаѐт хаос, царящий в
Аду, где перевѐрнуты нормальные взаимосвязи, некогда существовавшие в ми-
ре, а самые обычные и безобидные предметы повседневной жизни, разрастаясь
до чудовищных размеров, превращаются в орудия пытки. Их можно сравнить с
исполинскими ягодами и птицами центральной части триптиха. Литературным
источником босховского Ада музыкантов считается сочинение «Видение Тун-
дала»,  изданное  вХертогенбосев1484г.,  подробно
описывающеемистическоепосещение  автором  Рая  и  Ада,  откуда,  видимо
происходит образ покрытого льдом пруда, по которому грешники вынуждены
неизменно скользить на шат- ких санках или коньках. На замѐрзшем озере на
среднем  плане  ещѐ  один  греш-  ник  неуверенно  балансирует  на  огромном
коньке, но тот несѐт его прямо к по- лынье, где уже барахтается в ледяной воде
другой грешник. Эти образы навея- ны старинной нидерландской поговоркой,
смысл которой схож с нашим выра-  жением «по тонкому льду».  Чуть выше
изображены  люди,  как  мошкара  сле-  тающиеся  на  свет  фонаря;  на
противоположной  стороне  «обречѐнный  вечной  погибели»  висит  в  «ушке»
дверногоключа.

Дьявольский механизм – вычлененный из тела орган слуха – составлен из
пары проткнутых стрелой исполинских ушей с длинным лезвием посередине.
Существует несколько вариантов толкования этого фантастического мотива: по
мнению одних, это намѐк на человеческую глухоту к словам Евангелия
«имеющий уши да услышит».
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Рис. 359. Фрагменты правой створки, Сад земных наслаждений



Выгравированная на лезвии буква «М» обозначает либо клеймо оружей-
ника или инициал живописца, по каким-либо причинам особо неприятного ху-
дожнику (возможно, Яна Мостарта), либо – слово «Mundus» («Мир»), указывая
на  вселенское  значение  мужского  начала,  символизируемого  лезвием,   либо
имяАнтихриста,  которое,  в  соответствии  со  средневековыми  пророчествами,
будет начинаться с этой буквы. Странное существо с птичьей головой и боль-
шим полупрозрачным пузырѐм поглощает грешников и затем низвергает ихте-
ла в идеально-круглую выгребную яму. Туда же скупец осужден вечно испраж-
няться золотыми монетами, а другой, судя по всему, обжора - безостановочно
изрыгать съеденные лакомства. Мотив демона или дьявола, сидящего на высо-
ком стуле, заимствован из текста «Видение Тундала», У подножия престола са-
таны, рядом с адским пламенем, обнажѐнную женщину с жабой на груди обни-
мает чѐрный демон с ослиными ушами. Лицо женщины отражается в зеркале,
прикреплѐнном к ягодицам другого, зелѐного демона, – таково возмездие тем,
кто поддался грехугордыни.

Студенткауниверситета ОклахомыАмелия Хэмрик в 2014 году предпри-
няла достаточно удачную попытку «расшифровать» эту нотную запись и пере-
ложить для фортепьяно, после еѐ опубликования в сети появились записи не-
скольких любительских исполнений этой композиции78,79.

Глядя  нагризайлевыеизображения  с  внешней  стороны,  зритель  ещѐ  не
ведает, какое буйство цвета и образов скрывается внутри. В хмурых тонах изо-
бражѐн Мир на третий день после того, как Бог сотворил его из великой пусто-
ты. Земля уже покрыта зеленью, окружена водами, освещена солнцем, но на
ней еще нельзя встретить ни людей, ни животных. Надпись на левой створке
гласит: «Он сказал, и сделалось» (Псалтирь 32:9), на правой – «Он повелел, и
явилось» (Псалтирь 148:5) (рисунок360).

Рис. 360. Внешние створки, Сад земных наслаждений

78Афиша Новости: Расшифрована нотная запись с попы грешника на картине Босха –
Архив(рус.). Афиша Daily.

79Видео: студентка расшифровала нотную запись с задницы грешника на картине Бос-
ха - Pics.Ru(рус.).
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В произведениях позднего Босха, например в картине «Искушение свято- 
го Антония» усиливается тема одиночества (рисунок 361).

Рис. 361.Иероним Босх,«Искушение святого Антония»

В свою работу «Искушение святого Антония» Босх вложил душу. Его из-
вестный триптих – одно из самых лучших полотен художника. Основой для на-
писания стал сюжет литературы Средневековья о том, как св. Антоний поддал-
ся страшным искушениям в египетской пустыне. Оригинал картины хранится в
Государственном музее Лиссабона. В Португалии полотно оказалось в 1523 го-
ду: тогда  его приобрел Дамьяо де Гоиш известный португальский гуманист.
Имеет полотно и несколько копий (их около 20).

Этот шедевр европейской живописи, созданный Босхом, имеет несколько
составляющих. Так, в центральной части триптиха изображено само «Искуше-
ние св. Антония», на левой ставне – «Полѐт и падение…», на правой – «Виде-
ния …». На створках наружных изображены эпизоды о Страстях Христовых.

Фантастическими персонажами переполнена центральная часть триптиха.
Так, белая птица претворилась в настоящий корабль с крыльями, поднявшийся
в небо. Вероятнее всего, выдумки Босха исходили из граффити на монетах эпо-
хи АлександраМакедонского.

В центре полотна совершается обряд черной мессы, что свидетельствует
о противоречивых настроях и смущении самого мастера кисти. Здесь женщи-
ны-священники правят святотатственную службу. Они в окружении смешанной
толпы: следом за калекой к грешному причастию спешит играющее на мандо-
лине существо, одетое в черный плащ, у которого на голове сова и рыло кабана.
Вздешнихобстоятельствах совасимволизируетложь,хотявдругихис
точни-

https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%85


ках она – символ светлых сил, так называемый Божий глаз, следящий за дейст-
виями участников алхимического процесса.

Из большущего плода красного цвета выходят монстры. Их главарь – бес
– играет на арфе. На дальнем плане изображен колдун в цилиндре,  который
управляет поступками группы бесов. Внизу полотна художник изобразил плы-
вущую утку без головы, на шее которой есть маленькое окно, откуда выгляды-
ваетбес.

Главный персонаж левой ставни – сам св. Антоний. Он упал с неба и ан-
тониты поднимают его. Вверху створки Святой сложил в молитве руки, не об-
ращая внимания на своих мучителей.

На правой створке Антоний представлен зрителю,  как  рыцарь твердой
веры, который победил злые силы.

Великий художник Босх считал, что алхимики – настоящие еретики. Мас-
тер кисти очень старался открыть взору зрителя, насколько неправильное ин-
терпретирование Библии у алхимиков с их еретическими мыслями.

Творчеством Босха кончается первый этап великого искусства Нидерлан-
дов - XV век, «пора исканий, прозрений, разочарований и блестящих находок».
Рубеж между XV и XVI столетиями в искусстве Нидерландов значительно бо-
лее заметен, чем, скажем, между Кватроченто и Высоким Возрождением в Ита-
лии,  явившимся  органичным,  логическим  следствием искусства  предыдущей
поры. Искусство Нидерландов XVI в. все более отказывается от использования
средневековых традиций, на которые в большой степени опирались художники
прошедшего столетия.

Вершиной нидерландского Ренессанса было, несомненно, творчество
Питера Брейгеля Старшего, прозванногоМужицким(рисунок 362)

Рис. 362. Портрет Брейгеля работы Доминика Лампсония,1525/30-1569



Нидерландскийживописец и график, самый известный и значительный из 
носившихэту фамилиюхудожников. Мастерпейзажаи жанровых сцен.

В раннем творчестве Брейгеля заметно влияние Босха,«Кухня тощих»
(рисунок 363).

Рис. 363.Питер Брейгель Старший, Кухня тучных, 1563

«Кухня тучных»–в их едкой иронии, острой наблюдательности и недву-
смысленности приговора.

С именем Брейгеля связывается окончательное сложение пейзажа в ни-
дерландской живописи как самостоятельного жанра. Его эволюция художника-
пейзажиста  (как  в  живописи,  так  и  в  графике)  прослеживается  от  пейзажа-
панорамы, фиксирующего мелочные подробности в стремлении показать бес-
конечность и грандиозность мира, к пейзажу более обобщенному, лаконично-
му, философскому по осмыслению.

Особую славу у потомков заслужил «Зимний пейзаж» из цикла«Времена
года»(другое название–«Охотники на снегу», 1565).

Рис. 364.Питер Брейгель Старший, «Охотники на снегу», 1565
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Тонким проникновением в природу, лиризмом и щемящей грустью веет
от этих темно-коричневых силуэтов деревьев, фигур охотников и собак на фоне
белых снегов и уходящих вдаль холмов, крохотных фигурок людей на льду и от
летящей птицы, кажущейся зловещей в этой напряженной, почти ощутимо зве-
нящейтишине.

На картине изображена альпийская деревушка зимним днем. Главные ге-
рои – охотники – вместе со своими верными псами возвращаются домой. Муж-
чины устало бредут по глубокому снегу. Перед ними взмывают ввысь темные
стройные стволы деревьев. С высокого обрыва мы наблюдаем развернувшиеся
дали: устланную девственно чистым снегом долину, деревеньки, поля и реки, а
задним фоном ко всему этому служат величественные заснеженные горы. Вни-
зу обрыва раскинулась живописная деревушка с нарядными домиками, а позади
нее – на замерзших прудах-катках резвится множество людей.

Мы видим различных людей, которые заняты своими повседневными де-
лами. Фигур на картине достаточно много и нужно потратить время, чтобы раз-
глядеть каждую из них. После охотников первым делом в глаза бросается груп-
па крестьян, которые развели огонь. Также на полотне можно увидеть идущего
через мост человека, который несет большую вязанку хвороста. Под обрывом
затаился еще один охотник, целящийся в птиц. Вдали на дороге видна тянущая
телегу лошадь. По левую сторону от дороги за церковью люди пытаются поту-
шить горящий дом. В правом верхнем углу мы видим парящих в воздухе птиц.
Создается ощущение, что этот вид мы созерцаем как раз таки с высоты птичье-
го  полета.  А  полет  этот  совершается  под  бездонным  небом  зеленовато-
бирюзового оттенка.

Брейгель сумел удивительным образом передать на своем полотне дви-
жение всего живого. Все люди, несмотря на то, что мы не видим их лиц, кажут-
ся вполне реальными. Создается впечатление, что мир, созданный кистью ху-
дожника, существует на самом деле.  И мы не только видим, но будто бы и
слышим его: хруст снега под ногами людей, лай собак, веселые возгласы конь-
кобежцев, треск костра.

Художник создал  на  холсте  небывалое  ощущение простора.  Для  этого
Брейгель играет с контрастом ближнего и дальнего планов. А своего рода скре-
пой между двумя планами являются центральные фигуры картины – охотники.
Все это способствует раскрытию главного мотива картины – единения человека
с природой.

В жанровой живописи Брейгель проходит ту же эволюцию, что и в пей-
зажной.  В«Битве  Карнавала  и  Поста»(рисунок  365)  необъятность  мира  он
выражает через множественность людей: площадь заполнена ряжеными, гуля-
ками, нищими, торговками.



Рис. 365.Питер Брейгель Старший,Битве Карнавала и Поста, 1559

Кульминацией масленичной недели в Западной Европе была битва Кар-
навала и Поста, происходившая в последний день карнавала перед Великим по-
стом. Шуточное сражение заканчивалось сожжением и погребением соломен-
ного чучела карнавала,  которое символизировало все ветхое и отжившее. Во
время карнавала все становилось с ног на голову: мужчины одевались женщи-
нами и наоборот, шут надевал королевскую корону, назначался карнавальный
епископ.  Считается,  что  свое  происхождение  карнавал  ведет  от  языческого
культа  плодородия,  а  сквернословие,  обжорство и сексуальные утехи имеют
ритуальное значение, приводя мир к постоянному обновлению.

Картина Питера Брейгеля – одно из самых ярких изображений праздно-
вания  Масленицы  в  истории  искусства,  настоящая  энциклопедия  народной
жизни, в которую вошло множество сатирических зарисовок. Главная сцена ра-
зыгрывается на центральной площади города между Карнавалом, веселым тол-
стяком, сидящим на бочке вина, и тощим благообразным старцем Постом. Оба
персонажа наделены характеризующими их  многочисленными символами.  У
Поста на голове улей,  символизирующий умеренность  и верность Церкви,  у
Карнавала – миска с паштетом. Картина разделена на две части: благочестивых
сторонников Поста и веселящихся сторонников Карнавала. На стороне «тьмы»,
в свите Карнавала – ряженые в масках и странных нарядах, повсюду разброса-
ны игральные карты, яйца и кости, а свинья пожирает свои фекалии возле ко-
лодца. Кто-то бренчит на мандолине, кто-то тащит на голове стол с вафлями и
булочками, один из гуляк переоделся в матрону в чепце, увешанную бусами из
яичной скорлупы. На стороне «света» - молящиеся и благочестивые труженики.
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Его более поздние произведения – деревенские праздники, ярмарки, тан-
цы – построены на строжайшем отборе главного, цельны по красочному пятну.
Эти декоративные, жизнерадостные, по-народному полнокровные, заразитель-
но-веселые композиции свидетельствуют о рождении бытового крестьянского
жанра.

Весь XVI, а затем и XVII государство Нидерланды потрясали революции
и крестьянские восстании. В этот непростое время появляется один из шедев-
ров  северного  искусства  –  картина  Питера  Брейгеля«Крестьянский
танец»(рисунок366).

Рис. 366.Питер Брейгель Старший, Крестьянский танец»

Написана картина в 1568 году, в данный момент находиться в Вене. По-
лотно изображает веселящихся крестьян, которые отмечают, по всей видимо-
сти, свадьбу одного из жителей, либо празднование ярмарки. Все фигуры напи-
саны очень масштабно, и даже те, которые располагаются на заднем плане, дос-
таточно четко видны. Люди веселятся, танцуют и выпивают.

Художник  изображает  сцену  поцелуя,  которым  обмениваются  тайком
влюбленные, стараясь не попасть в цент толпы. Кажется, что время на секунду
остановилось, чтобы дать кисти художника запечатлеть движения тел, мимику,
жесты,  которыми обмениваются танцующие.  Даже дети и те  вышли повесе-
литься, они держаться за руки и танцуют.

Особенностью картины является то, что на ней совершенно нет похожих
сюжетов. Парочки танцуют, каждый по своему, люди за столом о чем-то ожив-
ленно разговаривают, из домов выходят все новые жители и вступают в пляс.

Брейгель показал при помощи этих грубоватых и сутулых крестьян, ту
могучую силу, которой является народ, ведь стоит одному из них расправить
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плечи,  так,  как  это  показано  в  танце,  и  все  кажущееся  могущество
богатыхр у х -



нет в небытие. Именно поэтому крестьяне показаны настолько крупно имас-
штабно, как на этой картине. Художнику важно показать, что это не какие-то
мелкие людишки, а сильные красивые люди, способные не только трудиться,
но и отдыхать. Крестьяне – это не просто рабочая сила, а настоящая стихия, го-
товая в любую минуту себяпроявить.

«Крестьянский танец», картина, которая вошла в цикл подобных произ-
ведений художника, наряду с  картиной «Крестьянская свадьба»,  продолжаю-
щая сюжетную линию.

В  начале  60-х  годов  Брейгель  создает  ряд  трагических  произведений,
превосходящих по силе выразительности все фантасмагории Босха. Аллегори-
ческим языком выражал Брейгель трагизм современной жизни всей страны, в
которой бесчинства испанских угнетателей достигли наивысшей точки. Оноб-
ращался  к  религиозным  сюжетам,  раскрывая  в  них  злободневные
события.Т а к ,
«Вифлеемское избиение младенцев»(рисунок 367) - это картина резни, уст-
роенной испанцами в нидерландской деревне.

Рис. 367.Питер Брейгель Старший, «Вифлеемское избиение младенцев» (1566)

В картине Брейгеля изображено нападение на фламандскую деревню ис-
панских солдат. Деревня оцеплена, бежать некуда. Солдаты вламываются в до-
ма, вырывают детей из рук матерей. Брейгель не только знал о расправах, чи-
нимых  испанскими  войсками  в  селениях,  объявленных  еретическими,  но  и,
возможно, бывал свидетелем происходившего. Поэтому неслучайно в этой кар-
тине солдаты Ирода одеты в испанскую форму, а Вифлеем ассоциируется с ни-
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дерландской деревней. Недаром в первых описях, где упоминается это произ-
ведение, оно прямо называется «Нападение на деревню».

В своей книге о жизни знаменитых нидерландских художников Карель
ван Мандер на рубеже XVI–XVII веков так написал об этой картине: «На ней
показано, как крестьянская семья молит о пощаде кровожадного солдата, гото-
вого убить вырванного у них ребѐнка, или как мать лишается чувств от отчая-
ния, и другие такие же очень живо воспроизведѐнные сцены». Факт создания,
быть может, первых исторических и одновременно бытовых картин на совре-
менный сюжет и появление не только жизненно-конкретных и бытовых, но и
общественных,  социальных моментов объясняется историческими событиями
тех лет: время создания названных работ – время начала нидерландской рево-
люции, начала активной борьбы нидерландцевпротив испанского феодализма и
католицизма. Начиная с 1566 года,  творчество Брейгеля развивается в самой
прямой связи с этими событиями.

Религиозный сюжет приобретает двойное значение и становится еще тра-
гичнее.  Одним  из  последних  произведений  Брейгеля  была
картина«Слепые»(1568).

Рис. 368.Питер Брейгель Старший, Слепые», 1568

Пять обреченных судьбой страшных калек, не понимая, что с ними про-
исходит, летят в овраг вслед за оступившимся вожаком. Только один из них об-
ращен к зрителю лицом: на нас смотрят пустые глазницы, страшный оскал рта.
Эти людские маски кажутся еще страшнее на фоне спокойного, безмятежного
пейзажа с церковью, безлюдными холмами и зелеными деревьями. «Слепые»,
несомненно, имеют символическое значение. Природа вечна, как вечен мир, а
путь слепых - это жизненный путь всех людей. Серо-стальной тон живописи с
сиреневыми оттенками усиливает состояние безысходности. Это одно из тех

https://www.wikiart.org/ru/piter-breygel-starshiy


произведений, в котором художник выразил и собственное трагическое миро-
ощущение, и дух своего времени.

Брейгель умер рано.  Но он сумел сконцентрировать в своем искусстве
достижения нидерландской живописи предшествующей поры. В последних де-
сятилетиях  XVI  в.  в  ней  не  было  уже  ни  одного  художника,  хоть  сколько-
нибудь равного этому мастеру80.

4.3. НемецкоеВозрождение

Развитие немецких городов запаздывало  даже по отношению к Нидер-
ландам, и немецкий Ренессанс сформировался в сравнении с итальянским на
целое столетие позже. XVI столетие для Германии начинается мощным движе-
нием крестьянства,  рыцарства и бюргерства против княжеской власти и рим-
ского католицизма.  Время крестьянской войны было периодом высокого ду-
ховного  подъема  и  расцвета  немецкого  гуманизма,  светских  наук,  немецкой
культуры.

С этим временем совпадает творчество самого крупного художника не-
мецкого ВозрожденияАльбрехта Дюрера(1471-1528) (рисунок 369).

Рис. 369. Альбрехт Дюрер,Автопортрет в одежде, отделанной мехом, 1500,
Старая Пинакотека,Мюнхен

Немецкийживописециграфик,  один из  величайших мастеров западноев-
ропейскогоРенессанса.    Признан    крупнейшим     европейским     масте-
ромксилографии81, поднявшим еѐ на уровень настоящего искусства82.П е р в ы й

80Даниэль С. М.Питер Брейгель. – СПб.: Искусство-СПБ, 1994 (Серия:Библиотека 
любителя изящных искусств. Цикл «Эпоха Возрождения»). – 29,[7] с.: цв. ил.

81Российский гуманитарный энциклопедический словарь. Ксилография
82Немецкая гравюра на дереве эпохи Альбрехта Дюрера. – М.: Советский художник,

1988. – С. 7.
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https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%2C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BC
http://slovari.yandex.ru/%D0%B4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/
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теоретик искусства среди североевропейских художников83,84, автор практиче-
ского руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству
на немецком языке, пропагандировавший необходимость разностороннего раз-
вития  художников.  Основоположник  сравнительнойантропометрии.  Помимо
перечисленного оставил заметный след в военно-инженерном деле разработкой
теории фортификации85. Первый из европейских художников, написавший ав-
тобиографию.

В творчестве Дюрера как бы слились искания многих немецких мастеров:
наблюдения  над  природой,  человеком,  проблемы  соотношения  предметов  в
пространстве,  существования  человеческой  фигуры в  пейзаже,  в  пространст-
венной среде.  По разносторонности, по масштабу дарования, по широте вос-
приятия действительности Дюрер – типичный художник Высокого Возрожде-
ния. Он был и живописцем, и гравером, и математиком, и анатомом, и перспек-
тивистом, и инженером. Он ездил два раза в Италию, один раз - в Нидерланды,
объездил свою родную страну. Его наследие составляют около 80 станковых
произведений, более двухсот гравюр, более 1000 рисунков, скульптуры, руко-
писные материалы. Дюрер был крупнейшим гуманистом Возрождения, но его
идеал человека отличен от итальянского. Глубоко национальные образы Дюре-
ра полны силы, но и сомнений, иногда тяжких раздумий, в них отсутствует яс-
ная гармония Рафаэля или Леонардо. Художественный язык усложнен, аллего-
ричен.

Дюрер родился в Нюрнберге. Творческой среды вроде той, какую имели
Мазаччо, Донателло, Пьеро делла Франческа или Гирландайо, у Дюрера не бы-
ло. Он вырос в той художественной атмосфере, где были живы средневековые
традиции, а для искусства характерны наивный натурализм, детальность обра-
ботки формы и яркая красочность. Уже в 1490 г. Дюрер покидает Вольгемута и
начинает самостоятельную творческую жизнь.  Он много ездит по Германии,
Швейцарии, много занимается гравюрой, как на дереве, так и на меди и стано-
вится вскоре одним из самых крупных мастеров гравюры в Европе.

Тема смерти - частая тема его графических листов. Дюрер - философ, но
философия его лишена непосредственной жизнерадостности и бодрого опти-
мизма итальянского Возрождения.

В конце 90-х годов Дюрер исполняет серию гравюр на дереве на темы
Апокалипсиса, в которой средневековые образы переплетаются с событиями,
навеянными современностью (рисунок 370).

83Головин В. Дюрер и немецкое Возрождение // М. Брион. Дюрер. – М.: Молодая 
гвардия, 2006. – С. 9. - (Жизнь замечательных людей).

84Матвиевская, 1987, с. 9.
85Дюрер, Альбрехт//Военная энциклопедия: [в 18 т.] / под ред.В.Ф. Новицкого[и др.].

– СПб. ; [М.]: Тип. т-ваИ. Д. Сытина,1911-1915.
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https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%AD/%D0%92%D0%A2/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82#CITEREF%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F1987
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Рис. 370. Альбрехт Дюрер, Апокалипсис

«И я  взглянул,  и  вот,  конь бледный,  и  на  нем всадник,  которому имя
смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли -
умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными».

Зловещие слова «Апокалипсиса»–мрачных пророчеств Иоанна Богосло-
ва, предрекавших крушение мира,–раздавались с амвонов всех церквей, когда
немецкий художник Альбрехт Дюрер вернулся в родной Нюрнберг после пер-
вого путешествия в Италию, где он изучал основы ренессансного искусства:
перспективу,  учение о  пропорциях,  читал трактаты итальянских  гуманистов,
учился у живописцев Венеции колориту. По возвращении на родину молодой
художник особенно остро ощутил тревоги и смуты, терзавшие страну накануне
XVI века. Народ Германии страдал от неурожаев, от жестоких поборов. Волне-
ния крестьян разгорались все сильнее. Церковь и князья жестоко мстили бунта-
рям. Уже погиб на костре инквизиции народный вожак Ганс Бегайм, который
провозгласил: «Налоги и подати должны быть упразднены».

В дни жестоких потрясений, в 1498 году Дюрер создает свой «Апокалип-
сис» - пятнадцать большого размера гравюр на дереве, которые он с невероят-
ной для того времени смелостью населяет персонажами, одетыми в костюмы
его эпохи. Фантазия художника получает новую пищу, и изображение священ-
ной истории приобретает небывало острый полемический характер. Так, впер-
вые в истории изобразительного искусства осовременивая канонические обра-
зы, художник лишает их ореола святости. В гравюре, демократичнейшем жанре
искусства,  Дюрер  сказал  о  том,  что  горе  в  Германию  принесли  нынешние
грешники–развращенные церковники и князья и именно их в первую очередь
должно постигнуть возмездие. Так религиозная тема обернулась политическим
памфлетом.  Силой  воображения  художника  легенда  переплелась  с  действи-
тельностью и получила новую жизнь, наполненную драматическими противо-
речиями эпохи, предшествующей Великой крестьянской войне, потрясшей всю
Германию.



Графический язык листа«Четыре всадника»поражает  разнообразием и
изощренностью орнаментального узора штрихов. Измельченные, нервно взме-
тенные линии композиции замечательны тем, что их ритм не уничтожает то
мощное чувство монументальности, то умение воспринимать мир в его гранди-
озном величии, которое Дюрер воспринял у мыслителей и художников средне-
вековья. Как великие нидерландцы Ян ван Эйк и Гуго ван дер Гус, он умел из-
влекать из старой философии новые уроки, а художественные приемы готиче-
ского искусства он виртуозно использовал для новых творческих задач.

«Я восхваляю великое мастерство Альбрехта Дюрера-гравера, позволяв-
шее ему без помощи красок, одними лишь черными штрихами, передать все
доступное человеческому зрению и чувству,–говорил великий гуманист Эразм
Роттердамский.–Чего только не изображает он, даже то, что невозможно изо-
бразить,–огонь, лучи,  гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения,
чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях, едва
ли не самый голос. И все это передает он черными точнейшими штрихами...»
(рисунок 371).

Рис. 371. Альбрехт Дюрер, Четыре всадника Апокалипсиса

В гравюре «Четыре всадника», пересекая по диагонали лист, во весь опор
несутся страшные кони. В символических образах всадников художник изобра-
зил войну, мор, суд и смерть. Клубятся облака, ограниченные нервными конту-
рами пульсирующих линий. Вверху листа парит белый ангел. Он благословляет
грозное апокалипсическое войско. Начатая фигурой ангела, основная компози-
ционная ось вдруг резко отклоняется вправо и уходит в нижний угол листа, где
в пасти Люцифера казнится император. Внимание останавливает крупная фигу-
ра слепого всадника в центре гравюры, олицетворяющего суд. Мы как будто бы



слышим устрашающее бряцание его весов, так же как слышны топот копыт,
шумное дыхание животных и последние крики оцепеневших в ужасе грешни-
ков.

Лист,  в  котором все охвачено безудержным движением,  в котором так
неистово взметнулись «готические складки» на плаще смерти, так безжалостно
опускаются копыта на головы поверженных, должно быть, производил вели-
чайшее эмоциональное впечатление на современников Дюрера, веривших в мо-
гучие силы высшего мира В «Апокалипсисе» художника эти высшие силы вос-
стали против власть имущих. Конечно, не надо думать, что Дюрер сознательно
использовал традиционные образы для актуальной «пропаганды». Но, гравируя
свои неистово гневные листы, он стремился говорить с современниками о том,
что их волновало и что воплощалось тогда в привычных мотивах религиозное
мифа.

Несколько позже создает Малые и Большие«Страсти Христовы»и не- 
сколько живописных автопортретов (рисунок 372).

Рис. 372. Альбрехт Дюрер, Страсти Христовы, около 1504, на бумаге верже

Дюрер  первый  в  Германии  плодотворно  разрабатывает  проблемы пер-
спективы, анатомии, пропорций.

На автопортретах Дюрера видно, как от фиксации узкоконкретного (ри-
сунок 373) он идет к созданию образа более цельного, полнокровного, испол-
ненного явно под влиянием итальянских впечатлений (рисунок 374), и прихо-
дит к образу, полному философских раздумий, высокого интеллекта, внутрен-
него беспокойства,  столь характерного  для  мыслящих людей Германии того
трагического периода истории (рисунок 375).



Рис. 373. Автопортрет Дюрера, портрет 1493 г.
На полотне изображен молодой Альбрехт Дюрер с чертополохом (сине-

головником) в правой руке,  воспринимавшимся как символ наСтрастей Хри-
стовых. Надпись в верхней части картины справа от указания года 1493 звучит
следующим образом:

«M y  s a c h  d i e  g a t a l s e s o b e n s c h t a t »

и переводится как: мои дела определяются сверху. Этим самым Дюрер выража-
ет свою преданность Богу, которая подчѐркивается чертополохом в его руке.
Под серой накидкой видны розово-фиолетовые шнуры,  которые охватывают
рубашку на груди художника и придают тем самым полотну дополнительный
цветовой оттенок. На момент написания этого автопортрета Дюреру было 22
года.

Рис. 374. Автопортрет Дюрера, портрет 1498



Поза художника на полотне очень спокойна и уверена. Он изобразил
себястоящим, слегка повернувшись в сторону, опираясь рукой на выступ.

ФигураДюрера занимает все полотно, почти касаясь головным убором верхней
частикартины. Его лицо и шея освещены светом, падающим в комнату, и

длинныеволнистые волосы изображены очень тщательно. По сравнению с
более раннимавтопортретом, у него здесь настоящая борода, которая была

необычным атри-бутом для молодых мужчин того времени. Одежда живописца
очень изысканна.Его элегантный жакет окаймлен чѐрным, под ним у него белая

рубаха, вышитаяна вороте. У него на голове полосатый головной убор, в тон
жакета. Поверхплеча наброшена светло-коричневая накидка, которая

удерживаетсяш н у р о м обвитым вокруг его шеи. На руках у него кожаные
перчатки тонкой выработки.В комнате изображены арка, частично

обрамляющая голову художника, асправа раскрытое окно с изысканным
ландшафтом. Зелѐные поля убегают вдальк окружѐнному деревьями озеру, а

позади видны покрытые снегами горы, веро-ятно напоминавшие Дюреру
путешествие через Альпы тремя годами ранее. ВГермании в это время художник

всѐ ещѐ рассматривался как мастеровой, чтобыло абсолютно неприемлемо для
Дюрера. На автопортрете он изображен ари-

стократом, высокомерным и щѐгольским молодым человеком.
Его модный и дорогой костюм, как и горная цепь, вдали за окном (ухо-

дящий вдаль горизонт), указывают на то, что он не считает себя больше огра-
ниченным провинциалом.

Рис. 375. Автопортрет Дюрера, портрет 1500



«Автопортрет» («Автопортрет в возрасте двадцати восьми лет», «Авто-
портрет в одежде, отделанной мехом»; нем. SelbstbildnisimPelzrock) Альбрехта
Дюрера, написанный в начале 1500 года, - последний из трѐх больших живо-



писных автопортретов Дюрера и самый известный из них.  Считается  самым
личным, сложным и знаковым из всех автопортретов художника. Автопортрет
обращает на себя внимание своим сходством с принятыми в то время в искус-
стве изображениями Христа – симметрия композиции, краски тѐмных тонов,
поворот анфас и рука, поднятая к середине груди, как бы в жесте благослове-
ния. Надписи на чѐрном фоне по обе стороны от Дюрера как бы парят в про-
странстве,  подчѐркивая  символизм портрета.  Лѐгкие  тона  предыдущих  авто-
портретов сменились приглушѐнной гаммой. В этом произведении Дюрер, ка-
жется, подошѐл к тому, что историк искусства Марсель Брион, называет «клас-
сицизмом по Энгру. Лицо с непреклонностью и безличным достоинством мас-
ки, скрывающей беспокойство потрясений, боли и страсти внутри». Кажущаяся
симметрия картины несколько нарушена: голова расположена чуть правее цен-
тра, пряди волос падают набок, взгляд направлен влево.

К середине 10-х годов относятся три самые знаменитые гравюрыДюрера:
«Всадник,  смерть  и  дьявол»,  1513  (рисунок  376);«Св.Иероним»(рисунок

377) и«Меланхолия»,1514 резец, гравюры на меди (рисунок 378).

Рис. 376. Альбрехт Дюрер, Рыцарь, смерть и дьявол. 1513

На      гравюре       «Рыцарь,       смерть       и       дьявол»       облачѐнный
вдоспехихристианскийрыцарь,  в  узкомущелье,  в  сопровождениидьяволасо
свиным рылом и Смерти – верхом на коне. Смерть держитпесочные часы, что-
бы напомнить рыцарю о краткости его жизни и тщетности усилий. Дьяволсле-
дуетпопятам,готовыйвоспользоватьсякаждойошибкой.Новсадникдвигает-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85


ся по ущелью игнорируя или не глядя на существ вокруг него. Рыцарь демонст-
рирует абсолютное презрение к опасности и сомнениям, что часто рассматри-
валось как символ чести и мужества.

Смерть,  Дьявол,  и  пейзаж,  всѐ  изображено  в  мрачных  тонах
«СеверногоВозрождения». Оба персонажа угрожают рыцарю, который закован
и защищѐн в прямом и переносном смысле в броню своейверы.

Рис. 377. Альбрехт Дюрер,«Святой Иероним в келье», 1514

Святой Иеронимнапряжѐнно работает,  в  руке его перо,  голова окруже-
насиянием. На столе только подставка для книг,  на нейтрудСвятого Иерони-
ма,распятиеичернильница.   Композиция   картины   характерна   для    эпо-
хиВозрождения.

На переднем плане изображен лев, более похожий на лежащего тут же
старого, доброго пса. Об этих гравюрах написаны тома исследований. Им дава-
лись разные толкования: в них усматривали попытку отразить положение ры-
царства,  духовенства,  бюргерства,  а в образе св.  Иеронима видели писателя-
гуманиста, ученого новой ренессансной эпохи.

Большое количество деталей и их тщательная проработка удивительны.
Картина насыщена мелкими объектами - символами, которые бросаются в глаза
наблюдателя. Вопросов возникает больше чем ответов на них, и это и заставля-
ет о многом напряжѐнно думать. Этот приѐм типичен дляСеверного Возрожде-
нияи Альбрехта Дюрера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Рис. 378. АльбрехтДюрер,Меланхолия.1514

Третья гравюра – «Меланхолия». Одна из наиболее таинственных работ
Дюрера,   выделяющаяся   сложностью   и   неочевидностью   идеи,   ярко-
стьюсимволовиаллегорий.  Это  один  из  трѐхграфическихлистов  Альбрехта
Дюрера,  вошедших в историю искусства под названием «Мастерские гравю-
ры».

Крылатая женщина в окружении атрибутов средневековой науки и алхи-
мии: песочных часов, ремесленных инструментов, весов, колокола, «магическо-
го квадрата», летучей мыши и пр. - полна мрачной тревоги, трагизма, подав-
ленности, неверия в торжество разума и силы знания, овеяна мистическими на-
строениями, отражающими, несомненно, настроения общие, характерные для
всей атмосферы, в которой жила родина художника в канун Реформации и кре-
стьянских войн.

В 20-е годы Дюрер пишет свои лучшие портреты наиболее близких ему
по духу представителей немецкой интеллигенции: художникаванОрлея(рису-
нок 379), графический портрет Эразма Роттердамского - образы психологиче-
ски выразительные и чеканно-лаконичные по форме. В изобразительном языке
Дюрера исчезает всякая дробность, красочная пестрота, линеарная жесткость.
Портреты цельны по композиции, пластичны поформе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1514
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82


Рис. 379.Альбрехта Дюрера, Портрет Бернарда ванОрлея

В серии портретов 1520-х годов  Дюрер воссоздал  тип человека  ренес-
сансной  эпохи,  проникнутого  гордым  сознанием  самоценности  собственной
личности, заряженного напряженной духовной энергией и практической целе-
устремленностью. Самым значительным из них был«Портрет Эразма Роттер-
дамского»- великого гуманиста эпохи Возрождения (рисунок 380).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80


Рис. 380.Альбрехта Дюрера,Эразм Роттердамский, 1526, гравюра, 
Национальная галерея, Вашингтон

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80


На этом портрете мыслитель изображен в традиционном развороте – три
четверти. Мыслитель показан за работой, вокруг книги, он весь погружен в раз-
думья, губы тронула ироническая улыбка автора «Похвалы глупости».

Дюрер был, несомненно, самым глубоким и значительным мастером не-
мецкого Возрождения.

Наиболее  далек,  прямо  противоположен  ему–Матиас  Грюневальд(ри-
сунок 381)–последний великий художниксеверной готики.

Рис. 381. Маттиас Грюневальд, 1470/1475-1528

Автор знаменитого«Изенгеймского алтаря»,исполненного около 1516г.
для одной из церквей города Кольмара, произведения, в котором мистика и эк-
зальтация удивительно сочетаются с остро подмеченными реалистическими де-
талями (рисунок 382).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Рис. 382.Первая развѐртка Изенгеймского алтаря в 
экспозициимузеяУнтерлинденвКольмаре

Нервность,  экспрессивность  произведения  Грюневальда  обусловлены,
прежде всего,  его удивительным колоритом, необычайно смелым, по сравне-
нию с  которым цветовые решения Дюрера кажутся жесткими,  холодными и
рассудочными.

Изенгеймский алтарь по своей форме является створчатым, то есть алта-
рѐм-складнем, и состоит из основной части – короба и двух пар подвижных жи-
вописных створок, и таким образом возможны три варианта развѐртки (конфи-
гурации) алтаря, у большинства створчатых алтарей их только  две. В  тече-
ниелитургического  годастворки алтаря открывались по определѐнным датам,
раскрывая картины, соответствующие религиозному событию. Основу алтаря
составляет  деревянный  короб.  Венчает  алтарь  филигранная  позолоченная
ажурнаярезьба.

Вадвентипосталтарь  находился  в  закрытом  состоянии.  Перед  взглядом
молящихся в эти дни представала трагическая сценараспятия Христас образ-
ами св.  Антония исв.  Себастьянана  боковых створках  ипределлас  изображе-
нием сцены оплакивания Христа (называемая иногда «Положением во гроб»).
Такой вид алтаря называется первой развѐрткой (рисунок 383).

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD


Рис. 383. Первая развѐртка алтаря

Картина «Распятие Христа» Изенгеймского алтаря высотой 269 см и ши-
риной 307 см является самым крупным произведением на этот сюжет в истории
европейской живописи. Слегка смещѐнный от центра вправо, на ней доминиру-
ет крест. Дугообразная линия перекладины креста направлена к фигурам свя-
тых на створках;эллипсв композиции картины замыкает фигура Христа в пре-
делле, приподнятого на рукахИоанна.

Пределла со сценой оплакивания Христа остаѐтся видна,  если открыть
первые створки алтаря с изображением Распятия. Второй развѐрткой Изенгейм-
ского алтаря монахи могли любоваться врождественскиедни. Даже в светлые
праздничные дни пределла служила напоминанием о том, что за радостью рож-
дения последует горечь потери (рисунок 384).

Рис. 384. Вторая развѐртка Изенгеймского алтаря

Фигуры святых на створках первой развѐртки полностью скрываются за
следующей парой створок. Всѐ внимание зрителя сосредоточено на централь-
ной  части  алтаря,  так  называемом  «Ангельском  концерте»  и  «Воплощении
Христа».  Разделение  центральной  части  алтаря  на  две  картины  становится
практически незаметным с некоторого отдаления. Одна сцена плавно перетека-
ет в другую сквозь соединяющий сюжеты чѐрный занавес. Рождественская кар-

https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81


тина обрамлена с двух сторон створками сиконографическинеобычными изо-
бражениями «Благовещения» и «Воскресения».

За третьей парой створок скрывается главная картина алтаря – деревян-
ный короб алтаря с многофигурной скульптурной композицией, выполненной,
как предполагается, резчиком по дереву Николасом Хагенауэром. Это фигуры
святыхАнтония,АвгустинаиИеронима. Слева расположен Августин, которо- му
антониты  обязаны  своим  уставом.  У  ног  Августина  –  коленопреклонѐнная
фигура заказчика алтаря Иоанна Орлиако. В центре на троне восседает св. Ан-
тоний. Бородатый горожанин преподносит святому петуха, а крестьянин – сви-
нью. (В те времена в каждой деревне для антонитских монастырей специально
откармливали свиней для оплаты лечения больных в монастырских больницах).
Св. Иеронима справа от Антония сопровождает верный ему лев, которого свя-
той согласно  популярнойпритчеизлечил,  вынув  занозу  из  его  лапы (рисунок
385).

Рис. 385.Третья развѐртка с деревянными скульптурами

В пределле третьей развѐртки находятся скульптурные изображения Хри-
ста иапостолов. Эта развѐртка полностью посвящена св.  Антонию - о жизни
святого повествуют боковые створки алтаря. Слева изображена сцена посеще-
ния св. Антонием Павла Отшельника, правая створка описываетискушениясв.
Антония, на которые намекает бесѐнок за спиной св.  Антония ещѐ на самой
первой створке алтаря. Фигура слева в нижней части правой створки больной
«антониевым огнѐм».

Расписанная Грюневальдом пределла имеет в высоту 67 см и 341 см в
длину.  Обычно она  носит  название  «Оплакивание  Христа»,  поскольку  здесь
есть персонаж, о присутствии которого не упоминается ни в одном из четы-
рѐхЕвангелий: над телом Христа склонился апостолИоанн. За происходящим
наблюдает, ломая в муке руки, скрытая платком Мария. За ней находится фигу-
раМарии Магдалины(рисунок386).86

86Джеймс Холл. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М.: Транзиткнига, 2004

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


Рис. 386. Оплакивание Христа – Пределла

В  «Распятии»–центральной  части  алтаря–художник  почти  натурали-
стично изображает сведенные судорогой руки и ноги Спасителя, кровоточащие
раны, предсмертную муку на лице (рисунок 387).

Рис. 387.Маттиас Грюневальд,Распятие

Страдания Марии,  Иоанна,  Магдалины доведены до исступления.  Цве-
том, который своим блеском напоминает готические витражи, лепятся пятна
одежд, струящаяся по телу Христа кровь, создается нереальный, таинственный
свет, дематериализующий все фигуры, обостряющий мистическое настроение.

«Поругание  Христа»представляет  собой  редко  встречавшийся  до  это-
гоиконографическийсюжет.  ВЕвангелиирассказывается,  что  после  преда-
тельства   Иуды    вГефсиманском    садустражники    привели    Христа    в
домпервосвященникаКайафы и  всю ночь  глумились  над  ним.  Издеваясь  над
егопророчествами, они надели на его глаза повязку и, ударяя по лицу, требова-
ли узнать, кто бил (рисунок388).

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


Рис. 388.Маттиас Грюневальд, Поругание Христа. 1503.
Старая пинакотека.Мюнхен

Грюневальд представляет Христа в образе человека, исполненного вели-
чавой кротости и терпения. Ужас циничного надругательства и бесчеловечно-
сти, казалось, воплощѐн Грюневальдом в самом колористическом строе произ-
ведения. Живописное решение призвано произвести сильное волнение в душе
зрителя  своей  намеренной  резкостью,  напряжѐнностью,  холодными,  высвет-
ленными тонами, их диссонансами. Грюневальд мыслит как живописец, откры-
вая эмоциональную значимость колорита, его способность быть носителем сти-
хии чувств.

В картине видна фигураИосифа из  Аримафеи,  пытающегося  уговорить
сжалиться мордастого стражника, и скорбное лицо другого человека, взявшего
с мольбой того же стражника за плечо. Сутолока фигур усугубляется беспокой-
ством цвета, и всѐ это сопровождается резкими звуками флейты и ударами ба-
рабана, исторгаемыми человеком, стоящим в глубине слева. Будучи эпитафией,
эта картина должна была примирить людей со смертью и скорбью. Страдание
Христа своим примером снимало остроту душевнойболи.

Огромная торжественная картина исполнена особого, праздничного цер-
ковного пафоса. Она производит впечатление хорошо разыгрываемой исполни-
телями чрезвычайно важной сцены встречи (рисунок 389) .

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Рис. 389.Встреча св. Эразма и св. Маврикия, 1517-1523,
Старая пинакотека.Мюнхен

Св. Эразмимеет портретные черты самого Альбрехта, и изображѐн в рос-
кошнейшем архиепископском облачении, известном и по другим воспроизве-
дениям. В правой руке у него атрибут - ворот с намотанными кишками, в левой
золотой посох. У ног вышитые гербы владений Альбрехта Бранденбургского,
который   сочинил   программу   этого   произведения.   В   свою   резиденцию
вГаллеон перенес мощи св. Эразма и популяризировал культ святого. Покро-
вителем  Галле  считалсясв.  Маврикий,  второй  главный  персонаж  картины.
Опираясь на меч, св. Маврикий словно предлагает свою помощь, своѐ оружие.
Не исключена возможность, что в те годы искавший союза с рыцарством Альб-
рехт  пожелал  отразить  свои  цели  в  картине,  доступной  для  обозрения  всем
вбывшей  монастырской  церкви  в  Галле,  но  настоял  на  сильном  выражении
примата духовной власти над светской. Картину отличает поистине гениальное
живописное мастерство художника: игра рефлексов, звучание в унисон золо-
тых, красных, серебристо-голубых тонов, отражения, световые блики - всѐ по-
истине великолепно. Композиция уходит по диагонали в глубину, предполагая
за пределами своими ещѐ ряды людей, обменивающихсяприветствиями.

Глубокая  эмоциональность  творчества   Грюневальда   влекла   к   се-
беэкспрессионистов, которые поставили его в число величайших художников в
историиГермании87.

Почти  совсем  не  занимался  религиозной  живописьюГанс  Гольбейн
Младший(1497-1543)  -  один из величайших немецких художников (рисунок
390).

87Грюневальд, Маттиас//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т.( 8 2
т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.
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https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Рис. 390. Ганс Гольбейн (Младший),1497-1543

Меньше других немецких живописцев связанный со средневековой тра-
дицией.  Самая  сильная  часть  творчества  Гольбейна  –  портреты,  написанные
всегда с натуры, остроправдивые, иногда безжалостные в своей характеристике,
холодно-трезвые, но изысканные по колористическому решению. В ранний пе-
риод портреты более «обстановочны», парадны, в поздний период – более про-
сты по композиции. Лицо, заполняющее почти всю плоскость изображения, ха-
рактеризовано с аналитической холодностью. Блестящими по мастерству явля-
ются портреты Гольбейна, исполненные акварелью, углем, карандашом.

В городе Гольбейн познакомился со  многими гуманистами и учѐными
этого периода, в том числе сЭразмом Роттердамским(рисунок 391).

Рис. 391. Ганс Гольбейн (Младший) Портрет Эразма Роттердамского

https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/1543
https://wiki2.org/ru/1497


По просьбе Эразма Роттердамского иллюстрировал его 
работу«Похвалаглупости».

Рис. 392. Ганс Гольбейн (Младший). Портрет Генриха VIII

Крупнейший график эпохи, он много работал в гравюре. Особенно про-
славлена его серия гравюр на дереве«Триумф смерти»(«Пляска смерти») (ри-
сунок 392).

Рис. 392. Ганс Гольбейн (Младший), Триумф смерти

В1524–1526гг.  Гольбейн  исполняет  серию  рисунков  «Образы  смерти»
(известных под названием «Пляска смерти»), представляющих собой аллегори-
ческий комментарий к  немецкой действительности  эпохи Великой крестьян-
ской войны. (Изданы в гравюрах на дереве в1538г.)88.

с.: ил.

88Гольбейн Г. мл. Пляска смерти / вступ. ст. А. Могилевского. – М.: Ритм, 1923. – 89
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https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Творчество Гольбейна имеет значение не только для Германии, оно сыг-
рало очень важную роль в формировании английской портретной школы живо-
писи.

Эпоха Возрождения, длившаяся два с половиной столетия, стала, по су-
ществу,  настоящей культурной революцией.  Идеи гуманизма легли в основу
дальнейшего развития философии и науки, общественной мысли, литературы и
искусства.  Однако эта новая культура была достоянием узкого круга образо-
ванных людей, далеких от простого народа. Духовную жизнь огромного боль-
шинства людей того времени определяла отнюдь не философия, наука или ис-
кусство, а прежде всего религия. Именно религия давала людям основные ми-
ровоззренческие представления о человеческом бытии, его смысле и предна-
значении в земной жизни, о страданиях и тяготах этой жизни и возможности
спасения,  тем  самым  обнадеживая  и  вдохновляя  людей.  Закономерно,  что
именно религиозные проблемы стали второй доминантой, определившей пути
развития Западной Европы в этот период.



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Адвент(отлат.adventus–  пришествие)–название  предрождественского
периода,   принятое   в   среде   христианКатолической   церквии   некото-
рыхпротестантскихденоминаций  (например,  улютеран),  аналогичное  перио-
дуРождественского  постана  Востоке.  Адвент  –  время  ожидания,  предшест-
вующее праздникуРождества Христова, во время которого христиане готовят-
ся кпразднику.

Альсекко, илисекко, илиа секко(отитал.al secco, илиитал.a secco,–
«по  сухому»),–настенная  живопись,  выполняемая,  в  отличие  отфрески,  по
твѐрдой, высохшей штукатурке, вторично увлажнѐнной.

Антропометрия(отгреч.Ανθπωπορ–человеки  μετπεω  –мерить)–один  из
основных  методовантропологическогоисследования,  который  заключается  в
измерениитела  человекаи   его   частей   с   целью   установлениявозрас-
тных,половых,расовыхи  других  особенностей  физического  строения,  позво-
ляющий дать количественную характеристику ихизменчивости.

Апсида(отдр. греч.–свод),абсида(лат.absis)–примыкающий к основ- ному
объѐму пониженный выступ здания, полукруглый, гранѐный, прямо- угольный
или усложнѐнный в плане, перекрытый полукуполом (конхой) или сомкнутым
полусводом.    Как     правило,     этим     термином     обозначают-
сяалтарныеобъѐмы в церковной архитектуре. Небольшой пониженный выступ
гранѐной или полукруглой формы, примыкающий к основному объѐму здания и
не имеющий внутри себя алтаря, называетсяапсидиола89.

Валѐр(фр.valeur–цена,  ценность;  восходит  клат.valer–иметь  силу,
стоить)– вживописи  и   графике:   оттенок   тона,   определяющийсветотене-
воесоотношение в пределах одногоцвета. Система валѐров представляет собой
градацию света и тени какого-либо цвета в определенной последовательности.
В  искусстве  живописи  достигается  техникойлессировки.  Подобная  система
помогает художнику добиться тончайших нюансов и еле уловимых цветовых
переходов; более детально представить предмет в световоздушной среде, пока-
зать тонкость и глубинуколорита.

Кампанила(итал.Campanile«колокольня»)
витальянскойархитектуреСредних   веков   иВозрожденияквадратная    (реже
круглая)     в     основа-  нииколокольня,  как  правило,  стоящая  отдельно  от
основного зданияхрама.

КанджиантеПоявление сфумато в живописи привело к тому, что возни-
кает несколько его вариаций. Так, Микеланджело создает свой вариант много-
слойно манеры письма – канджианте. Техника построена на передаче света и
тени,  но,  в  отличие от  сфумато,  где  переходы были максимально сглажены,
здесь применяется цветовой контраст. Задача приема та же – придание изобра-
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89Апсида//Православная энциклопедия. – М.:Церковно-научный центр «Православ-ная 
энциклопедия»,2001. – Т. III. – С. 148-149. – 752 с. – 40 000 экз. - ISBN 5-89572-008-0.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.pravenc.ru/text/75794.html


жению глубины и перспективы. Ярким примером этой техники является работа
Микеланджело «Мадонна Дони».

Куртуазность, куртуазия(англ.courtly love;фр.amour courtois от courtois –
учтивый,рыцарский), система правил поведения при дворе или набор качеств,
которыми   должен   обладатьпридворныйвСредние   века–   ран- нееНовое
время. В Средние века куртуазность касалась, прежде всего, правил поведения
по  отношению  к  женщине  и  выражалась  в  куртуазной  любви.  Эта
средневековая  концепциялюбви,  согласно  которой  отношения  между  влюб-
лѐнным и  его  Дамой  подобны отношениям междувассаломи егогосподином,
оказала значительное влияние на всю европейскую культуру вплоть до настоя-
щего  времени.  Впервые  понятие  «куртуазная  любовь»  встречается  в
концеXIвекав  поэзиитрубадуровпри  дворе
владетельныхсиньоровАквитаниииПро-ванса.

Ксилография(др.-греч.ξύλον«дерево»  +γπάφω«пишу,  рисую»)–вид
печатнойграфики,гравюрана дереве,  древнейшая техника гравирования по де-
реву или оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры

Нефиликорабль(фр.nef, отлат.navis – корабль)–вытянутое помеще- ние,
часть интерьера (обычно в зданиях типабазилики), ограниченное с одной или с
обеих  продольных  сторон  рядомколоннилистолбов,  отделяющих  его  от
соседних нефов.

Пастилья(отитал.pastiglia–«лепешка,  комок  теста»)–итальянское  на-
звание техники лепного рельефа, в частности рельефного декора, вылепленного
изгипсаилистуккои  помещѐнного  на  деревянную  панель,сундук-кассонеили
накессонахдеревянного потолка.  Рельеф пастилья расписывают красками или
покрывают позолотой.

Пост–религиознообусловленнаятрадициявременноговоздержанияот
принятия пищи и питья (полностью илиопределѐнного вида), сопряжѐнного с
другимидуховно-аскетическими практиками.

Спиритуализм(отлат.spiritualis«духовный»– spiritus  «дух»)–
религиозно-философскоетечение,  в  основе  которого–вера  в  реальность  по-
смертной  жизни  и  возможность  общения  с  духами   умерших   посредст-
воммедиумов.

Та в о л е т т а–происходит от итал. tavola–доска–деревянные обложки
для     расходных     книгсиенскогоказначейства.     Расписывались     лучши-
мисиенскими художниками. Таволетта представляют собой деревянные доски
размером 30х48 см. На них обычно изображались какие-либо сцены, связанные
с фискальной деятельностью или какими-то городскимисобытиями

Ретабло(retablo – от лат. retro – за, позади и tabula – доска, первоначаль-
но  retrotabulum)–испанский  варианталтарногообраза.  Аналогичное  понятие
французского  языка  «retable»  переводится  на  русский  язык  как
«заалтарнаякартина» («запрестольный образ»).

Архитектурные особенности здания:  облицовкарустом(от лат.Rusticus –
буквально «деревенский», «простой», «грубый», «неотесанный» - в архитектуре
облицовка внешних стен здания или некоторых пространств на них четырех-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%BD#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


угольными, правильно сложенными и плотно прилегающими один к другому
камнями, передняя сторона которых оставлена неотесанной или отесана очень
грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой. При этом тер-
минрустобозначает либо сам такой камень, либо разделительную полоску ме-
жду камням) из огромных блоков, покрывающая весь фасад, выдает претензии
на власть и величие, для чего и строился этот дворец90.

Хор(греч.χοπόρ–хор,  групповой  танец)–в  раннехристианские  храмах
пространство  перед  главнымпрестолом,  где  помещалсяхорпевчих;  позднее  в
западноевропейских странах хором стала называться вся восточная (алтарная)
часть церковного здания, доапсиды.

Фероньерка(фр.ferronnière,нем.Seht  hierher)–женское украшение в  виде
обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или ро- зеткой
из камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб. Фероньерки известны
сэпохи Возрождения.

Фреска(отитал.fresco  -  свежий),аффреско(итал.affresco)–живописьпо
сыройштукатурке,  одна  из  техник  стенных  росписей,  противоположность
«асекко» (росписи посухому).

При  высыхании  содержащаяся  в  штукатуркеизвестьобразует  тонкую
прозрачнуюкальцитнуюплѐнку,  делающую фреску долговечной.  Выполняется
художником-фрескистом.

Ignudi–Иг н у д и и , илиобнаженные юноши–(«nudi»–обнаженный)
расположены на потолке Сикстинской капеллы по бокам библейских сцен. Они
безымянны, и их обозначают по композициям, которые они обрамляют. Их со-
вокупность – это как бы полная сумма возможностей и красот, которые таит в
себе юное обнаженное тело.

90Брунеллески Филиппо //Большая советская энциклопедия: [в 30 т.]/
подред.А. М. Прохоров- 3-е изд. – М.:Советская энциклопедия,1969.

http://www.mikelangelo.ru/txt/013ignudi01.shtml
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%90_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%90_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135
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