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история коллекции

Данный том каталога коллекции итальянской скульптуры в Государствен-
ном Эрмитаже посвящен произведениям ХVII–ХVIII веков. в его подзаголовок 
могли бы быть вынесены имена самых известных мастеров этого времени  — 
основополож ника искусства барокко джан Лоренцо Бернини (1598–1680) и ан-
тонио Кановы (1757–1822), чье творчество завершает ХVIII столетие и открывает 
ХIХ век. история появления этих скульптур в россии насчитывает около трех 
веков, причем, как правило, коллекционеры приобретали произведения совре-
менных им скульп торов.

Как известно, до самого конца ХVII столетия россия не знала круглой пласти-
ки из-за запрета православной церкви, боровшейся с языческими «идолами», ко-
торые ассоциировались и со статуями. Положение кардинально изменилось 
только в царствование Петра I (1672–1725), реформы которого затронули все 
стороны жизни страны и полностью изменили также русскую культуру и искус-
ство. его энтузиазм по отношению к скульптуре не вызывает никаких сомнений. 
Примером новых преобразований может служить история церкви Знамения Бо-
гоматери в дубровицах (под москвой), уже около 1697–1698 годов украшенной 
каменной круглой пластикой (в экстерьере) и рельефными композициями из 
стукко (в интерьере). За этим смелым проектом, несомненно, стоял сам царь, по-
скольку дубровицы принадлежали одному из его наставников и первых советни-
ков, князю Б. а. Голицыну.

совершая путешествие по европе в 1697–1698 годах, Петр I должен был еще 
более заинтересоваться скульптурой, видя ее важное значение не только как эле-
мента украшения церквей и дворцов, но и как части новой европейской культу-
ры, которой предстояло войти в жизнь россии. уже около 1707 года начала фор-
мироваться петровская коллекция, и первые произведения скульптуры попали 
в Петербург. По свидетельству датского посланника Юста Юля, около 1710 года 
в Летнем саду уже находилось «слишком 30 больших мраморных статуй художе-
ственной работы»1.

еще энергичнее Петр великий занялся формированием своей коллекции око-
ло 1716 года, во время своего второго путешествия по европе. именно к этому 
году относятся многочисленные указания царя о приобретении картин и статуй, 
которые направлялись русским дипломатическим представителям и агентам 
в разных странах европы. Князь Б. и. Куракин, посол в Голландии, должен был 
заказывать свинцовые статуи. другому представителю в той же стране, Христо-
фору Брантсу, поручалось навести справки о том, «можно ли сыскать в галандии 
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марморовых штатоу и в какую цену самой лутчей работы». торговому агенту в ве-
неции П.  и.  Беклемишеву предписывалось «ежели какие письма хорошие или 
статуи после умерших станут продават дешево и таких вещей не пропускат но 
покупат на нас». еще более конкретное задание было дано находившемуся в вене-
ции графу с. Л. владиславичу: заказать «тритцать статов мраморных в том числе 
поясных десят штатов»2.

наибольших успехов в заказе и покупке скульптуры добился именно савва 
владиславич, в русской литературе обычно именовавшийся рагузинским (около 
1669/70–1738)3. в этом деле он проявил не только понимание предмета и хороший 
вкус, но и разумную инициативу. Большинство статуй и бюстов выполнялось на 
заказ ведущими скульпторами венеции, тем самым решалась задача добиться 
нужного тематического и стилистического единства в соответствии с програм-
мой, которую он сам разработал. в качестве материала использовался только 
мрамор, более подходящий к суровому климату Петербурга, а не местный ка-
мень, который обычно употребляли для садовой скульптуры в италии. в апреле 
1717 года рагузинский встретился в дюнкерке с Петром I и преподнес ему альбом 
с зарисовками статуй и бюстов, заказанных или приобретенных им в венеции. 
По-видимому, эти рисунки, хранящиеся ныне в Библиотеке российской ака де-
мии  наук в  Петербурге, полностью удовлетворили царя, и он разрешил графу 
в дальнейшем приобретать скульптуру по своему усмотрению4.

используя имевшийся у него капитал и получая возмещение расходов из Ка-
бинета Петра великого (хотя и с некоторым опозданием), рагузинский смог уже 
в конце апреля 1717 года отправить в Петербург свои первые покупки. Это были 
23 мраморные статуи высотой каждая около двух метров, 46 мраморных бюстов 
в натуральную величину, а также шесть статуй и групп меньшего размера. 
несколь ко произведений из этого списка находятся ныне в Эрмитаже. «адонис» 
и «диана» являются единственными сохранившимися в  Петербурге работами 
джузеппе торретто. неизвестному скульптору, возможно римской школы, при-
надлежит небольшая статуя святой терезы5. Через год рагузинский послал в Пе-
тербург три больших и шесть маленьких статуй, а также двенадцать бюстов, 
предназначавшихся для царицы екатерины I. три статуи из последней группы — 
«Юнона», «венера» и «аполлон» работы антонио тарсиа — попали со временем 
в Эрмитаж6. в 1720 году в Петербург была привезена статуя «диана» работы бра-
тьев джузеппе и Паоло Гроппетти, а в 1722-м — небольшая группа «Борьба лапи-
фов с кентавром» работы Франческо Бертоса7. статуя «Правосудие», приписыва-
емая альвизе тальяпьетра и происходящая из собрания князя а. д. меншикова, 
также относится к числу покупок рагузинского8. все эти произведения включены 
в настоящий каталог.

в общей сложности «иллирический граф» приобрел для царской коллекции не 
менее 60 больших статуй или групп, около 20 скульптур меньшего размера и бо-
лее 100 бюстов. Кроме того, он покупал статуи и бюсты для ближайших спо-
движников Петра великого — князя а. д. меншикова и графа Ф. м. апраксина; 
эти работ ы вскоре влились в императорское собрание. Приобретение скульпту-
ры в венеции в таком масштабе смело можно считать исключительным явлением 
в истории европейского коллекционирования.

одновременно с рагузинским покупками скульптуры в италии занимался 
Юрий иванович Кологривов (около 1690–1754), первый художественный агент 
Петра великого9. в начале 1718 года он приехал в рим с заданием приобретать 
скульптуру. найдя ситуацию здесь очень благоприятной, он уже летом того же 

года смог отправить в россию большую партию произведений искусства (33 ста-
туи и группы, 41 бюст, 25 рельефов, а также вазы и столы). однако судя по сохра-
нившимся произведениям и сведениям о стоимости других, можно заключить, 
что среди них не было выдающихся памятников, за исключением античной ста-
туи «старик» (ныне в Эрмитаже). в следующем, 1719 году, Кологривов пытался 
приобрести более дорогие произведения пластики, однако из-за трудностей с по-
лучением денег ему не удалось осуществить свои планы. все же Кологривов ку-
пил две скульптурные группы, по-видимому созданные в мастерской Бернини 
(композиция «амур и Психея», приписываемая джулио Картари, до сих пор на-
ходится в Летнем саду), а также статую венеры, возможно, греческой работы II в. 
до н. э. (ныне в Эрмитаже, известна также как «венера таврическая»).

несколько произведений, относящихся к первой посылке Кологривова, вклю-
чены в настоящий каталог. Это статуя «спящий Гермафродит» («копия с Боргези-
евой», как обозначил ее Кологривов в своем списке), четыре бюста цветного мра-
мора — изображения мавров и мавританок, два рельефа, восходящих к компози-
циям дюкенуа, наконец, серия рельефов с изображениями римских императоров 
довольно ремесленной работы10.

таким образом, коллекция Петра великого заложила основу собрания италь-
янской скульптуры ХVII–ХVIII веков в Петербурге. Большинство здесь состав-
ляли декоративные статуи и бюсты, которые сразу же были установлены в Лет-
нем саду или Петергофе. немногие античные скульптуры и произведения не-
большого размера нашли себе место в Гроте Летнего сада на берегу Фонтанки. 
в начале ХIХ века они попали отсюда в таврический дворец, а во второй полови-
не ХIХ столетия — в Эрмитаж.

После смерти в 1725 году Петра великого интерес к скульптуре, не имевший 
глубоких корней в россии, угас совершенно. в случае необходимости соответ-
ствующие скульптуры просто перемещались из Летнего сада в Царское село или 
использовались для украшения других императорских резиденций. только в кон-
це царствования елизаветы Петровны, в 1750-е годы, судя по сохранившимся до-
кументам, были приобретены несколько мраморных групп и статуй, предназна-
ченных для украшения садов и парков. ни одно из этих произведений, впрочем, 
не поcтупило позднее в Эрмитаж.

Положение начинает меняться только в 1760-е годы. важную роль здесь сыграл 
иван иванович Шувалов (1727–1797), основатель и первый куратор академии 
художеств в  Петербурге. Попав в немилость после воцарения екатерины II, он 
вынужден был отправиться в путешествие за границу, которое продолжалось 
около четырнадцати лет (1763–1777). Большую часть времени Шувалов провел 
в  риме, неоднократно высылая в россию произведения живописи, скульптуры 
и прикладного искусства. нет сомнений, что они предназначались не только для 
самого Шувалова и екатерины II, но и для других российских коллекционеров. 
иными словами, Шувалов взял на себя роль художественного агента, что способ-
ствовало распространению в россии нового вкуса, ориентированного на антич-
ность. наиболее известна присланная Шуваловым из рима коллекция слепков со 
знаменитых антиков, полученная в Петербурге в августе 1769 года. Большинство 
этих слепков до сих пор хранится в музее академии художеств. одновременно 
с ними Шувалов направил в Петербург ряд мраморных скульптур, созданных со-
временными мастерами в риме, в том числе копий с антиков. два таких произ-
ведения, подписанные Карло альбачини, — «Флора Фарнезе» и «исида» — хра-
нятся в Эрмитаже.

История коллекцииИстория коллекции
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во второй половине 1760-х годов были установлены также художественные 
контакты с мастерами из Каррары, которые по сравнительно небольшим ценам 
поставляли скульптуру во многие европейские страны. При посредничестве мар-
киза Пано маруцци, ставшего позднее русским консулом в венеции, были приоб-
ретены четыре статуи работы джованни антонио Чибеи, главы местной школы 
(ныне они хранятся в Эрмитаже). Позднее этот же мастер выполнил ряд изобра-
жений екатерины II (например, портретный бюст, находящийся в Государствен-
ном музее-заповеднике «Петергоф»). возможно, к продукции каррарской мастер-
ской относятся также фигуры мальчиков с атрибутами живописи и скульптуры, 
приобретенные в 1766 и 1771 годах и украшавшие висячий сад малого Эрмитажа.

тем не менее представляется, что екатерина II не испытывала большого инте-
реса к скульптуре. Покупая статуи и бюсты у жана антуана Гудона, приглашая 
в  Петербург Этьена мориса Фальконе, императрица скорее следовала советам 
окружавших ее знатоков — таких, как дени дидро и князь дмитрий алексеевич 
Голицын, бывший тогда послом во Франции. Заказывая произведения мари анн 
Колло, приехавшей в Петербург вместе с Фальконе, екатерина II, возможно, ис-
ходила из соображений женской солидарности, отдавая должное редкой для 
юной девушки профессии. К тому же она совершенно определенно не рассмат-
ривала Эрмитаж как универсальный музей, предназначенный и для произведе-
ний скульптуры. Поэтому работы французских скульпторов находили себе место 
в Гроте (или утреннем зале) в Царском селе, излюбленной летней резиденции 
императрицы. сюда же со временем попала богатая коллекция античной скуль-
птуры, приобретенная в 1785 году у джона Лайд Брауна, одного из директоров 
Банка англии.

Павел I, в отличие от матери, ценил и понимал как античную, так и современ-
ную скульптуру. еще совсем молодыми великий князь Павел Петрович и его су-
пруга мария Федоровна совершили путешествие по европе под именем графа 
и графини северных. в начале 1782 года они побывали в италии, посетив основ-
ные художественные центры — oт венеции, где в их честь были устроены неверо-
ятные празднества и представления, до неаполя и от рима до турина. известно, 
что в риме граф и графиня северные приобретали античную скульптуру. они 
посещали мастерские Бартоломео Кавачеппи, Лоренцо Карделли, джузеппе ан-
джелини и альбачини. Целый ряд произведений альбачини сегодня по-прежнему 
украшает залы дворца в Павловске, резиденции Павла I. в собрании Государ-
ственного музея-заповедника «Гатчина» хранится портретный бюст марии Фе-
доровны, исполненный в риме Кристофером Хеветсоном.

Главным архитектурным памятником царствования Павла I стал грандиоз-
ный михайловский замок, новая резиденция императора (1796–1801, архитек-
торы василий Баженов и винченцо Бренна). в проектировании этого дворца 
и разработке программы его декора активное участие принял сам царь. именно 
в михайловский замок были перевезены многочисленные произведения скуль-
птуры из Царского села, как античные, так и нового времени. К ним добавились 
некоторые статуи и бюсты петровской коллекции. однако этим дело не ограни-
чилось. желая уподобить Петербург «новому риму», Павел I и его доверенный 
архитектор винченцо Бренна, не жалея денег, выписывали из италии мрамор-
ные копии со знаменитых статуй античности и нового времени. Главным испол-
нителем их заказов стала мастерская Паоло андреа трискорниа в Карраре (1757–
1833). Брат последнего, агостино мария трискорниа (1761–1824), находился в это 
время в Петербурге, не только занимаясь ваянием, но и выступая как коммерче-
ский агент своего брата. Большая партия мраморной скульптуры из Каррары, 

в  частности, была получена в ноябре 1798  года. Здесь выделяются группа 
«Лаокоо н» (подписана Паоло андреа трискорниа и датирована 1798 годом), 
монументал ьная «спящая ариадна» (подписана тем же трискорниа), а также 
лишенн ые подписи «умирающий гладиатор», «Германик», «венера Каллипига» 
и «аполлино». все эти скульптуры, с большой точностью передающие античные 
оригиналы, свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве три-
скорниа и его помощников. мы говорим здесь о помощниках не только из-за 
отсутствия подписей на части статуй, но и потому, что кажется непостижимым, 
как один скульптор за короткое время мог создать такое количество произведе-
ний. трискор ниа  или его мастерской может быть приписана также немного 
упрощенная копия с «аполлона и дафны» Бернини (ныне в Эрмитаже). нако-
нец, лишены даты, но подписаны скульптором две оригинальные композиции, 
прибывшие в Петербург с тем же кораблем, — «амур и Психея» и «диана и Эн-
димион». если во второй композиции можно увидеть реминисценции искусства 
барокко, то первая, в особенности благодаря изысканной фигуре стоящей Пси-
хеи, показывает мастера из Каррары элегантным представителем неоклассиче-
ского направления11.

так на некоторое время михайловский замок стал самым богатым собранием 
скульптуры в россии. однако Павел I провел в своей новой резиденции лишь 
соро к дней. После его убийства в марте 1801 года михайловский замок перестал 
быть царской резиденцией. его убранство было частично демонтировано, ча-
стично перевезено в другие дворцы. Большинство произведений скульптуры при 
этом попало в таврический дворец, надолго ставший хранилищем также для ме-
бели и произведений декоративно-прикладного искусства из императорских ре-
зиденций.

Последним важным пополнением коллекции скульптуры в ХVIII веке стало 
приобретение венецианского собрания Фарсетти. аббат Филиппо Фарсетти 
(1704–1774) в середине ХVIII века заказал слепки со знаменитых античных и со-
временных статуй, чтобы молодые художники в венеции, столь далекой от веч-
ного города, могли приобщиться к вновь открытому миру античности и вечным 
ценностям искусства. Попутно с той же целью приобретались модели и боццетти 
мастеров римского барокко. в 1755 году в Палаццо Фарсетти, на берегу Канале 
Гранде, открылся музей Фарсетти, доступный не только для знатных путеше-
ственников, но и для молодых людей, желающих совершенствоваться в искус-
стве. Здесь часто работал юный антонио Канова, регулярно рисовавший с анти-
ков или копировавший древние статуи. сам Павел Петрович, очевидно, посетил 
музей Фарсетти в январе 1782 года и тогда же хотел приобрести собрание, но 
венецианское правительство воспротивилось этой сделке. Каталог коллекции 
был напечатан в венеции (без года издания, но на основании косвенных данных 
может датироваться 1788-м)12. он является важным документом, позволяющим 
не только очертить состав коллекции, но и предложить атрибуции для многих 
произведений. в 2003 году итальянская исследовательница Б. мацца Боккацци 
опубликовала еще один список скульптуры из собрания Фарсетти, хранившийся 
среди бумаг Франческо альгаротти в Коммунальной библиотеке в тревизо, кото-
рый она датирует временем около 1770 года. Этот список вносит некоторые уточ-
нения в атрибуции более позднего каталога, в частности объясняет ошибочное 
смешение имен двух скульпторов — мадерно и модерати13.

став императором, Павел I, возможно по совету графа а. с. строганова, вновь 
проявил интерес к коллекции. в результате антон Франческо Фарсетти, внуча-
тый племянник Филиппо, решил преподнести собрание в дар русскому царю. 
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двумя партиями большая часть коллекции в 1800 году прибыла в россию и была 
размещена в академии художеств (часть произведений все же осталась в вене-
ции). можно предполагать, что Павла I и его современников особенно интересо-
вало собрание слепков, заказанное аббатом Фарсетти. Часть его до сих пор хра-
нится в музее Aкадемии художеств. все же для современного исследователя, бес-
спорно, наибольший интерес представляют находящиеся в Эрмитаже с 1919 года 
модели и боццетти мастеров римского барокко. Являясь едва ли не первым кол-
лекционером этого материала, Филиппо Фарсетти смог собрать уникальное со-
брание, в котором наряду с копиями присутствуют настоящие модели, пред-
ставлявшиеся заказчикам, — работы джан Лоренцо Бернини, алессандро аль-
гарди, доменико Гвиди, Камилло рускони, Пьера Легро, Пьетро Браччи и других 
мас теров. Произведения из терракоты, происходящие из коллекции Фарсетти, 
составляют гордость собрания итальянской пластики ХVII  — первой полови-
ны  ХVIII века в Эрмитаже. Эта часть коллекции по полноте и богатству мо-
жет  сопернича ть с музеем Палаццо венеция в риме, считающимся исключи-
тельным14.

наряду с императорским собранием в конце ХVIII века в Петербурге и москве 
существовали богатые частные коллекции, основу которых составляли произве-
дения, приобретенные русскими дворянами в италии и Франции во время обуче-
ния или путешествий Grand Tour. Большинство этих коллекций было распродано 
еще в ХIХ столетии, однако некоторые сохранялись до начала ХХ века. После ре-
волюции 1917 года они еще некоторое время оставались в особняках, преобразо-
ванных в дворцы-музеи, которые с конца 1920-х годов были расформированы, 
а произведения переданы в Эрмитаж и другие государственные музеи.

в петербургском собрании известного любителя искусства, президента акаде-
мии художеств графа александра сергеевича строганова (1733–1811), преобла-
дали произведения скульптуры, созданные французскими мастерами — такими, 
как жан антуан Гудон и жан Пьер антуан тассар. из этой коллекции происхо-
дит рельеф «молитва великого герцога тосканского Козимо II», приписываю-
щийся орaцио моки, а также две бронзовые группы работы Франческо Бертоса.

К следующему поколению собирателей принадлежал князь николай Бори-
сович Юсупов (1751–1831) — пожалуй, наиболее крупный частный коллекционер 
в россии в конце ХVIII — начале ХIХ века. его собрание почти в полном составе 
дошло до наших дней, хотя и разделенным на три большие части (Эрмитаж, Госу-
дарственный музей изобразительных искусств им. а. с. Пушкина в москве, му-
зей-усадьба «архангельское»). на выставке, организованной в 2001 году в мо-
сковском музее и в следующем году в Эрмитаже, была сделана удачная попытка 
представить коллекцию Юсупова в полном объеме15.

Биография Юсупова характерна для наиболее образованных русских людей 
его поколения. оставив государственную службу в 1774 году, он слушал лекции в 
университете Лейдена, затем в течение нескольких лет путешествовал по европе. 
Позднее он сопровождал графов северных в италии и Франции (1781–1782). 
с 1783 года Юсупов снова находился в италии в качестве русского посланника 
при дворе короля сардинии. в то же время он выполнял отдельные дипломатиче-
ские поручения в риме (1785) и венеции. тогда он завязал отношения с ведущими 
итальянскими живописцами и скульпторами — такими, как анджелика Кауфф-
манн, Якоб Филипп Хаккерт, доменико Корви, Помпео Батони, антонио Канова. 
Юсупов вернулся в россию в 1789 году и разместил составленную им коллекцию 
в своем петербургском дворце. Позднее, уйдя на покой и продолжая пополнять 

коллекцию, он перевез большую часть произведений искусства в свое подмосков-
ное имение архангельское.

наиболее ярко проявив себя как коллекционер живописи, Юсупов показал не-
сомненный интерес и к скульптуре. в его собрании находились произведения ве-
дущих римских скульпторов, в том числе александра триппеля и Карло альбачи-
ни. видный римский бронзолитейщик Франческо ригетти также много работал 
для Юсупова. две статуэтки работы ригетти, представляющие собой копии с ан-
тичных статуй («мелеагр» и «Юпитер»), хранятся ныне в Эрмитаже. среди со-
брания в архангельском выделяются две бронзовые статуэтки диоскуров с ори-
гиналов монтекавалло, смонтированные вместе с колоннами желтого мрамора и 
датированные 1783 годом. из документов известно также, что в 1786 году для 
Юсупова ригетти выполнил сложную многофигурную композицию «Парнас», 
в  которую входили фигуры аполлона и девяти муз. К началу ХХ века этот ан-
самбль был уже разрушен, и бронзовые статуэтки, входившие в него, хранятся 
ныне в музее изобразительных искусств республики узбекистан (ташкент).

По-видимому, во время пребывания в риме Юсупов установил дружеские свя-
зи и с Кановой. именно через Юсупова скульптор в 1794 году получил неофици-
альное письменное предложение переехать в россию для работы над статуей ека-
терины II, которое отверг. тем не менее тогда же Канова начал работу над дву-
мя произведениями, предназначенными для самого Юсупова, — группой «амур 
и Психея» и статуей «Крылатый амур» (третий заказ Юсупова  — на статую 
«Гебы» — не был осуществлен). в силу различных обстоятельств работа над эти-
ми произведениями затянулась. в основном законченные в 1797 году, скульптуры 
были привезены в россию только в 1802-м. впрочем, это пошло им на пользу — 
Канова смог довести свою работу до стадии совершенства. сам скульптор осо-
бенно ценил «Крылатого амура», о котором писал заказчику: «Эта статуя имеет 
формы столь же новые, сколь и элегантные…» Как кажется, и сам Юсупов оценил 
достоинства исполненных для него произведений. в письме Канове от 30 июля 
1802 года он указывал, что в полной мере вознагражден за столь долгое ожидание 
высочайшим качеством обеих работ16. Эти скульптуры, ныне хранящиеся в Эр-
митаже, были первыми подлинными произведениями Кановы в россии.

вклад александра I в пополнение Эрмитажа не был очень значительным. Глав-
ной его заслугой следует признать приобретение коллекции, принадлежавшей 
супруге наполеона жозефине Богарне. собрание жозефины, образовавшееся во 
многом благодаря трофеям французских завоевателей, было куплено алексан-
дром I сразу же после внезапной кончины бывшей императрицы в 1815 году. 
в процессе обсуждения сделки царь настоял на том, чтобы к картинам были до-
бавлены четыре произведения Кановы  — группа «амур и Психея» и статуи 
«Геба», «танцовщица» и «Парис». К сожалению, во время транспортировки в Пе-
тербург «Геба» и особенно «Парис» сильно пострадали, и потребовалось рестав-
рационное вмешательство известного русского скульптора и. П. мартоса. впро-
чем, и сейчас на обеих статуях хорошо видны швы и следы старой склейки.

николай I сыграл несравнимо более важную роль в истории Эрмитажа, чем его 
старший брат. достаточно напомнить, что на его долю выпало восстановление Зим-
него дворца после пожара 1837 года и строительство нового Эрмитажа, ставшего 
первым открытым для публики императорским музеем (февраль 1852). оба эти со-
бытия должны были вызвать некоторую реорганизацию коллекции и перераспреде-
ление ее между таврическим дворцом и основной резиденцией. так, при реставра-
ции Зимнего дворца после пожара в его вестибюле в 1839 году были установлены 
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статуи «адонис» работы джузеппе торретто и «диана» братьев Гроппелли, взятые 
из Летнего сада. нишу парадной (иорданской) лестницы дворца украсила статуя 
«Правосудие» работы альвизе тальяпьетра, находившая ся ранее в таврическом 
дворце и также приобретенная некогда рагузинским. По-видимому, в то же время 
из таврического дворца в Зимний привезли многочисленные статуи и группы ра-
боты Паоло андреа трискорниа, происходящие из михайловского замка.

в отборе скульптуры для нового Эрмитажа принимал участие, наряду с архи-
текторами и художниками, сам николай I, имевший большой интерес к искус-
ству ваяния. Правда, царя больше интересовала современная пластика, и потому 
два зала первого этажа нового музея предназначались именно для современной 
скульптуры западных и русских мастеров. Эти произведения частично отбира-
лись и заказывались самим императором, в том числе во время его пребывания 
в риме в 1845 году. следует отметить, что только в новом Эрмитаже скульптура, 
как античная, так и нового времени, получила собственные выставочные поме-
щения. Притом итальянская скульптура ХVII–ХVIII веков в этой экспозиции 
почти не была представлена (за исключением произведений Кановы).

в царствие николая I не делалось целенаправленных покупок скульптуры бо-
лее раннего времени. все же ряд приобретений следует отметить. в 1845 году по 
завещанию д. П. татищева в Эрмитаж поступила обширная и разнообразная кол-
лекция, включавшая несколько интересных произведений — рельеф джованни 
Кремаско, статуэтки работы массимилиано сольдани Бенци, Лоренцо маттиел-
ли, Франческо ригетти. в 1847 году у сенатора е. а. Зурова купили мраморную 
группу «амур и Психея», приписывавшуюся сначала Канове, затем его ученику 
Чинчиннато Баруцци и оказавшуюся редчайшим произведением рано умершего 
мастера доменико Карделли. в 1851 году у живописца в. а. сазонова приобрели 
бюст гения смерти, причем его атрибуцию Канове удалось подтвердить только 
в последнее время. следует упомянуть также о трех произведениях Кановы, кон-
фискованных у польских коллекционеров после восстания 1830–1831 годов. вре-
мя поступления в Эрмитаж парных бюстов елены Прекрасной и Париса пока 
установить не удалось. «орфей» — одна из первых статуй Кановы — сначала на-
ходился в Летнем саду и только в 1866 году поступил в Эрмитаж.

Примерно к тому же времени относится создание практически первой опи-
си  скульптуры в Эрмитаже и других императорских коллекциях скульптором 
а. н. Беляевым. она датируется 1859 годом, но, вероятно, была начата несколько 
ранее. При всем своем несовершенстве, опись 1859 года является важным доку-
ментом, свидетельствующим о происхождении скульптур. К сожалению, в ней 
отсутствуют указания на время поступления статуй и бюстов, поэтому в ряде 
случаев приходится ссылаться только на данные описи и отмечать, что памятник 
поступил «до 1859». Это значит, что первое его упоминание относится именно 
к описи 1859 года.

После смерти в 1855 году николая I пополнение скульптурной коллекции Эр-
митажа становится еще более случайным. только в 1886 году с приобретением 
Голицынского музея в москве были получены «вакх», долго считавшийся рабо-
той Франческо дюкенуа, замечательная бронзовая группа джованни Баттиста 
Фоджини «давид над телом Голиафа», а также статуэтка работы итальянского ма-
стера ХVII века «тибр».

самым крупным приобретением начала ХХ столетия стала покупка знамени-
той группы Кановы «три грации» у герцогов Лейхтенбергских, потомков жозе-
фины Богарне, для которой в свое время эта группа была начата.

скульптура нового времени хранилась в музее вместе с античной, и только 
в 1885 году изменения в структуре Эрмитажа позволили вычленить ее из отдела 
античных древностей и включить в состав будущего отдела западноевропейско-
го искусства. следующий шаг в этом направлении был предпринят уже после ре-
волюции. в 1918 году было образовано отделение новой скульптуры во главе 
с увлеченной своим делом и энергичной ж. а. мацулевич (1890–1973). именно 
она провела систематизацию скульптуры в Эрмитаже, Зимнем дворце и других 
императорских и великокняжеских дворцах, а также выделила скульптуру ново-
го времени среди антиков и произведений прикладного искусства. она же при-
нимала участие в реорганизации музея академии художеств, которая позволила 
собрать в Эрмитаже наиболее ценные экспонаты из собрания Фарсетти. ей же 
принадлежит заслуга первой научной обработки скульптуры из национализиро-
ванных частных коллекций. среди поступлений первого послереволюционного 
времени можно выделить следующие.

в 1918 году у графини салтыковой был приобретен монументальный мра-
морный горельеф «Поклонение пастухов», оказавшийся ранним произведени-
ем  джованни Баттиста Фоджини. из собрания графов мусиных-Пушкиных 
в 1920 году поступила мраморная группа «смерть адониса», подписанная джу-
зеппе маццуолой, прекрасный образец монументальной пластики школы Берни-
ни, а также ряд бронзовых произведений, в том числе «Фавн с козленком» работы 
джузеппе Пьямонтини.

во второй половине 1920-х годов началось закрытие дворцов-музеев в быв-
ших особняках знатных дворянских семей — Юсуповых, строгановых, Шувало-
вых; экспонаты из этих музеев также пополнили собрание Эрмитажа. достаточно 
вспомнить о названных выше двух скульптурах Кановы, исполненных им для 
князя н. Б. Юсупова и поступивших в Эрмитаж в 1926 году. из той же коллекции 
в 1923 году поступили четыре бюста римских императоров, по всей вероятности 
происходящие из коллекции Петра великого.

Позднее покупки произведений итальянской скульптуры делались через За-
купочную комиссию Эрмитажа, как от частных лиц, так и через комиссионные 
(антикварные) магазины. среди приобретений последнего времени можно на-
звать мраморную статую «исида» работы Карло альбачини (покупка 1955  г.), 
лишь недавно отождествленную со статуей, купленной в риме и. и. Шуваловым; 
рельеф «осень», повторяющий композицию масимильяно сольдани Бенци (по-
купка 1969 г.); наконец, превосходную статую ангела из цветных мраморов, при-
писываемую анджело маринали (покупка 1991 г.).

ныне коллекция итальянской скульптуры ХVII–ХVIII веков насчитывает бо-
лее 300 экспонатов и может рассматриваться как очень значительное собрание 
пластики барокко. Что касается произведений антонио Кановы, то ни один му-
зей в мире не располагает столь богатым и превосходным по качеству подбором 
его скульптурных групп, статуй и бюстов.
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The History of the Collection

This volume in the State Hermitage Museum’s catalogue of its collections is devoted 
to Italian sculpture of the 17th and 18th centuries. It includes the names of the most 
famous artists of the age: Gian lorenzo Bernini (1598–1680), central figure of the Italian 
Baroque, and Antonio Canova (1757–1822) whose career rounds off the 18th century 
and opens the 19th. The history of how these sculptures made their way to Russia covers 
three centuries and in general, it should be noted, collectors were acquiring works by 
contemporary artists.

It is a truism that there was in Russia no such thing as freestanding sculpture, or 
sculpture in the round, until the very end of the 17th century. This was the result of 
a ban by the Russian orthodox Church imposed as part of its battle against pagan ‘idols’, 
which were very closely associated with statues. The situation changed significantly only 
during the reign of Peter I (1672–1725) whose reforms affected all aspects of life, en-
tirely changing the essence of Russian culture and art. Peter’s enthusiasm for sculpture 
cannot be doubted. one example of the transformation brought about by his policies is 
found in the story of the Church of the Icon of the Virgin of the Sign at Dubrovitsy near 
Moscow, which had freestanding stone statues on the exterior and stucco relief compo-
sitions in the interior as early as 1697–1698. There can be no doubt that the Tsar himself 
lay behind this daring design, for Dubrovitsy belonged to one of his tutors and early 
advisors, Prince Boris Alexeevich Golitsyn.

Travelling through Europe in 1697–1698, Peter I would have seen the significance of 
sculpture not only as an ornamental element in churches and palaces but as part of the 
new European culture which was to become part of Russian life. It was in about 1707 
that Peter started to form his own collection, and the first sculptures arrived in his new-
ly-founded city, St. Petersburg. By around 1710, according to the Danish envoy Just 
Juelle, the Summer Gardens already had ‘more than 30 large marble statues of artistic 
work’.1

Peter the Great applied even more energy to adding to his collection in 1716, during 
his second journey to Europe. It was in this year that we find documentary references to 
numerous personal orders to acquire paintings and statues despatched by the Tsar to 
Russian diplomatic representatives and agents based in different European countries. 
Prince Boris Ivanovich Kurakin, the ambassador to the Netherlands, was instructed to 
order lead statues. Another representative there, Christoffel Brants, was told to find out 
‘if marble statues could be found in Holland and what the price of the best works is’. 
Pyotr Ivanovich Beklemishev, commercial agent in Venice, was told that ‘if any good 
paintings or statues remaining after someone’s death should be put on sale cheaply, such 
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things should not be missed but bought for us’. Count Savva Vladislavich, also in Venice, 
was given even more specific instructions, to order ‘thirty marble statues including ten 
half-length’.2

Vladislavich (c. 1669–1738), known in the Russian literature as Raguzinsky, achieved 
greatest success in terms of his acquisitions of sculpture.3 He not only demonstrated 
considerable taste and a sound understanding of the task but he took sensible initiatives. 
Most of the statues and busts were commissioned from Venice’s leading sculptors, there-
by ensuring that the thematic and stylistic unity required by the programme that he 
himself drew up was observed. only marble was used — as being more suitable to the 
harsh climate in St. Petersburg — rather than the local stone usually employed in Italy 
for the making of park sculpture. In April 1717 Raguzinsky met Peter I at Dunkirk and 
presented him with an album of sketches of the statues and busts that he had commis-
sioned or acquired in Venice. These drawings, now in the library of the Russian Acad-
emy of Sciences in St. Petersburg, would seem to have satisfied the Tsar, for thereafter he 
permitted the Count to acquire sculpture as he saw fit.4

Employing monies already at his command and receiving reimbursements from the 
Cabinet of Peter the Great for all his expenses — although with some delay — Raguzin-
sky was able to despatch his first purchases to St. Petersburg as early as the end of April 
1717. That first despatch consisted of 23 marble statues, each about two metres in height, 
46 life-size marble busts and six smaller statues and groups. Some of the works in this 
list are today in the Hermitage Museum. Adonis and Diana are the only surviving works 
by Giuseppe Torretto in St. Petersburg. A small statue of St. Theresa is by an unidentified 
sculptor, possibly of the Roman school.5 A year later, Raguzinsky sent back to St. Peters-
burg three large and six small statues, as well as twelve busts intended for Peter’s wife 
Catherine. Three of these statues, Juno, Venus and Apollo by Antonio Tarsia, eventually 
made their way into the Hermitage.6 In 1720 a statue of Diana by the brothers Giuseppe 
and Paolo Groppelli was brought to St. Petersburg, and in 1722 came the small Battle 
between Lapiths and Centaurs by Francesco Bertos.7 A statue of Justice attributed to 
Alvise Tagliapietra and deriving from the collection of Prince Alexander Danilovich 
Menshikov was also amongst the purchases made by Raguzinsky.8 All of these works are 
included in this catalogue.

overall, the ‘Illyrian Count’ acquired no less than 60 large statues or groups, about 
20 smaller sculptures and more than 100 busts for the Russian ruler’s collection. Moreo-
ver, he bought statues and busts for those in Peter’s close circle, for Menshikov and for 
Count Fyodor Matveevich Apraksin; these works soon joined the Imperial collections. 
The acquisition of sculpture in Venice on such a large scale surely represents a unique 
phenomenon in the history of European collecting.

Even while Raguzinsky was acquiring sculpture in Italy Peter was employing another 
individual for the same purpose, Yury Ivanovich Kologrivov (c. 1690–1754).9 Kolog-
rivov, Peter’s first true artistic agent, arrived in Rome in early 1718 specifically entrusted 
with acquiring sculpture. Finding the situation conducive to the task in hand, he was 
able that same summer to send a large group of works of art back to Russia: 33 statues 
and groups, 41 busts, 25 reliefs, vases and tables. To judge by the surviving works, how-
ever, and our information regarding the cost of other pieces, it must be concluded that 
few of them were of any note, with the exception of an Antique statue, Old Man, now in 
the Hermitage. The following year, 1719, Kologrivov sought to acquire more expensive 
sculptures but cash-flow problems prevented him from carrying out his plans on the 
proposed scale. Kologrivov nonetheless succeeded in purchasing two sculptural groups, 
apparently produced in Bernini’s workshop (Cupid and Psyche, attributed to Giulio 

Cartari, is still in the Summer Gardens), and a statue of Venus, known as the Tauride 
Venus, which is possibly a Greek work of the 2nd century BC (Hermitage Museum).

Some works from Kologrivov’s first despatch are included in this catalogue: Sleeping 
Hermaphrodite (‘a copy of the Borghese work’, as Kologrivov described it in his list), four 
busts of Moors in coloured marble, two reliefs based on compositions by Duquesnoy, 
and a rather clumsy series of reliefs showing Roman emperors.10

It was thus that Peter the Great’s own acquisitions laid the basis for St. Petersburg’s 
collection of Italian sculpture of the 17th and 18th centuries. Most of the pieces were 
decorative statues and busts that were immediately placed in the Summer Gardens or in 
the grounds of the Imperial country palace at Peterhof. A few Antique sculptures and 
small works found a home in the Grotto in the Summer Gardens, by the bank of the 
Fontanka River. In the early 19th century they were moved to the Tauride Palace and 
thence in the second half of the 19th century to the Hermitage.

After the death of Peter the Great in 1725 the interest in sculpture — which had not 
had time to take deep roots in Russia — died out entirely. Where a need for it was felt, 
the statues of the Summer Gardens were simply moved to Tsarskoe Selo or used to 
adorn other Imperial residences. It was only towards the end of the reign of Peter’s 
daughter Elizabeth I, in the 1750s, that — to judge by surviving documents — a few 
marble groups and statues were acquired to be dotted around parks and gardens. None 
of these works were, however, to enter the Hermitage.

It was only in the 1760s that things began to change. An important role in this new 
period was played by Ivan Ivanovich Shuvalov (1727–1797), founder and first curator of 
the Academy of Arts in St. Petersburg. Falling from grace after Catherine II came to the 
throne, he was forced to leave Russia, spending some fourteen years travelling abroad 
(1763–1777). Shuvalov spent the greater part of this time in Rome, from where he sent 
back to Russia numerous paintings, sculptures and works of decorative art. There can be 
no doubt that the art he despatched home was intended not only for himself and for 
Catherine II, but for other Russian collectors. In other words, Shuvalov was acting as art 
agent and contributing to the spread to Russia of the very latest taste — which took An-
tiquity as its model. The most famous despatch sent from Rome by Shuvalov consisted 
of a collection of casts of famous Antique sculptures, which arrived in St. Petersburg in 
August 1769. Most of these casts survive today in the Museum of the Academy of Arts. 
At the same time Shuvalov sent home a number of marble sculptures by contemporary 
masters working in Rome, including copies after Antiquities. Two of these, signed by 
Carlo Albacini, Flora Farnese and Isis, are now in the Hermitage Museum.

During the second half of the 1760s artistic contacts were also established with mas-
ters from Carrara, who provided sculptures to many European lands at relatively mod-
est prices. Through the mediation of Marquis Pano Maruzzi, later Russian consul in 
Venice, four statues by Giovanni Antonio Cybei — head of the local school — were ac-
quired; they are now in the Hermitage. Cybei was later to produce a number of images 
of Catherine II, among them a portrait bust in the Peterhof State Museum Reserve. It is 
possible that figures of small boys with attributes of painting and sculpture, acquired in 
1766 and 1771 and now in the Hanging Garden of the Small Hermitage, are also prod-
ucts of a Carrara workshop.

It nonetheless seems fair to say that Catherine II had no great interest in sculpture. In 
purchasing statues and busts from Jean-Antoine Houdon and inviting Etienne Maurice 
Falconet to St. Petersburg the Empress was probably following the advice of specialists 
in her circle, among them Denis Diderot and Prince Dmitry Alexeevich Golitsyn, then 
Russian ambassador in France. Catherine II’s commissions from Marie-Anne Collot, 
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who arrived in St. Petersburg with Falconet, may have been influenced by some sense of 
women’s solidarity and as a tribute to the unusual choice of profession for a young girl. 
But she certainly did not see her Hermitage as a universal museum which should also 
include sculpture. Thus the works by French sculptors were housed in the Grotto (or 
Inner Hall) at Tsarskoe Selo, the Empress’s favourite summer residence. It was to Tsar-
skoe Selo that she sent the rich collection of Antiquities acquired in 1785 from John 
lyde Browne, one of the directors of the Bank of England.

Catherine’s son Paul I, unlike his mother, appreciated and indeed had an understand-
ing of both Antique and contemporary sculpture. As a very young man, Grand Duke Paul 
and his wife Maria Fyodorovna had travelled through Europe under the name of the 
Comte et Comtesse du Nord. In early 1782 they were in Italy, where they visited the 
main artistic centres, from Venice (where incredible festivities and performances were 
held in their honour) to Naples, and from Rome to Turin. We know that in Rome the 
‘Count and Countess’ acquired an Antique sculpture. They visited the workshops 
of Bartolom eo Cavaceppi, lorenzo Cardelli, Giuseppe Angelini and Albacini. A whole 
serie s of works by Albacini even today adorn the rooms of Pavlovsk Palace, former resi-
dence of Paul I. The Gatchina State Museum Reserve collection includes a portrait bust 
of Maria Fyodorovna produced in Rome by Christopher Hewetson.

The most important piece of architecture of the reign of Paul I was his new residence, 
the grandiose Michael Castle (1796–1801, architects Vasily Bazhenov and Vincenzo 
Brenna). The Tsar himself played an active role in drawing up the decorative programme 
for the palace. Numerous pieces of sculpture, both Ancient and modern, were trans-
ferred to the Michael Castle from Tsarskoe Selo. There they were joined by statues and 
busts from Peter the Great’s collection. But this was not all. Seeking to make St. Peters-
burg ever more like ‘a new Rome’, Paul I and his most trusted architect, Vincenzo Bren-
na, spared no money in ordering further works from Italy, marble copies of the celebrat-
ed statues of Antiquity and of the modern age. Most of these commissions were carried 
out in the Carrara workshop of Paolo Andrea Triscornia (1757–1833). His brother, Ago-
stino Maria Triscornia (1761–1824), was then in St. Petersburg, where he not only made 
sculptures but acted as Paolo’s commercial agent. A large group of marble sculptures 
from Carrara, for instance, arrived in November 1798. Amongst them we should par-
ticularly note the group Laocoon (signed by Paolo Andrea Triscornia and dated 1798), 
a  monumental Sleeping Ariadne (also signed by Triscornia), and the unsigned Dying 
Gladiator, Germanicus, Venus Callipyge and Apollino. All these sculptures were very pre-
cise reproductions of Antique originals and all of them demonstrate the high profes-
sional skills of Triscornia and his assistants. We must speak here of assistants not only 
because not all of the statues bear signatures but because it seems incredible that a single 
sculptor could possibly create such a large quantity of works in such a short time. We can 
also attribute to Triscornia or his workshop a slightly simplified copy of Bernini’s Apollo 
and Daphne, now in the Hermitage. lastly come two undated but signed original com-
positions that arrived in St. Petersburg on the same ship, Cupid and Psyche and Selena 
and Endymion. If the composition of the second contains Baroque reminiscences, the 
former — particularly thanks to the elegant figure of the standing Psyche — reveals the 
Carrara sculptor to be an elegant proponent of the Neoclassical trend.11

In just a short time, therefore, the richest collection of sculpture in all Russia became 
concentrated in the Michael Castle. But Paul I was to spend just forty days in his new 
residence. After his murder in March 1801 the Michael Castle ceased to be an Imperial 
residence. Its interiors were partly dismantled and some of the pieces taken to other 
palaces. Most of the sculptural works were transferred to the Tauride Palace, which for 

many years served as storage for furniture and other pieces of decorative art from Impe-
rial residences.

The last important addition to the collection of sculpture in the 18th century was the 
acquisition of the Venetian Farsetti collection. In the middle of the 18th century Abbot 
Filippo Farsetti (1704–1774) commissioned casts from celebrated Antique and contem-
porary statues in order that young artists in Venice, located so far away from the ‘Eternal 
City’, could learn about the newly rediscovered world of Classical Antiquity and about 
the most sublime achievements of art. As part of the same purpose he acquired modelli 
and bozzetti by Roman Baroque masters. In 1755 the Museo Farsetti opened in the 
Palazzo Farsetti on the bank of the Grand Canal. It was accessible not only to noble 
travellers but to all young artists wishing to perfect their skills and knowledge. Amongst 
those who often worked here was the young Antonio Canova, who regularly drew or 
copied the Antique sculptures. Grand Duke Paul himself apparently visited the Museo 
Farsetti in January 1782 and wished to acquire the collection, but the Venetian govern-
ment opposed the deal. A catalogue of the collection was published in Venice (undated, 
but there is evidence to suggest that it should be dated to 1788), an important document 
that not only allows us to grasp the composition of the collection but to suggest attribu-
tions for many of the works in it.12 In 2003 the Italian scholar Barbara Mazza Boccazzi 
published another list of sculptures from the Farsetti collection, found among the pa-
pers of Francesco Algarotti in the Biblioteca Comunale in Treviso, which she dated to 
about 1770. This list further refines some of the attributions given in the later catalogue 
and provides an explanation for the confusion in the names of two sculptors, Maderno 
and Moderati.13

on becoming Emperor, Paul again manifested an interest in the collection, perhaps 
at the prompting of Count Alexander Sergeevich Stroganov. As a result, Anton Franc-
esco Farsetti, great-nephew of Filippo, decided to make a gift of it to the Russian Tsar. 
A large part of the collection arrived in Russia in 1800, in two groups, and was placed in 
the Academy of Arts; some works remained in Venice. We must conclude that Paul and 
his contemporaries were particularly interested in the collection of casts ordered by 
Abbo t Farsetti, some of which are still in the Museum of the Academy of Arts today. 
To  modern scholars, however, the items of greatest interest are the Roman Baroque 
modelli and bozzetti that have been in the Hermitage Museum since 1919. As perhaps 
the first collector to specifically acquire such material, Filippo Farsetti managed to 
assemb le a unique collection which included not only copies but true modelli, the small 
sculptures produced to be shown to clients, by such sculptors as Gian lorenzo Bernini, 
Alessandro Algardi, Domenico Guidi, Camillo Rusconi, Pierre legros, Pietro Bracci 
and others. The terracottas from the Farsetti collection make up the most prized part of 
the Hermitage’s collection of Italian sculpture of the 17th and first half of the 18th cen-
tury. In its comprehensiveness, this part of the collection can rival even the Museo 
Naziona le del Palazzo di Venezia.14

By the end of the 18th century there were rich private collections in St. Petersburg 
and Moscow, at the heart of which were works acquired by Russian aristocrats in Italy 
and France during periods of study abroad or Grand Tour travels. Most of these collec-
tions were sold off in the 19th century, although a few survived into the early 20th cen-
tury. After the Russian Revolution in 1917 they remained for a time in the mansions of 
the nobility, which were transformed into Palace Museums, but these were broken up in 
the late 1920s and the works divided between the Hermitage and other state museums.

In the St. Petersburg collection of one celebrated art lover, the President of the Acad-
emy of Arts Count Alexander Sergeevich Stroganov (1733–1811), sculptures by French 
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masters predominated, among them the works of Jean-Antoine Houdon and Jean-
Pierre-Antoine Tassaert. Also from the Stroganov collection, however, came the relief 
Cosimo II Grand Duke of Tuscany at Prayer, attributed to orazio Mochi, and two bronze 
groups by Francesco Bertos.

Prince Nikolay Borisovich Yusupov (1751–1831) belonged to the next generation of 
collectors. He was perhaps the most significant private collector in Russia in the late 
18th and early 19th century. Although divided into three large groups, his collection has 
survived almost entirely intact today: there are large groups of works in the Hermitage 
Museum, The State Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow and the Arkhangelskoe 
Estate Museum just outside Moscow. An exhibition in 2001, shown first at the Pushkin 
Museum and then at the Hermitage, successfully summed up the impressive scope of 
the Yusupov collection.15

Yusupov’s life was characteristic of the most educated layers of Russian society of his 
generation. Abandoning state service in 1774, he attended lectures at the University of 
leiden and then travelled through Europe for a number of years. later he accompanied 
the ‘Comte et Comtesse du Nord’ through Northern Italy and France (1781–1782). 
From 1783 Yusupov was based in Italy as Russian envoy to the Court of the King of Sar-
dinia, in parallel performing diplomatic missions in Rome (1785) and Venice. It was at 
this time that he established links with leading painters and sculptors working in Italy, 
such as Angelica Kauffmann, Jacob Philipp Hackert, Domenico Corvi, Pompeo Batoni 
and Antonio Canova. Yusupov returned to Russia in 1789 and arranged the collection 
that he had formed in his St. Petersburg palace. later, continuing to add to the collection 
in his retirement, he moved the greater part of it to his Arkhangelskoe estate.

Whilst it was his collection of paintings that was the object of his closest attention, 
Yusupov manifested an undoubted interest in sculpture. His collection included pie-
ces by leading Roman sculptors, among them Alexander Trippel and Carlo Albacini. 
The leading Roman sculptor and bronze founder Francesco Righetti also worked exten-
sively for Yusupov. Two statuettes by Righetti, copies of Antique statues (Meleager and 
Jupiter), are today in the Hermitage. Amongst the items at Arkhangelskoe we should 
note two bronze statuettes of the Dioscuri, after the originals on Monte Cavallo, mount-
ed together with yellow marble columns and dated 1783. Documents tell us that in 1786 
Righetti produced a complex multi-figure composition of Parnassus for Yusupov, which 
included figures of Apollo and the nine Muses. By the start of the 20th century this 
ensemb le had already been broken up and the bronze statuettes of which it was com-
posed are now in the Museum of Fine Arts of the Republic of Uzbekistan in Tashkent.

During his stay in Rome, Yusupov would seem to have established a friendly rela-
tionship with Canova. It was through Yusupov that in 1794 the sculptor received an 
unofficial written proposition that he visit Russia to work on a statue of Catherine II. 
He refused, but nonetheless started work on two compositions intended for Yusupov 
himself, the group Cupid and Psyche and a statue of Winged Cupid; a third commission, 
for a statue of Hebe, was not carried out. Work on these pieces was delayed by a number 
of things and although they were largely finished in 1797 they were brought to Russia 
only in 1802. This was beneficial to the works themselves, however, for Canova was able 
to continue perfecting them. The sculptor himself was particularly proud of his Winged 
Cupid, of which he wrote to Yusupov: ‘This statue is of forms as new as they are ele-
gant…’ Yusupov himself seems to have truly appreciated the merits of the works pro-
duced for him. on 30 July 1802 he wrote to Canova, telling him that he was well 
rewarde d for the long wait by the superb quality of both pieces.16 The first monumental 
works by Canova to reach Russia, both pieces are now in the Hermitage.

Alexander I’s contribution to the Hermitage collection was relatively minor. His 
main achievement was the acquisition of the collection once belonging to Napoleon’s 
ex-wife, Josephine Beauharnais. Josephine’s collection, formed largely of trophies taken 
by victorious French troops, was acquired by Alexander immediately after the former 
Empress’s sudden death in 1815. During negotiations the Tsar insisted that four works 
by Canova be added to the paintings: Cupid and Psyche, Hebe, Dancer and Paris. During 
transportation, however, Hebe and — even more seriously — Paris were much damaged, 
requiring restoration by the celebrated Russian sculptor Ivan Martos. Traces of the joins 
and repairs are clearly visible on both statues today.

Nicholas I played a far more important role in the history of the Hermitage than had 
his elder brother. Suffice it to recall that it was he who was responsible for the recon-
struction of the Winter Palace immediately after the terrible fire of 1837 and for the 
building of the New Hermitage, the first Russian Imperial museum accessible to the 
public, which opened in February 1852. Both these events required a certain amount of 
reorganisation of the collections, with objects being divided among the Tauride Palace 
and the main residence. In 1839, after the Winter Palace had been rebuilt, for instance, 
Adonis by Giuseppe Torretto and Diana by the Groppelli brothers were removed from 
the Summer Gardens and placed in the vestibule. A niche on the main (Jordan) staircase 
was filled with a statue of Justice by Alvise Tagliapietra, acquired long ago by Raguzinsky 
and previously kept in the Tauride Palace. It was probably at this time that numerous 
statues and groups by Paolo Andrea Triscornia, formerly in the Michael Castle, were 
transferred from the Tauride Palace to the Winter Palace.

Nicholas I, who had a particular interest in the art form, himself took part in the 
selection of sculptures for the New Hermitage, alongside the architects and artists 
employe d for the task. The Tsar admittedly had a greater interest in contemporary works 
and therefore two rooms on the ground floor of the new museum were set aside specifi-
cally for contemporary works by European and Russian masters. Some of these works 
were selected or commissioned by the Emperor himself, for instance during his visit to 
Rome in 1845. It was only in the New Hermitage that sculpture, Ancient and modern, 
was allocated a separate exhibition space, although Italian sculpture of the 17th and 
18th centuries — with the exception of works by Canova — was almost entirely absent 
from the display.

During the reign of Nicholas I no deliberate efforts were made to acquire sculpture 
of an earlier age. A number of such pieces was nonetheless added to the collection. 
In 1845, under the will of Dmitry Tatishchev, the Hermitage received his extensive and 
varied collection which included a number of pieces of interest to us here: a relief by 
Giovanni Cremasco, statuettes by Massimiliano Soldani Benzi, lorenzo Mattielli and 
Francesco Righetti. In 1847 a marble group of Cupid and Psyche was acquired from 
Senator Elpifidor Zurov; this was initially attributed to Canova and then to his pupil 
Cincinnato Baruzzi, but later proved to be an extremely rare piece by Domenico Card-
elli, who died young. In 1851 a bust of the Genius of Death was purchased from the 
painter V. A. Sazonov; its attribution to Canova has been confirmed only relatively 
recentl y. We should also mention three works by Canova confiscated from Polish collec-
tors after the uprising of 1830–1831. Just when the pair of busts of Helen and Paris 
entere d the Hermitage is not clear, but Orpheus — one of Canova’s first statues — was 
first kept in the Summer Gardens and only moved to the Hermitage in 1866.

It was at about this time that the first inventory of sculpture in the Hermitage and the 
other parts of the Imperial collection was drawn up by the sculptor A. N. Belyaev. It is 
dated 1859 but was probably started somewhat earlier. For all its imperfections, the 1859 
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inventory is an important document when seeking the origins of a particular work. Un-
fortunately it lacks information about when statues and busts were acquired and in 
a number of cases we therefore have to limit ourselves to indicating that a work features 
first in this inventory and was thus acquired ‘before 1859’.

After the death of Nicholas I in 1855 additions to the Hermitage’s sculpture collec-
tion were few and far between. In 1886 the acquisition of the Golitsyn Museum in Mos-
cow brought a Bacchus long thought to be by Francesco Duquesnoy, a superb bronze 
group by Giovanni Battista Foggini, David with the Body of Goliath, and a statuette of 
Tiber by a 17th-century Italian master.

The largest acquisition of the early 20th century was the purchase of Canova’s cele-
brated Three Graces from the Dukes of leuchtenberg, who had inherited the remaining 
collections of Josephine Beauharnais — for whom the statue had been started.

Contemporary sculpture was kept alongside Ancient pieces in the Museum and it 
was only with a change in the structure of the Hermitage in 1885 that the former was 
separated off and allocated to what was later to become the Department of Western Eu-
ropean Art. The next stage came after the Revolution. In 1918 a special sub-department 
for modern sculpture was set up, headed by the energetic and enthusiastic Jeanette Mat-
sulevich (1890–1973). It was she who put in order the sculptures from the Hermitage, 
Winter Palace and various Imperial and grand ducal palaces, identifying the modern 
sculptures still mixed in with Antiquities or works of applied art. She took part in the 
reorganisation of the Museum of the Academy of Arts, which made it possible to trans-
fer the most important pieces from the Farsetti collection to the Hermitage. It was again 
Matsulevich who was the first to study the sculptures newly arrived from nationalised 
private collections.

of the many pieces to arrive in the Hermitage in the immediate wake of the Revolu-
tion, we shall here pick out just a few of the most important.

In 1918 a monumental marble high-relief Adoration of the Shepherds, which proved 
to be an early work by Giovanni Battista Foggini, was acquired from Countess Salty-
kova. In 1920 the collection of the Counts Musin-Pushkin was the source of a marble 
Death of Adonis, signed by Giuseppe Mazzuola, a superb example of monumental sculp-
ture of the school of Bernini, as well as of a number of bronze pieces including Faun with 
a Kid by Giuseppe Piamontini.

In the second half of the 1920s the Palace Museums established in former aristo-
cratic mansions were gradually closed down. Thus exhibits formerly belonging to the 
Yusupovs, Stroganovs and Shuvalovs also made their way into the Hermitage. The two 
Canova sculptures produced for Nikolay Yusupov, for instance, arrived in the Hermi-
tage in 1926. Also from the Yusupov collection in 1923 came four busts of Roman em-
perors, almost certainly once belonging to Peter the Great.

later acquisitions of Italian sculpture were made through the Hermitage Purchasing 
Commission; some came from private individuals, some from antique shops. Here we 
should mention a marble Isis by Carlo Albacini, acquired in 1955 but only recently iden-
tified with the statue purchased in Rome by Ivan Shuvalov; a relief Autumn repeating 
a composition by Massimiliano Soldani Benzi that arrived in 1969; and a superb angel 
of coloured marble attributed to Angelo Marinali purchased in 1991.

Today the Hermitage has more than 300 items of Italian sculpture of the 17th and 
18th centuries, forming a significant Baroque collection. Moreover, no other museum in 
the world boasts such a rich, high-quality selection of groups, statues and busts by An-
tonio Canova.
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ПоЯснение К КатаЛоГу

в основу структуры каталога положен географический и 
хронологический принцип. Произведения мастеров сгруп-
пированы по разделам, соответствующим деятельности 
ведущих итальянских школ — рима, Флоренции и тоска-
ны, венеции и северной италии и т. д. При этом учтена 
хронология стилистических изменений: поскольку пово-
рот от барокко к неоклассицизму произошел в середине 
XVIII столетия, произведения, созданные ранее этого вре-
мени, в XVII — первой половине XVIII века, занимают на-
чальную часть каталога, а работы второй половины и кон-
ца XVIII века завершают его.
внутри каждого раздела произведения располагаются в соот-
ветствии с датами рождения мастеров. если имя скульпто-
ра неизвестно, автор старался придерживаться хроноло-
гии создания произведений.
сведения в каталоге даются по следующей схеме:
1. Фамилия, имя и прозвище скульптора в русском и италь-
янском написании. вопросительный знак после фамилии 
скульптора означает, что авторство установлено предпо-
ложительно или что принятая атрибуция вызывает сомне-
н ия. оговорка «приписывается» означает, что произведе-
ние стилистически близко работам данного мастера, но 
исполнено, вероятно, другим автором. слово «мастерская» 
указывает на то, что произведение выполнено по образцу 
или отлито по модели скульптора, но не собственноручно, 
а близким ему мастером.
2. Годы жизни, место рождения и смерти художника.
3. номер скульптуры по данному каталогу и ее название.
4. материальная характеристика скульптуры: вид скульп-
туры, материал, из которого она исполнена, размеры в сан-

тиметрах (обычно дается только высота, но для произве-
дений, имеющих ясно выраженную горизонтальную на-
правленность, и для рельефов — также длина). отмечают-
ся утраты и повреждения скульптуры. для бронзы дается 
также характеристика патины и особенностей литья.
5. Подпись или монограмма автора и дата (если они име-
ются), а также надписи и гербы (с указанием их местопо-
ложения).
6. Происхождение: дата и источник поступления скуль-
птуры в Эрмитаж. Прохождение ее по коллекциям с указа-
нием дат — от первой известной до последней.
7. инвентарный номер Государственного Эрмитажа (н. ск.).
8. сюжет и иконография со ссылкой на источник. Краткие 
биографические сведения о лицах, изображенных на пор-
третах.
9. история атрибуции и датировки скульптуры. сведения 
о вариантах и репликах произведения с указанием их ме-
стонахождения или появления на аукционах, а также об их 
атрибуциях. Приводится аргументация предыдущих авто-
ров и составителя данного каталога в пользу той или иной 
атрибуции.
10. Перечень выставок (в хронологическом порядке), на 
которых экспонировалось произведение, с указанием года, 
города и номера по каталогу выставки.
11. Литература (в хронологическом порядке); книги и ста-
тьи, в которых содержатся существенные сведения о скульп-
туре; название книг и статей даются в сокращенном вари-
анте, их полное написание приведено в списке сокраще-
ний.
12. указания на первичность публикации скульптуры.

рим.
XVII — первая половина XVIII века

Бернини, Пьетро (круг)

Bernini, Pietro (circle of)

1562, Флоренция — 1629, рим

1. Мадонна с Младенцем
Группа. Алебастр. Высота 49
Многочисленные швы реставрации. 
Утрачен большой палец правой руки 
Марии.
Поступила в 1923 из ГМФ. Ранее: собр. 
Н. П. Балашова в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1161

Богоматерь изображена попирающей 
дракона.
в инвентарь музея статуэтка занесена 
как итальянская работа ХVII в. она, 
на наш взгляд, обнаруживает сход-
ство с ранними произведениями Пье-
тро Бернини, работавшего в 1584–
1606 в неаполе, а затем — в риме. об-
щая композиция, удлиненные про-
порции тела Богоматери напоминают 
о его статуе «мадонна с младенцем 
и иоанном Крестителем» (музей сан 
мартино, неаполь, высота 242), да-
тирующейся ок. 1606 (Kessler 2005. 
Kat. A. 19). рисунок складок одежды 
находит аналогию в еще более ранних 
произведениях Пьетро Бернини — та-
ких, например, как статуи «св. екате-
рина» и «св. Лучия» (церковь санти 
Пьетро э Паоло, морано Калабро, вы-
сота 155), датирующиеся ок. 1591–1592 
(Kessler 2005. Kat. A. 1), или «жизнь 
деятельная» (музей сан мартино, 
неаполь, высота 180), датирующаяся 
1596 (Kessler 2005. Kat. A. 6). Эрми-

тажная статуэтка, хотя и небольшого 
размера, но отличающаяся высоким 
качеством исполнения, могла быть 
исполнена скульптором, работавшим 
в риме или неаполе в начале ХVII в. 
и испытавшим влияние произведений 
Пьетро Бернини.
Публикуется впервые.

мадерно, стефано

Maderno, Stefano

ок. 1570, рим или Палестрина —  
1536, рим

2. Никодим с телом Христа
Группа. Терракота. Высота 43
Утрачены кисть правой руки Христа, 
реставрирована ступня его левой 
ноги.
Слева на подножии дата и инициалы: 
1605 / St. m
Поступила в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 560

в собр. Фарсетти группа приписыва-
лась микеланджело и значилась как 
«Христос, умирающий на руках нико-

дима, Буонарроти». По списку альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003), ей может 
соответствовать «Пьета микель анд-
жело Бонарроти». в 1871 Г. трей (1871) 
включил эту терракоту в число ма-
леньких копий с произведений мике-

1

2, подпись
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Мадерно, СтефаноРим. XVII — первая половина XVIII века

ланджело, однако неправильно рас-
сматривая ее как реплику «Пьеты 
ронданини», и датировал ХVII в. ав-
торство стефано мадерно установила 
в 1920-е ж. а. мацулевич, однако груп-
па оставалась неопубликованной в те-
чение долгого времени.
Близкий по композиции рельеф, так-
же подписанный инициалами стефа-
но мадерно и датированный тем же 
1605, хранится в Государственных му-
зеях Берлина. возможно, он является 
подготовительной штудией к эрми-
тажной композиции, отличающейся 
бóльшими размерами и тщательной 
проработкой деталей. в каталоге бер-
линского музея 1933 Ф.  Шоттмюллер 
уже упоминала эрмитажную компо-
зицию, однако неправильно считала 
ее мраморной. в 1978 у. Шлегель, опу-
бликовавшая эрмитажную группу, ис-
правила неточность своей предше-
ственницы, однако создается впечат-
ление, что ей остались неизвестными 
дата и подпись мастера.
Эрмитажная группа представляет не-
который интерес также с точки зре-
ния иконографии. Ф.  Шоттмюллер, на-
пример, называла изображенного бо-
родатого мужчину иосифом арима-
фейским. у. Шлегель, идентифициру-
ющая его с никодимом, более точна. 
на самом деле, не вызывает сомнений, 
что композиционно данная терракота 
восходит к «Положению во гроб» ми-
келанджело, находившемуся в соборе 
санта Mария дель Фьоре во Флорен-
ции (ныне — в музее собора). соглас-
но сведениям современников, мике-
ланджело предполагал использовать 
группу для собственной гробницы и 
потому придал никодиму, считавше-
муся скульптором и автором «Volto 
Santo», сходство с собой. у. Шлегель 
на основании этого даже предполага-
ет, что и бородатый мужчина берлин-
ского рельефа может быть автопор-
третом художника. Эта гипотеза ка-
жется нам маловероятной хотя бы 
потому, что изображенный выглядит 
значительно старше 30–35 лет (воз-
раст мадерно в 1605). вместе с тем не 
исключено, что образ никодима в 
берлинском рельефе портретен и мо-

жет быть изображением заказчика 
ком позиции. в эрмитажной группе 
никодиму приданы более идеальные 
черты лица, так что вряд ли можно го-
ворить об его портретном характере.
Выставки: 1989 Ленинград. № 43; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 45; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 1; 2002 Bonn. N 235; 2005 Massa. N 2; 
2007 Bassano. N 14; 2011 Выборг. № 26.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 35. № 571; 
Schottmuller 1933. S. 218; Schlegel 1978. 
S. 2; Aндросов 1981-I. С. 90; Western 
European Sculpture 1988. Р. 58. N 32; 
Androsov 1991-I. Р. 297; Андросов 1993. 
С. 249; Bacchi 1996. Р. 817; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 161. N 33; Андросов 2006. № 5; 
Economopoulos 2006. Р. 162; Dickerson 
2006. Р. 223, 409. N T. 2; Schütze 2007. 
Р. 222; Dickerson 2012. P. 10.

мадерно, стефано

Maderno, Stefano

ок. 1570, рим или Палестрина —  
1536, рим

3. Геркулес с маленьким  
Телефом
Статуэтка. Терракота. Высота 51
Утрачены средняя часть палицы 
в правой руке Геркулеса, руки Телефа 
и пальцы на его левой ноге. Заметны 
швы от старой реставрации.
На пне инициалы и дата:  
St. M. / ex[cudit] / 1620
Поступила в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 551

терракота является свободной репли-
кой античной мраморной группы 
«Геркулес с младенцем телефом» из му-
зеев ватикана, которая известна с на-
чала ХVI в. (Bildkatalog 1995. Taf. 652). 
Повторив в целом композицию ори-
гинала, мадерно изменил лицо Герку-
леса, приблизив его к иконографиче-
скому типу, напоминающему о произ-
ведениях джамболоньи, а также слегка 
изменил жест правой руки Геркулеса, 
сжимающей палицу.

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка значилась без имени 
автора. однако в списке альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003) она, вероят-
но,  упомянута как «Геркулес и Гилас 

2

3

3, подпись
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вышесказанного [мадерни]». Г. трей 
(1871) рассматривал терракоту про-
сто как копию с антика, датирован-
ную 1620. в 1920-е ж. а. мацулевич, 
расшифровав инициалы мастера на 
статуэтке, пришла к выводу об автор-
стве стефано мадерно.
Выставки: 1989 Ленинград. № 44; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 46; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 2; 2005 Massa. N 3; 2005 
Bonn. N 284; 2011 Выборг. № 27.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 603; Tрей 1871. С. 34. № 556; 
Androsov 1991-I. Р. 297; Андросов 1993. 
С. 249; Bacchi 1996. Р. 817; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 161. N 31; Андросов 2006. № 6; 
Economopoulos 2006. Р. 162; Dickerson 2006. 
Р. 345, 410. N T. 9; Androsov 2009-III. Р. 56.

мадерно, стефано

Maderno, Stefano

ок. 1570, рим или Палестрина — 1536, рим

4. Лаокоон
Группа. Терракота. Высота 71
Утрачены правая рука младшего 
и паль цы на правой руке старшего 
сына Лао коона. Повреждена драпи-
ровка на краях.
На задней части подножия инициалы 
и дата: St. m. ex[cudit]. / 1630
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 553

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. Эпитома. I. V. 17, 18.
Копия знаменитой античной скуль-
птурной группы «Лаокоон», найден-
ной в риме в 1506 и вскоре после этого 
приобретенной папой Юлием II. в те-
чение долгого времени она украшала 
Бельведерский двор в ватикане (му-
зеи ватикана). Группа датируется се-
рединой I в. н. э. (Haskell, Penny 1981. 
N 52).
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) терракота значилась 
без имени автора, под названием 
«Лаокоо н с сыновьями», в отличие от 

другой, обозначенной как «Лаокоон 
без сыновей». Г. трей (1871) упоминал 
ее как копию с античного оригинала, 
датированную 1630. авторство ма-
дерно установлено ж.  а.  мацулевич 
и не вызывает сомнений ввиду высо-
кого качества исполнения терракоты, 
а также полного соответствия подпи-
си мадерно на трех произведениях 
в собрании Эрмитажа.
Выставки: 1989 Ленинград. № 45; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 47; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 3.

Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 604; Трей 1871. С. 34. № 558; 
Androsov 1991-I. Р. 296; Андросов 1993. 
С. 249; Bacchi 1996. Р. 817; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 162. N 102; Андросов 2006. № 7; 
Dickerson 2006. Р. 411 N T. 9; Noé 2008. 
Р. 248.

мадерно, стефано (с оригинала)

Maderno, Stefano (after)

5. Геркулес в борьбе  
с кентавром
Группа. Гипс. Высота 54
У Геркулеса утрачены левая нога 
и палица в руках, у кентавра —  
передняя правая нога и часть левой 
руки от локтя до кисти.

4

4, фрагмент

4, подпись

Мадерно, Стефано; Мадерно, Стефано (с оригинала)Рим. XVII — первая половина XVIII века
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На задней части овального подножия 
трудночитаемые инициалы и дата:  
St. m. f[ecit] 1626
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 651

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. II. V. 5 (Геракл убивает кентавра 
Эвритиона).
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) упомянуты две группы со схо-
жими названиями, но без указания 
имени автора — «Геракл, убивающий 

кентавра» и «Геракл, борющийся с 
кентавром», первая  — из терракоты, 
вторая  — из гипса. однако в Cписке 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) они 
значатся как произведения стефано 
мадерно. обе группы позднее были 
привезены в россию, однако Г. трей 
(1871) упоминал только одно произ-

ведение, очевидно, второе к этому 
времени было утрачено. исследова-
тель, указывая на сходство Геркулеса 
из данной группы с Геркулесом из тер-
ракотовых групп «Геркулес и Какус» 
и «Геркулес и немейский лев», предло-
жил приписать их скульптору Фран-
ческо Баратта. При этом он ссылался 
на мраморную группу «Геркулес и Ка-
кус» из дрездена, приписанную в свое 
время названному мастеру. в Эрмита-
же сначала также была принята атри-
буция Франческо Баратта. однако на 
самом деле обе терракотовые группы, 
находящиеся сейчас в музее Ка д’оро 
в венеции, подписаны инициалами 
стефано мадерно, ему же приписыва-
ется теперь и мраморная композиция 
«Геркулес и Какус» из Государствен-
ных художественных собраний в дрез-
дене (впрочем, К. д. дикерсон в 2006 
высказал сомнения по поводу этой 
атрибуции). наконец, дополнитель-
ным подтверждением авторства сте-
фано мадерно для оригинала явля-
ется его подпись на подножии эрми-
тажной группы, читаемая с большим 
трудом. По-видимому, рассматрива-
емая композиция является старой 
копие й (слепком) произведения сте-
фано мадерно, датированного 1626. 
в 1991 нам казалось возможным отне-
сти исполнение этой копии ко време-
ни между 1778 и 1788, однако для та-
кой датировки нет достаточных осно-
ваний. скорее всего, она могла быть 
создана в мастерской самого стефано 
Mадерно, то есть во второй четверти 
ХVII в.
Композиция, как это характерно для 
творчества стефано мадерно, не яв-
ляется оригинальной. она основана 
на известной мраморной группе рабо-
ты джамболоньи (Лоджия деи Ланци, 
Флоренция). вместе с тем мадерно, не 
довольствуясь простым копировани-
ем, меняет расположение фигуры кен-
тавра и делает позу Геркулеса более 
монументальной и пластически выра-
зительной.
Выставки: 1991–1992 Roma — Venezia. 
N 48; 2011 Выборг. № 28.
Литература: Museo 1788. Р. 16, 21; Петров 
1864. С. 604; Трей 1871. С. 52. № 735; 

Androsov 1991-I. Р. 295; Андросов 1993. 
С. 248; Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 6; 
Андросов 2006. № 8; Economopoulos 2006. 
Р. 162; Dickerson 2006. Р. 412. N P. 1.

мадерно, стефано (с оригинала)

Maderno, Stefano (after)

6. Геркулес в борьбе с кентавром
Группа. Гипс бронзированный.  
Высота 52, длина 41
Группа была разбита и склеена, видны 
швы реставрации.
Поступила до 1917.
Инв. № Н. ск. 810

Группа представляет собой копию пре-
дыдущей композиции (кат. 5). можно 
предположить, что она была создана 
в Петербурге в то время, когда произ-
ведения стефано мадерно находи-
лись в аХ, возможно, в первой поло-
вине ХIХ в.
Публикуется впервые.

мадерно, стефано (с оригинала)

Maderno, Stefano (after)

7. Геркулес и Какус
Группа. Гипс тонированный.  
Высота 40, длина 34
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 811

Группа представляет собой копию с 
оригинала стефано мадерно, находя-
щегося в Галерее джорджо Франкетти 
в Ка д’оро в венеции (подписана ини-
циалами мастера и датирована 1621). 
B собр. Фарсетти находились два про-
изведения на этот сюжет, названные 
«Геркулес, убивающий Какуса», одно — 
из терракоты, другое  — из гипса 
(Museo 1788. р. 16, 22). в списке аль-
гаротти их автором назван стефано 
мадерно (Mazza Boccazzi 2003. р. 160, 
161. N  34). По-видимому, в россию 
была отправлена гипсовая копия с 
оригинала мадерно, подобная «Герку-
лесу в борьбе с кентавром» (см. кат. 5) 
(Петров 1871. с. 604). Эта композиция 
значилась в «указателе» Г.  трея, и он 
высказал предположение об автор-

стве скульптора Франческо Баратта, 
которому в свое время приписыва-
лась аналогичная мраморная компо-
зиция в дрездене (трей 1871. № 735). 
судя по всему, гипсовый вариант, на-
ходившийся в собр. Фарсетти, не до-
шел до наших дней. данная группа, 
очень похожая стилистически на пре-
дыдущую (кат. 6), очевидно, представ-
ляет собой копию «Геркулеса и Каку-
са» из патинированного гипса, воз-
можно сделанную в петербургской аХ 
в первой половине ХIХ в.
Публикуется впервые.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(с оригинала)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(after)

1597, Брюссель — 1643, Ливорно

8. Любовь небесная побеждает 
Любовь земную
Рельеф. Мрамор.  
68 × 45
Поступил в 1919 из Музея АХ  
в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 605

5 6

5, подпись

Мадерно, Стефано (с оригинала); Дюкенуа, Франсуа (Франческо) (с оригинала)Рим. XVII — первая половина XVIII века
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рельеф с изображением борьбы кры-
латых путти, символизирующих Лю-
бовь небесную и Любовь земную, при-
надлежит к числу наиболее извест-
ных  композиций Франческо дюкенуа. 
в настоящее время оригиналом при-
знается мраморный рельеф в Галерее 
дориа Памфили в риме, а также гипсо-
вый рельеф (модель?) в музее Галлу-
ста Гюльбекяна в Лиссабоне. уже со-
временники многократно повторяли 
композицию дюкенуа в разных мате-
риалах, в том числе в порфире (работа 
томмазо Фидели, ныне в музее Прадо, 
мадрид). список реплик дает в своей 
книге м. Будон-машуэль (2005).
согласно архивным документам, ре-
льеф на этот сюжет был приобретен в 
риме и.  и. Шуваловым у известного 
антиквара томаса дженкинса и в 1769 
прислан в Петербург. По-видимому, 
этот же рельеф в 1784 екатерина II 
передала в аХ, а в 1919 он вернулся в 
Эрмитаж. в 1785 другой вариант той 
же композиции был куплен в англии 
в составе коллекции Лайд Брауна. ве-
роятно, именно он был вмонтирован 
в стену Белого зала в Гатчинском 
дворце и погиб во время второй ми-
ровой войны.
Г. трей (1871) рассматривал рельеф 
как копию ХVIII в. с оригинала дюке-
нуа. в инвентарь Эрмитажа он был 
внесен как произведение дюкенуа, но 
уже в 1978 экспонировался как старая 
копия с оригинала фламандского ма-
стера. м. Будон-машуэль, автор наи-
более полной монографии о дюкенуа, 
также считает рельеф Эрмитажа копи-
ей с оригинала дюкенуа. в самом деле, 
произведение выполнено с большим 
мастерством и достаточно близко к 
рельефу в Галерее дориа Памфили. в то 
же время автор эрмитажной компози-
ции слегка изменил и упростил левую 
часть рельефа. можно предположить, 
что его исполнение относится к сере-
дине или второй половине ХVII в.
Выставки: 1978 Ленинград. № 158; 
2011 Выборг. № 31; 2013 Казань. № 200.
Литература: Трей 1871. С. 46. № 661; 
Андросов 1989. С. 40; Androsov 1991-I. 
Р. 34; Boudon-Machuel 2005. Р. 294.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(с оригинала)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(after)

9. Вакх
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина.  
Высота 64
Поступила в 1886 из Голицынского 
музея в Москве.
Инв. № Н. ск. 362

в Голицынском музее статуэтка счи-
талась «работой цветущего периода 
греческой скульптуры». При посту-
плении в Эрмитаж «вакха» с пол-
ным  основанием передали в коллек-
цию скульптуры нового времени, и 
Э.  К. Липгарт в специальной статье 
обосновал авторство дюкенуа. ста-
тья, написанная по-французски, ве-
роятно, в 1920-е, хранится в архиве 
Эрмитажа. она была опубликована в 
переводе на русский язык только в 
1993. основным аргументом исследо-

вателя является близость позы вакха 
к позе бронзового «аполлона» в собр. 
Лихтенштейн в вадуце. К этому мож-
но добавить, что дюкенуа принадле-
жит также мраморная статуэтка вак-
ха, по композиции практически иден-
тичная эрмитажной бронзовой фи-
гурке (Галерея дориа Памфили, рим).
авторство дюкенуа было принято в ря-
де эрмитажных публикаций, и с этой 
атрибуцией статуэтка экспонирова-
лась на нескольких временных вы-
ставках. тем не менее внимательное 

7

8

99, фрагмент

Дюкенуа, Франсуа (Франческо) (с оригинала)Рим. XVII — первая половина XVIII века
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сопоставление фигурки с достовер-
ной работой дюкенуа — «аполлоном» 
из собр. Лихтенштейн  — показывает 
значительные отличия в трактовке 
поверхности и цвете патины. Пред-
ставляется, что «вакх» отлит в более 
позднее время, возможно, в середине 
ХVIII в.

Выставки: 1978 Ленинград. № 157; 1990 
Osaka — Nara. N 84; 2004 Москва. № 101; 
2011 Выборг. № 30.
Литература: Описание Голицынского 
музея 1866. № 179; Указатель Голицынско-
го музея 1882. № 176; List 1983. S. 173; 
Липгарт 1993. С. 92–104; Boudon-Machuel 
2005. Р. 271.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(с оригинала)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(after)

10. Вакханалия детей с козлом
Рельеф. Мрамор. 50 × 97

Весь рельеф пересекает трещина.
Поступил в конце 1830-х, куплен 
у Вендрамини в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 190, парный  
к Н. ск. 189 (кат. 11)

рельеф впервые упомянут а. П. Ба-
шуцким в книге о восстановлении 
Зимнего дворца после пожара 1837: 
«над каждою из двух дверей этой ком-
наты [малиновой гостиной] вставлен 
мраморный барельеф, изображающий 
вакханалию; на одном группа детей, 
окруживших козла, на другом упив-
шийся силен. Эти знаменитые в исто-
рии искусств произведения Франсуа-
Фламена ныне куплены за 25 000 руб., 
их привез из италии вендрамини…» 
По-видимому, рельеф был вмонти-
рован в стену на площадке парадной 
лестницы нового Эрмитажа после 
1859.
Как видно из текста а. П. Башуцкого, 
рельеф приобретался как произведе-
ние Франческо дюкенуа (прозванного 
в италии Фьямминго, во француз-
ской версии Фламан). в инвентарь 
Эрмитажа он также был внесен как 
произведение дюкенуа. Композиция 
рельефа известна по нескольким ва-
риантам. в новейшей литературе как 
оригинал рассматривается мрамор-
ный вариант из Галереи дориa Пам-
фили в риме, близкий по размеру к 
данному, но поврежденный из-за пре-
бывания на открытом воздухе. две 
бронзовые реплики небольшого раз-
мера, также связываемые с именем са-
мого дюкенуа, находятся в Баварском 
национальном музее (мюнхен) и Го-
сударственных художественных со-
браниях (дрезден). Что касается ре-
льефа из Эрмитажа, то он выполнен 
весьма тонко, но отличается от ком-
позиции Галереи дориа Памфили тем, 
что справа добавлены две фигуры  — 
стоящего путто с цветами и сидящего 
за ним ребенка. По-видимому, это 
указывает на вторичный характер ре-
льефа, который мог быть создан в се-
редине или второй половине ХVII в.
Литература: Башуцкий 1839. С. 111;  
Bou don-Machuel 2005. P. 278.  
N In. 64a der. 3.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(с оригинала)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(after)

11. Вакханалия с пьяным 
силеном и ослом
Рельеф. Мрамор. 50 × 97
Поступил в конце 1830-х, куплен 
у Вендрамини в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 189, парный  
к Н. ск. 190 (кат. 10)

история рельефа аналогична истории 
предыдущего произведения.
Как видно из текста а. П. Башуцкого, 
рельеф приобретался как произведе-
ние Франческо дюкенуа. в инвентарь 
Эрмитажа он был внесен с этой же 
атрибуцией. в новейшей литературе 
оригинал композиции дюкенуа счи-
тается утраченным, а как лучшая из 
имеющихся реплик рассматривается 
бронзовый вариант из дома рубенса 
в  антверпене (собр. дюльер). м. Бу-
дон-машуэль упоминает реплику из 
Эрмитажа, указывая на отличия в 
трактовке деталей от произведений 
дюкенуа. По-видимому, рельеф созда-
вался вместе с предыдущим и может 
быть датирован серединой или вто-
рой половиной ХVII в.
Литература: Башуцкий 1839. С. 111; 
Boudon-Machuel 2005. Р. 286. N In. 65  
der. 9.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(подражатель)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(imitator of)

12. Св. Сусанна
Бюст. Терракота. Высота 28
Следы реставрации на правой щеке 
и веке; повреждены края плаща сзади.
Поступил в 1919 из Музея AХ в Петро-
граде. Ранее: до 1800 — собр. Фарсетти 
в Венеции.
Инв. № Н. ск. 584

св. сусанна  — девушка из знатного 
римского рода, принявшая мучениче-
скую смерть в царствование импера-
тора диоклетиана (III в. н. э.).

рассматриваемый бюст, по-видимому, 
соответствует «мадонне», упоминае-
мой в каталоге собр. Фарсетти (Mu-
seo  1788) без имени автора. в «по-
ящичной» описи 1800, опубликован-
ной П.  н. Петровым (1864), это же 
произведение значилось как «Богоро-
дица, маленький бюст». Г. трей (1871) 
связал его с именем дюкенуа, рассма-
тривая как возможную копию: «ма-
ленький бюст святой, из терракоты, 
копия, вероятно, с произведения Фран-
циска дюкенуа». в инвентарь Эрмита-
жа бюст был внесен как произведение 
дюкенуа, и ж. а. мацулевич (устно) 
видела в нем подготовительный этюд 
для статуи св. сусанны в римской 
церкви санта мария ди Лорето. в из-
дании 2006 терракота опубликована 
как произведение подражателя дюке-
нуа, изображающее Богоматерь (со 
знаком вопроса).
терракота действительно имеет неко-
торое сходство с излюбленными жен-
скими типами дюкенуа. может быть 
отмечено также общее композицион-
ное и типологическое сходство изобра-
женной со «св. сусанной» дюкенуа. 
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Дюкенуа, Франсуа (Франческо) (с оригинала); Дюкенуа, Франсуа (Франческо) (подражатель)Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Поступили в Эрмитаж, очевидно, во 
второй половине ХIХ в.
в Эрмитаже рельеф числился италь-
янской работой ХVII в. в самом деле 
фигуры двух путти слева восходят 
к правой части рельефа дюкенуа «му-
зицирующие ангелы» из алтаря Фи-
ломарино (церковь санти апостоли, 
неаполь), датирующегося временем 
ок. 1640–1642. Правый ребенок, оче-
видно, добавлен автором данного ре-
льефа. возможно, при этом скульп тор 
вдохновлялся не непосредст венно не-
аполитанской композицией, а одной 
из ее реплик (например, «два музици-
рующих путти»  — терракота из быв. 
собр. а. саклера; см.: Avery 1981. р. 70. 
N  19). вместе с тем более округлые 
формы тел младенцев в эрмитажном 
рельефе позволяют отнести его созда-
ние к началу ХVIII в.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург. № 251.
Литература: Каминская 1984. С. 145; 
Дворец Меншикова 1984. С. 49. № 42; 
Андросов 1999-I. С. 89; Андросов 2004-I. 
С. 267, 369. № 60.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(подражатель)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(imitator of)

14. Три ребенка с гроздью 
винограда
Барельеф. Мрамор. 37 × 48 (в овале)
Утрачен фрагмент в нижней части 
рельефа.
Поступил во второй половине ХIХ в. 
из Таврического дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 870, парный  
к Н. ск. 869 (кат. 13)

историю рельефа см. в кат. 13.
в Эрмитаже рельеф числился италь-
янской работой ХVII в. под названием 
«вакханалия детей». еще в 2004 нами 
было высказано предположение, что 
и данная композиция восходит к не-
сохранившемуся оригиналу работы 
дюкенуа. аргументом для такого пред-
положения явился близкий по компо-
зиции рельеф (с зеркальным изобра-
жением), хранящийся в музее Ягел-

лонского университета в Кракове. 
м.  Будон-машуэль подтверждает ав-
торство дюкенуа для подобных ком-
позиций. При этом она ссылается на 
инвентарь собрания Карла Эусебиу-
ша фон Лихтенштейна (1633), где упо-
минался «овальный рельеф из сере-
бра… в котором три ребенка едят 
грозди винограда, в эбеновой раме 
с  углами из лапис-лазури Франсуа 
Фламандца [дюкенуа]». исследова-
тельница упоминает шесть мраморных 
и одну бронзовую реплику подобной 
композиции, при этом эрмитажный 
экземпляр остался ей неизвестен (Bou-
don-Machuel 2005. р. 288–289). список 
рельефов, составленный французской 
исследовательницей, нужно допол-
нить еще одним, хранящимся в музее 
риминальди в Ферраре, где он также 
сопровождается парной композицией 
(«дети с козлом»), заимствованной у 
дюкенуа. овальный рельеф из Ферра-
ры наиболее близок к эрмитажному, 
хотя и отличается от него деталями 
фона (Museo Riminaldi 2006. р.  182–
184. N  25 a, 25 b). можно предполо-
жить, что данное произведение, как и 
парная композиция, исполнено в на-
чале ХVIII в.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург. № 250.
Литература: Каминская 1984. С. 145; 
Дворец Меншикова 1984. С. 49. № 43; 
Андросов 1999-I. С. 89; Андросов 2004-I. 
С. 267, 369. № 61.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(подражатель)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(imitator of)

15. Музицирующие ангелы
Рельеф. Мрамор. 82 × 135
Поступил в 1768 из собр.  
И. К. Ф. Кобенцля в Брюсселе.
Инв. № Н. ск. 274, парный  
к Н. ск. 275 (кат. 16)

рельеф, вмонтированный в стену пло-
щадки парадной лестницы нового 
Эрмитажа, был внесен в инвентарь 
музея как произведение дюкенуа. на 
самом деле он представляет собой 

свободную копию центральной части 
композиции «Концерт ангелов», испол-
ненной Франческо дюкенуа ок. 1640–
1642 (алтарь Филомарино церкви 
санти апостоли, неаполь). Как под-
метила м.  Будон-машуэль, по-види-
мому, этот и парный к нему рельеф 
были созданы на основе трех слепков 
с композиции дюкенуа, подобных 
тем, которые находились ранее в со-
брании живописца антона рафаэля 
менгса (ныне — Государственные ху-
дожественные собрания, дрезден).
Французская исследовательница так-
же указывает на два рельефа, анало-
гичных эрмитажным, проходившим 
в  начале 1980-х на художественном 
рынке в Париже.
По информации, предоставленной 
К. Филлипс, в 1768 в составе коллек-
ции графа Кобенцля для екатерины II 
было приобретено две пары рельефов, 
приписывавшихся дюкенуа, с  по мет-
кой «предназначались для мавзолея». 
вторая пара подобных рельефов в 
1884 была передана в саратовский ху-
дожественный музей им. а. н. ради-
щева и находится там поныне. исходя 
из истории приобретения, следует 
предположить, что рельефы могли 
быть созданы в италии в середине 
ХVIII в.
Литература: Boudon-Machuel 2005.  
Р. 254. N Oe. 43 der. 3; Щетина 2011. 
С. 117–122.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(подражатель)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(imitator of)

16. Музицирующие ангелы
Рельеф. Мрамор. 82 × 135
Поступил в 1768 из собр.  
И. К. Ф. Кобенцля в Брюсселе.
Инв. № Н. ск. 275, парный  
к Н. ск. 274 (кат. 15)

рельеф, вмонтированный в стену пло-
щадки парадной лестницы нового 
Эрмитажа, был внесен в инвентарь 
музея как произведение дюкенуа. на 
самом деле он представляет собой 

Эта знаменитая статуя пользовалась 
в свое время заслуженной славой, и с 
нее делались частичные копии в ви-
де бронзовых бюстов, которые также 
связываются с именем дюкенуа. наи-
более известные варианты таких бю-
стов хранятся в берлинском музее 
Боде и в венском Художественно-ис-
торическом музее (Boudon-Machuel 
2005. р. 242). данное произведение об-
наруживает бóльшую близость к бю-
стам, нежели к монументальной ста-
туе. тем не менее терракота не про-
изводит впечатления работы высоко-
го качества. скорее всего, ее следует 
рассматривать среди многочисленных 
подражаний «в стиле дюкенуа», со-
здававшихся в течение всего ХVII в. 
и даже позднее.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 596; Трей 1871. С. 40. № 620; 
Андросов 2006. № 9.

дюкенуа, Франсуа (Франческо) 
(подражатель)

Duquesnoy, François (Francesco) 
(imitator of)

13. Музицирующие путти
Барельеф. Мрамор.  
37 × 46 (в овале)
Поступил во второй половине ХIХ в. 
из Таврического дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 869, парный  
к Н. ск. 870 (кат. 14)

рассматриваемый рельеф вместе с пар-
ным, очевидно, был приобретен в ри-
ме Ю. и. Кологривовым для Петра  I 
в 1718. Гипотетически их можно ото-
ждествить с произведениями, отправ-
ленными на корабле «армонт» и опи-
санными как «два басса релиева кру-
глыя старинные» ценой в 50 ефимков. 
в Петербурге они находились в Гроте 
Летнего сада, где зафиксированы в 
описях 1736 и 1771, а также в описи 
Я. Штелина 1737. в 1801 оба рельефа 
были перевезены из Грота в «Гоф-ин-
тендантские магазейны» (рГиа. Ф. 470. 
оп. 1 (86/520). д. 25. Л. 28 об.), а в 1803 
находились в таврическом дворце (там 
же. оп. 2 (133/567). д. 7. Л. 83. № 15, 16). 
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свободную копию композиции «Кон-
церт ангелов», исполненной Франче-
ско дюкенуа ок. 1640–1642 (церковь 
санти апостоли, неаполь). мастер, 
возможно располагая тремя слепка-
ми  с «Концерта ангелов», соединил 
две группы ангелов, расположенных 
справа и слева в рельефе дюкенуа, 
и объединил их в одну композицию.
По информации, предоставленной 
К. Филлипс, в 1768 в составе коллек-
ции графа Кобенцля для екатерины II 
было приобретено две пары рельефов, 
приписывавшихся дюкенуа, с помет-
кой «предназначались для мавзолея». 
вторая пара рельефов, аналогичных 
рассматриваемым, в 1884 была пере-
дана в саратовский художественный 
музей им. а. н. радищева и находится 
там поныне. исходя из истории при-
обретения, следует предположить, 
что рельефы могли быть созданы в 
италии в середине ХVIII в.
Литература: Boudon-Machuel 2005. Р. 254. 
N Oe 43 der. 3; Щетина 2011. С. 117–122.

Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

17. Торс Плутона
Фрагмент статуэтки. Терракота. 
Высота 38
Утрачены голова, обе ноги, правая 
рука и кисть левой. Передняя часть 
туловища заполнена гипсом на месте 
прикрепления другой фигуры 
(Прозерпины).
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 678

Овидий. метаморфозы. V, 390–410.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) зафиксированы два произведе-
ния, связанные с сюжетом «Похище-
ние Прозерпины Плутоном», — «Плу-
тон, похищающий Прозерпину, с три-
тоном у ног, Бернини» и «Плутон, 
похищающий Прозерпину, с собакой 
Цербером, Бернини». в списке альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003) значатся 

два произведения на этот сюжет из 
терракоты — работы Бернини и рабо-
ты мальтезе (Кафа). в «поящичную» 
опись 1800 оба они внесены без имени 
автора (Петров 1864). По-видимому, 
рассматриваемая статуэтка является 
фрагментом второй из этих групп. 
можно полагать, что уже к середине 
ХIХ  в. она находилась в весьма по-
врежденном состоянии, и поэтому 
Г.  трей упоминает, очевидно, только 
другой вариант «Похищения Прозер-
пины» (трей 1871. с. 52. № 739). воз-
можно, данная статуэтка числится 
в «указателе» трея как «Бегущий юно-
ша». При поступлении терракоты в 
Эрмитаж ж. а. мацулевич отнесла ее 
к итальянской школе ХVII в.
определение сюжета статуэтки и атри-
буция Бернини принадлежат н. К. Ко-
саревой, которая первой обратила вни-
мание на ее композиционное сходство 
с группой Бернини «Похищение Про-
зерпины» (Галерея Боргезе, рим). Эта 
атрибуция была опубликована иссле-
довательницей в каталоге выставки 
1991–1992 в риме и венеции, а затем в 
более полной форме — в статье 1993. 
действительно, между терракотой 
Эрмитажа и мраморной группой есть 
композиционное сходство. над мону-
ментальной композицией, заказанной 
кардиналом Шипионе Боргезе, Берни-
ни работал в 1621–1622. существуют 
документы о том, что деньги Берни-
ни  выплачивались в  июне и дважды 
в  сентябре 1621. в  июле и сентябре 
1622 мастер агостино ради получал 
плату за работу над пьедесталом, 
предназначенным для группы, кото-
рая 23  сентября была перевезена из 
мастерской Бернини на виллу Борге-
зе. однако в конце того же года карди-
нал Боргезе подарил «Похищение Про-
зерпины» кардиналу  Лудовико Лудо-
визи, племяннику папы Григория ХV. 
она вернулась в Галерею Боргезе толь-
ко в начале ХХ в., дополнив имеющее-
ся там уникальное собрание ранних 
произведений Бернини.
манера исполнения торса Плутона не 
противоречит тому, как выполнены 
торс нептуна (кат. 18) и фигура дави-
да (кат.  19), тоже происходящие из 

собр. Фарсетти, так что можно гово-
рить об их стилистическом единстве. 
вместе с тем техника исполнения здесь 
несколько иная. данная стату этка яв-
ляется полой внутри. можно предпо-
ложить, что она была получена путем 
снятия формы с предшествующей мо-
дели и далее дорабатывалась Бернини 
в нужном ему направлении. возмож-
но, именно эти особенности исполне-
ния обусловили хрупкость торса Плу-
тона, что в дальнейшем привело его 
к  сильным повреждениям. Подобная 
же техника использована Бернини в 
сильно поврежденной статуэтке св. Лон-
гина из музея рима, которая была 
найдена в результате археол огических 
раскопок в вечном горо де. учитывая 
краткие сроки работы Бернини над 
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группой «Похищение Прозерпины», 
модель торса Плутона можно отнести 
к 1621. терракотовая модель для голо-
вы Прозерпины, довольно большого 
размера, хранится в музее искусств в 
Кливленде.
а. Колива (2002) отвергает авторство 
Бернини. К. дикерсон (2006) решитель-
но отрицает атрибуцию для группы 
трех эрмитажных терракот (кат. 17–
19), а также для головы Прозерпины 
из музея в Кливленде; эта точка зре-
ния повторена им в каталоге выставки 
(Dickerson 2012), однако без развер-
нутой аргументации. Представляется, 
что даже если техника исполнения 
трех статуэток Эрмитажа отлична от 
техники, характерной для Бернини, то 
это не повод для отрицания его автор-

ства, ибо манера исполнения могла 
меняться в процессе творческого раз-
вития мастера. К сожалению, за ис-
ключением рассматриваемых, ранние 
модели и боццетти Бернини не сохра-
нились, поэтому отсутствует точка 
опоры для дальнейшей аргументации.
Выставки: 1991–1992 Roma — Venezia. 
N 14; 1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 14.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 604; Трей 1871. C. 52. № 747 или 
748; Косарева 1993. С. 84; Coliva 2002. 
Р. 14; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 13; 
Андросов 2006. № 10; Dickerson 2006. 
Р. 349; Dickerson 2012. P. 82.

Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

18. Торс Нептуна
Фрагмент статуэтки. Терракота. 
Высота 37
Утрачены голова, обе руки до локтя, 
правая нога от колена, левая —  
от бедра.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 679

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) значится «нептун, Бер-
нини». в Петербурге определение ста-
туэтки было забыто, и Г. трей упоми-
нал ее, по-видимому, просто под на-
званием «Бегущий юноша». Под тем 
же названием она была внесена в ин-
вентарь Эрмитажа как произведение 
итальянского скульптора ХVII в.
н. К. Косарева обратила внимание на 
сходство этой мужской фигуры и осо-
бенно спиралевидной драпировки у 
пра вого бедра с монументальной мра-
морной фигурой нептуна из фон-
танной группы «нептун с тритоном» 
работы Бернини и предложила припи-
сать терракоту этому мастеру, атри-
буция была опубликована исследова-
тельницей в каталоге выставки 1991–
1992 в риме и венеции, а затем  — 

в  статье 1993. Группа, созданная Бер-
ни ни между мартом 1622 и февралем 
1623 по заказу кардинала алессандро 
Перетти монтальто, до 1786 украшала 
сад виллы монтальто в риме. Позднее 
ее приобрел знаменитый английский 
живописец сэр джошуа рейнольдс, 
перевезший ее в англию, а со време-
нем, в 1950, она поступила в музей 
виктории и альберта в Лондоне.
сходство позы не оставляет сомне-
ний в близости к монументальной 
статуе, однако может показаться, что 
в терракоте нет виртуозности зре-
лых произведений Бернини (с. Шют-
це, а. Колива и К. дикерсон отрицают 
авторство Бернини). тем не менее 
форма здесь трактована упруго и вы-
разительно, а анатомические детали 
проработаны с большим мастерст-
вом.  сравнение данного произведе-
ния с другими терракотами собрания 
Фарсетти, соотносимыми с ранними 
работами Бернини («Плутон», «да-
вид»), а также с некоторыми статуэт-
ками, датирующимися более позд-
ним  временем («аввакум с ангелом» 
и «даниил» из апостолической вати-
канской библиотеки), убеждает в том, 
что они образуют единую стилисти-
ческую группу. Представляется, что 
торс нептуна  — не ранняя стадия 
разработки композиции, а вполне за-
конченная модель в небольшом раз-
мере, относящаяся к последнему эта-
пу работы скульптора. Эту точку 
зрени я разделяет Ч. Эвери (1997). По-
видимому, статуэтку следует датиро-
вать началом 1622, когда Бернини 
приступил к работе над фонтанной 
группой.
Выставки: 1991–1992 Venezia — Roma. 
N 13; 1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 10; 2002 Bonn. N 231; 2005 
Massa. N 4.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 605; Tрей 1871. С. 52. № 747 или 
748; Косарева 1993. С. 82; Avery 1997. 
Р. 258; Schütze 1998. Р. 175; Wardropper 
1998–1999. Р. 37; Coliva 2002. Р. 14; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 161. N 18; Андросов 2006. 
№ 11; Dickerson 2006. Р. 349; Dickerson 
2012. Р. 82.

Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

19. Давид
Статуэтка. Терракота. Высота 46
Утрачены голова, обе руки выше 
локтя, левая нога выше колена. 
Повреждены два пальца на правой 
ноге. Многочисленные швы рестав-
рации, повреждения поверхности.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 662

1 Кн. Цар. 17: 49.
в собр. Фарсетти (Museo 1788) и спи-
ске альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) 
статуэтка числилась произведением 
Бернини и называлась, согласно рус-
скому переводу, «давид, бросающий 
камень из пращи, Берниния». в  пе-
тербургской аХ эта атрибуция была 
утрачена, вероятно, из-за сильных по-
вреждений терракоты, и статуэтка 
поступила в Эрмитаж просто как ра-
бота итальянского мастера ХVII в. 
авторство Бернини вновь было пред-
ложено н. К. Косаревой, и с этой ат-
рибуцией статуэтка публиковалась в 
каталогах выставок начиная с 1989.
мраморная статуя давида, созданная 
юным Бернини по заказу кардинала 
Шипионе Боргезе, явилась одним из 
наиболее ярких проявлений нового 
стиля в пластике начала сейченто. ра-
бота над мрамором в основном при-
ходится на 1623. статуя была завер-
шена ко 2 мая 1624, когда ее устано-
вили на постаменте (ныне хранится 
в Галерее Боргезе в риме).
атрибуция Бернини может, на пер-
вый взгляд, показаться спорной, так 
как в статуэтке не чувствуется того 
сильного эмоционального напряже-
ния, которым характеризуется статуя 
из Галереи Боргезе. однако внима-
тельный анализ вполне подтверждает 
авторство великого скульптора. тер-
ракота имеет ряд отличий от мону-
ментальной статуи: например, другую 
форму имеют арфа и часть доспеха у 
ног давида. изменена и форма подно-
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жия. тщательная проработка поверх-
ности и деталей, особая аккуратность 
в трактовке тела показывают близость 
к двум другим статуэткам из собр. 
Фарсетти, которые мы также рассма-
триваем как ранние работы Берни-
ни  — торс нептуна (кат.  18) и торс 
Плутона (кат. 17). отметим, что вме-
сте с головой Прозерпины из музея 
искусств в Кливленде эти три терра-
коты являются единственными моде-
лями к ранним работам Бернини. По-
видимому, тогда мастер еще не достиг 
той виртуозности, которая характе-
ризует его зрелые произведения. до-
полнительным аргументом здесь мо-
жет быть свидетельство каталога собр. 
Фарсетти об авторстве Бернини.
Принимая во внимание крупные разме-
ры рассматриваемой статуэтки и тща-
тельную проработку деталей, Ч. Эве-
ри (1997) предположил, что она могла 
являться «мoделлинo», которое Бер-
нини должен был предложить на ут-
верждение заказчику. Эта точка зре-
ния кажется нам вполне убедительной. 
в таком случае исполнение терракоты 
может быть отнесено к началу 1623. 
с  подобной гипотезой не согласны 
а. Колива (2002) и К. дикерсон (2006, 
2012), которые считают, что террако-
та является только упрощенным ва-
риантом мраморной статуи и поэтому 
имеет копийный ха рактер.
Выставки: 1989 Ленинград. № 14; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 15; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 12; 1999 Roma — Padova. N 29.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 1864. 
С. 601; Трей 1871. С. 521. № 747 или 748; 
Avery 1997. Р. 259; Wardropper 1998–1999. 
Р. 37, 39; Coliva 2002. P. 14; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 162. N 65; Андросов 2006. № 12; 
Dickerson 2006. Р. 345; Dickerson 2012. P. 82.

Бернини, джан Лоренцо
Bernini, Gian lorenzo
1598, неаполь — 1680, рим

20. Экстаз cв. Терезы
Группа. Терракота. Высота 46
Утрачены: у ангела — голова, верх 
левого крыла, правая рука, часть 
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ладони левой руки с пальцами; 
у cв. Терезы — ступня левой ноги, 
средний палец правой руки и мизи-
нец левой руки. Реставрировано 
правое крыло ангела. На поверхности 
видны старые трещины (от обжига?).
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 619

сюжетом группы было выбрано ми-
стическое видение, описанное св. те-
резой из авилы (1515–1583), основа-
тельницы ордена кармелиток, кано-
низированной в 1622: ей явился ангел 
со стрелой божественной любви в ру-
ке и пронзил сердце святой. Бернини 
не только сумел удивительным обра-
зом передать в камне эффект видения, 
но и с редкой проникновенностью 
выразил противоречивые чувства те-
резы  — боль и вместе с тем наслаж-
дение, которое ощущает она от про-
никновения стрелы в ее сердце. теа-
тральный эффект, производимый мо-
нументальной группой, дополняют 
мраморные полуфигуры членов семьи 
Корнаро, наблюдающие за происходя-
щим слева и справа в ложах, подоб-
ных театральным.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) группа упоминалась как произ-
ведение Бернини. весьма странно, что 
в списке альгаротти она отсутствует. 
в 1871 Г. трей рассматривал ее вместе 
с большинством произведений ново-
го времени, происходящих из собр. 
Фарсетти, как копию с монументаль-
ной работы. При поступлении в Эр-
митаж терракоте вернули первую ат-
рибуцию, с которой она была опубли-
кована в 1963 ж. а. мацулевич. ав-
торство Бернини в дальнейшем было 
принято в эрмитажных публикациях 
и каталогах временных экспозиций, 
включая выставку работ Бернини, 
про шедшую в 1999 в риме и Падуе, и 
выставку «триумф барокко» в ту рине, 
вашингтоне и монреале в 1999–2000. 
однако в литературе о Бернини атри-
буция не встретила единодушного 
признания. р. виттковер отказался от 
окончательного суждения, не будучи 
знаком с произведением в оригинале. 

сомнения в атрибуции выразили M. и 
M. Фаджоло дель арко, р. Kун, A. Бак-
ки и Б. Боуче. Х. Кауффманн, и. Лей-
вин и составители каталога выставки 
в Принстоне (1981) указывали на то, 
что терракота уступает по качеству 
мраморной группе и не является ра-
ботой Бернини. в последнее время, 
как кажется, скептическое отношение 
к «Экстазу св. терезы» из Эрмитажа ме-
няется. так, авторство Бернини при-
знает Ч. Эвери. П. Канната (каталог 
выставки: 1999 Roma — Padova. р. 351) 
справедливо подчеркивает деликат-
ную моделировку группы, а т. мардер 
(каталог выставки: 1999 Torino — 
Washington — Montreal. N 66) считает 
ее подлинной работой Бернини, хотя 
и дает имя автора в каталоге со зна-
ком вопроса. составители каталога 
выставки произведений Бернини (Dic-
kerson 2012) указывают на отсутствие 
фактов, которые позволили бы опро-
вергнуть авторство мастера, и поме-
щают группу в раздел «Бернини или 
поздний подражатель».
нам представляется, что скептиче-
ское мнение ряда исследователей мож-
но объяснить не совсем удачной фо-
тографией, опубликованной в свое 
время ж. а. мацулевич (1963). на са-
мом деле группа отличается исключи-
тельно высоким качеством исполне-
ния. оно особенно проявляется в 
удивительно тонко и в то же время 
свободно трактованных драпировках, 
обволакивающих фигуру св. терезы. 
следует обратить внимание также на 
выразительное лицо святой и мягко 
пролепленные кисти ее рук. Компози-
ционное решение терракоты показы-
вает ее творческий, а не копийный 
характер: группа имеет несколько то-
чек опоры, которые скрыты от зрите-
ля драпировкой, таким образом соз-
дается впечатление парения в воз-
духе, видения (как и в мраморной 
группе). в то же время рисунок скла-
док близок рисунку монументальной 
композиции, но не тождественен ей. 
Поэтому терракоту следует считать не 
боццетто, а моделлино, представляю-
щим одну из последних, если не самую 
последнюю стадию работы скульп-

тора над произведением. возможно, 
тщательная проработка всех деталей 
объясняется тем, что именно данная 
терракота была представлена заказ-
чику для окончательного утвержде-
ния.
Как известно, мраморная группа 
«Экстаз св. терезы» была создана Бер-
нини для капеллы Корнаро в римской 
церкви санта мария делла виттория 
по заказу кардинала Федерико Кор-
наро (1579–1655). сооружение самой 
капеллы Корнаро было закончено в 
начале 1647. в это время Бернини, не 
имея заказов от папского двора, уже 
мог начать работу над мраморной 
группой. из материалов, недавно опу-
бликованных К. наполеоне (Napo-
leone 1998. р. 176, 180, 184, 185), видно, 
что мастер получал деньги за свою ра-
боту 23 июня 1649 (500 скуди), 29 ноя-
бря 1649 (173 скуди) и 12 июля 1651 
(500 скуди). можно полагать, что 
крупная сумма, выданная Бернини 
20 августа 1651 (1500 скуди), означала 
окончательную расплату за завершен-
ное произведение. исходя из этого, 
можно предположить, что подготови-
тельная модель должна была быть 
создана ок. 1647.
в музее изобразительных искусств 
Лейпцига хранится подготовитель-
ный рисунок Бернини к группе. в му-
зее Палаццо венеция в риме находит-
ся голова св. терезы, исполненная в 
терракоте, примерно в величину мра-
морной группы, отличающаяся от нее 
в деталях. согласно новым исследова-
ниям, она должна рассматриваться 
как модель для перевода в мрамор, 
созданная Бернини на последнем эта-
пе работы (каталог выставки: 1999 Ro-
ma — Padova. N 66). тем не менее эрми-
тажная терракота остается единствен-
ным пластическим произведением, в 
котором запечатлена вся композиция, 
созданная Бернини.
Выставки: 1989 Ленинград. № 15; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 16; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 13; 1999 Roma — Padova. 
N 68; 1999 Torino — Washington — 
Montreal. N 66; 2003 Madrid. Р. 204. N 4. 5; 
2005 Bonn. N 255; 2011 Madrid. N 99.
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Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 604; Трей 1871. С. 50. № 703; 
Matzulevitsch 1963. Р. 69; Wittkower 1966. 
Р. 216; Fagiolo dell’Arco 1967. N 130; Kuhn 
1967. S. 5; Kauffmann 1970. S. 132; 
Androsov, Kosareva, Saverkina 1978. N 37; 
Lavin 1980. Р. 202; Princeton 1981. Р. 89; Le 
Musée de l’Hermitage 1984. N 370; Bacchi 
1996. Р. 781; Avery 1997. Р. 149; Kalweram 
1997. S. 137; Boucher 1999. Р. 56; Андросов 
2006. С. 54. № 13; Androsov 2009-III. Р. 58; 
Dickerson 2012. P. 195–198. N 17.

Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

21. Тритоны, держащие 
дельфинов
Группа. Терракота. Высота 46
Швы реставрации, трещины.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 602

в конце 1651 Бернини по заказу папы 
иннокентия Х Памфили приступил 
к работе над фонтаном, который дол-
жен был украсить площадь Hавона в 
риме. скульптор с самого начала раз-
рабатывал два варианта композиции. 
один из них был описан Бернини в 
проекте контракта следующим обра-
зом: «мрамор, чтобы сделать группу 
из двух тритонов и четырех рыб, бу-
дет стоить примерно 290 скуди…» 
(D’onofrio 1957. р.  72). Этот проект 
фонтана Бернини запечатлел в выра-
зительном рисунке, хранящемся ныне 
в Королевской библиотеке в виндзо-
ре. тот же замысел отражает и по-
врежденная группа из терракоты в Го-
сударственных музеях в Берлине, изо-
бражающая двух тритонов. По ком-
позиции она близка к эрмитажной 
терракоте, только там утрачены голо-
ва одного из тритонов и их поднятые 
вверх руки, поддерживавшие дельфи-
нов. мы вправе говорить не только 
об единстве замысла обеих групп, но 
и об общности их исполнения — сход-
на лепка мускулистых обнаженных 
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торсов и рыбьих хвостов, которыми 
заканчиваются тела тритонов. в то же 
время берлинская группа кажется бо-
лее выразительной, что дало возмож-
ность авторам каталога работ мастера 
(Dickerson 2012) отнести терракоту 
Эрмитажа к продукции мастерской 
Бернини.
в мае 1653 папа иннокентий X утвер-
дил другой проект фонтана для пло-
щади навона  — со статуей стоящего 
мавра, держащего в руках дельфина. 
в таком виде фонтан был исполнен и 
существует в настоящее время. Про-
ект композиции с двумя тритонами, 
держащими дельфинов, по-видимо-
му, был оставлен Бернини. сравнивая 
группу из Петербурга с терракотой 
из  Берлина, которая исследователя-
ми  единодушно признается произ-
ведением Бернини с точной датиров-
кой между маем 1652 и маем 1653, мы 
должны отметить близость не только 
композиции, но и манеры исполне-
ния и качества. Поэтому рассматрива-
емое произведение тоже должно быть 
признано работой Бернини, возмож-
но выполненной чуть позднее «три-
тонов» из Берлина. дополнительным 
аргумен том в пользу предложенной 
нами атрибуции может служить то 
обстоятельство, что в каталоге собр. 
Фарсетти (Museo 1788) и в списке 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) зна-
чилась «модель фонтана на Пьяцца 
навона, Бернини», позднее не иденти-
фицированная (в «указателе» Г. трея 
группа ошибочно ассоциировалась с 
произведением альгарди, хотя инди-
видуальная манера этого скульптора 
противоречит экспрессивной манере 
исполнения группы).
Выставки: 1989 Ленинград. № 16; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 17; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 14; 2005 Massa. N 5; 2011 
Выборг. № 32.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 603; Tрей 1871. С. 41. № 641; 
Aндросов 1989. С. 69; Андросов 1990. 
С. 9; Wardropper 1998–1999. Р. 40; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 161. N 3; Андросов  
2006. № 14; Dickerson 2012. P. 168–170. 
N 12.

Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

22. Константин Великий
Статуэтка. Терракота.  
Высота 45
Утрачены: у всадника — голова, 
кисть правой руки, ступня правой 
ноги; у лошади — передние ноги 
и часть задних, ухо и хвост, а также 
угол подножия под передними 
ногами.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 673

Константин (ок. 285–337)  — древ-
неримский император, разрешивший 
свободное исповедование христиан-
ской веры и впоследствии канонизи-
рованный.
в каталог собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка включена как «Константин 
на лошади, Бернини». в каталоге му-
зея аХ (1871) не упоминается вообще. 
в инвентарь Эрмитажа терракота 
была записана под именем Бернини. 
в 1963 ее опубликовала ж. а. мацуле-
вич как боццетто к статуе Константи-
на великого для скала реджа в вати-
кане. атрибуция принята всеми по-
следующими авторами.
Колоссальная мраморная статуя Кон-
стантина великого была заказана 
Бернин и папой иннокентием Х еще в 
1654. Первоначально предполагалось 
установить ее в соборе св. Петра в ри-
ме. работы, которые велись несколько 
лет, затем были прерваны и возобно-
вились только в 1662, когда статую ре-
шили поставить на скала реджа. Фак-
тически работа над статуей Констан-
тина великого была завершена в 1668, 
но установили ее на месте только в 
январе 1669 и торжественно открыли 
1 ноября 1670.
свободный эскизный характер эрми-
тажной терракоты не оставляет со-
мнений в ее авторском характере. 
К  тому же боццетто из Эрмитажа во 
многом отличается от монументаль-
ной статуи. Главное различие состоит 

в том, что в терракоте сильнее выра-
жено остановленное движение скачу-
щего коня, фигуре которого приданы 
более округлые очертания. в мра-
морной статуе конская фигура имеет 
удлине нные пропорции и располага-
ется более горизонтально.
Cложная история создания статуи на 
скала реджа дает возможность раз-
личной датировки эрмитажной тер-
ракоты. так, н. К. Косарева считала, 
что статуэтка могла быть создана 
ок.  1655 (каталог выставки: 1989 Ле-
нинград). напротив, р.  виттковер (1966) 
датирует ее более поздним време-
нем — ок. 1662, когда начался второй 
этап работы над статуей. с ним соли-
дарен Х. Кауффманн (1970), в то вре-
мя как К.  россахер (1967) предпочи-
тает датировку ок. 1663. нам пред-
ставляется, что датировка терракоты 
вре менем ок. 1662–1663 вполне убеди-
тельна.
Cтатуэтка из Эрмитажа является 
единственным безусловно авторским 
боццетто к статуе Константина (если 
не считать нескольких рисунков). в 1967 
К. россахер опубликовал еще один ва-
риант модели, показывающий фигуру 
Константина вместе с фоном (общая 
высота 81 см), хранившийся в част-
ном собрании в австрии, а ныне  — 
в  музее барокко в Зальцбурге. судя 
по фотографии, не исключено, что это 
произведение является повторением 
ансамбля Бернини, созданным позд-
нее.
Выставки: 1989 Ленинград. № 17; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 20; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 16; 2005 Bonn. N 94.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 602; Matzulevitsch 1963. Р. 71; 
Wittkower 1966. Р. 254; Fagiolo dell’Arco 
1967. N 198; Rossacher 1967. Р. 9; 
Kauffmann 1970. S. 283; Herding 1970. 
S. 122; Princeton 1981. Р. 144; Bacchi 1996. 
Р. 283; Ferrari, Papaldo 1996. Р. 579; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 161. N 55; Андросов 2006. 
С. 55. № 16; Dickerson 2006. Р. 348; 
Androsov 2009-III. Р. 58; Dickerson 2012. 
P. 222–225. N 23.
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Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

23. Ангел с титулом
Статуэтка. Терракота. Высота 32
Утрачены голова, верх правого 
крыла, нижние концы обоих 
крыльев, правая рука до локтя 
и титул в ней. На подножии и правой 
ноге — трещины.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 630

настоящая статуэтка, как и аналогич-
ная ей (кат. 28), является свидетель-
ством одного из самых значительных 
проектов, осуществленных в риме 
под руководством Бернини. вскоре 
после своего избрания папой в июне 
1667 Климент IХ уже в сентябре того 
же года решил украсить мост св. ан-
гела в риме колоссальными статуями 
ангелов с орудиями страстей. общее 
руководство работами было возложе-
но на Бернини, который привлек для 
участия в этом проекте не только сво-
их сотрудников и учеников, но и всех 
самых видных римских ваятелей того 
времени (в том числе Эрколе Феррату 
и антонио джорджетти, чьи произве-
дения, связанные с этим проектом, 
также имелись в собр. Фарсетти). 
сначала предполагалось создать во-
семь, затем десять статуй. в результа-
те было исполнено двенадцать фигур 
ангелов, две из которых ныне нахо-
дятся в церкви сант андреа делле 
Фратте в риме.
По-видимому, все мастера получили 
эскизы от Бернини, которым в целом 
должны были следовать, создавая 
свои статуи. Блоки для двух своих 
статуй — «Aнгел с титулом» и «ангел 
с терновым венцом» — Бернини полу-
чил весной 1668, поэтому можно 
предположить, что первые модели для 
статуи он мог исполнить еще в конце 
1667. По свидетельству Карло Карта-
ри, современника скульптора, оста-
вившего дневник, фигуры обоих анге-
лов уже к 3 января 1668 были почти 

готовы, их завершение предполага-
лось через два месяца. однако в фев-
рале у папы Климента IХ возник за-
мысел отправить их в Пистoйю, его 
родной город, чтобы скульптуры не 
страдали от пребывания под откры-
тым небом. Позднее он заказал с них 
копии, над которыми с 1670 работали 
ученики Бернини — джулио Картари 
и Паоло нальдини. Эти копии и были 
установлены на мосту св. ангела осе-
нью 1671. Первая пара статуй после 
смерти Бернини оставалась в его ма-
стерской, и только в 1729 их перенес-
ли в церковь сант андреа делле Фрат-
те, приходскую церковь Бернини, где 
они находятся до сих пор.
вероятно, сходство данной статуэтки 
с другой (кат. 28) отмечалось на про-
тяжении всей их истории. По-види-
мому, в каталоге собр. Фарсетти (Mu-
seo 1788) они значились как «две мо-
дели ангелов», без имени автора, но 
среди произведений Бернини. список 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) 
дважды упоминает «ангела с моста, 
Бернини» и один раз «Портрет ангела 
с моста, Бернини». Г. трей (1871) рас-
сматривал их как копии «одного из 
ангелов Бернини на так наз. мосту 
ангелов в риме». в соответствии с его 
описанием терракота была внесена 
в  инвентарь Эрмитажа как «ангел 
с крестом» работы Бернини. особен-
ностью ее является разметка сзади, 
по-видимому предназначенная для пе-
ревода фигуры в мрамор.
статуэтка опубликована в 1967 и. Лей-
вином, который справедливо рассма-
тривает ее как боццетто ко второму 
«ангелу с надписью», находящемуся 
ныне на мосту св. ангела в риме. Как 
известно, над этой статуей работал в 
1670–1671 джулио Картари под непо-
средственным руководством Бернини 
(она оплачивалась с 23 июля 1670 по 
12 ноября 1671). согласно свидетель-
ствам современников, и сам мастер 
принял участие в этой работе. впо-
следствии атрибуция была принята 
м. и м. Фаджоло дель арко (1967), 
р.  виттковером (1977), м. уэйлом 
(1974), а. Бакки (1966), а также в ката-
логах временных выставок. особня-

ком стоит мнение, высказанное позд-
нее тем же м. уэйлом (1998), что ста-
туэтка могла быть создана Бернини в 
соавторстве с Картари. на самом деле 
эта статуэтка по манере и качеству ис-
полнения полностью соответствует 
группе боццетто к первой статуе анге-
ла, хранящихся в Форт-уорте и Кем-
бридже. вместе с тем только Бернини 
мог внести в боццетто ряд изменений, 
которые слегка меняют рисунок дра-
пировок (материя проходит с левого 
колена позади правой ноги ангела и 
образует своеобразный завиток). Эту 
деталь мы видим только в данной мо-
дели и в статуе, созданной Картари. 
Характерной особенностью статуэтки 
также является подставка, сделанная 
сзади, на которую нанесена шкала 
размеров, предназначенная, очевид-
но, для увеличения фигуры до нуж-
ных размеров. учитывая историю 
создания мраморной статуи, исполне-
ние боццетто можно отнести к нача-
лу 1670.
Выставки: 1989 Ленинград. № 21; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 22; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 18; 1999 Roma — Padova. 
N 101; 2001–2002 Houston — London. N 47.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 51. № 713 или 
714; Lavin 1967. Р. 103; Fagiolo dell’Arco 
1967. N 220; Weil 1974. Р. 81; Wittkower 
1977. Р. 199; Bacchi 1996. Р. 783; 
Wardropper 1998–1999. Р. 40; Weil 1998. 
P. 148; Ferrari, Papaldo 1999. Р. 26, 459; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161, 162. N 25, 67, 
100; Андросов 2006. С. 57. № 18; Dickerson 
2006. Р. 348; Lavin 2009. Р. 1197; Dickerson 
2012. P. 326–329. N 44.

Бернини, джан Лоренцо

Bernini, Gian lorenzo

1598, неаполь — 1680, рим

24. Блаженная Людовика 
Альбертони
Статуэтка. Терракота. Высота 24, 
длина 48,5
Утрачены две кисти на подушках; 
небольшие сколы на складках.
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Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 614

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) данная статуэтка упоминается 
как произведение Бернини, но с не-
правильным определением сюжета — 
«св. Цецилия, лежащая на земле с ру-
ками на груди, Бернини». в списке 
альгаротти не значится. в «поящич-
ной» описи 1800, опубликованной 
П.  н.  Петровым (1864), речь идет о 
двух лежащих фигурках работы Бер-
нини  — св. Пракседе и св. Цецилии. 
Г.  трей (1871) обе статуэтки считал 
копиями с оригинала Бернини, изо-
бражающего св. Пракседу.
При поступлении в Эрмитаж сюжет 
терракоты был определен правиль-
но,  и она была внесена в инвентарь 
как подготовительная работа к ста-
туе  блаженной Людовики альбертони 
(церковь сан Франческо а рипа, рим). 
с этой атрибуцией статуэтка опубли-
кована н. К. Косаревой (1974).
история создания статуи Бернини от-
ражена в известных документах. Бла-
гочестивая монахиня, родившаяся в 
1473 и умершая в 1533, была причис-
лена к блаженным в январе 1671 па-
пой Климентом Х алтьери, родствен-
ником семьи альбертони. Племянник 
папы, кардинал Палуццо Палуцци де-
льи альбертони, выступил заказчи-
ком Капеллы алтьери, для которой 
и  предназначалась статуя Бернини. 
согласно avviso от 17 февраля 1674, 
работу поручили Бернини, причем он 
исполнил статую бесплатно, чтобы 
получить прощение для своего брата 
Луиджи. можно предположить, что 
Бернини приступил к работе еще в 
1672, и к этому времени должен отно-
ситься беглый набросок, хранящийся 
в музее изобразительных искусств 
в  Лейпциге. По свидетельству Карло 
Картари, библиотекаря семьи алтье-
ри, статуя была закончена к октябрю 
1674. до сих пор остается дискуссион-
ным вопрос, изобразил ли Бернини 
Людовику умирающей или же находя-
щейся в экстатическом состоянии, по-
добно св. терезе.

Примечательным моментом является 
также существование многих неболь-
ших статуэток в терракоте, повто-
ряющих композицию статуи Бернини 
(музей изобразительных искусств, 
Безансон; музей изящных искусств, 
дижон; музей виктории и альбер-
та,  Лондон; музей изобразительных 
искусств, омск; Лувр, Париж; част-
ное  собр., рим; Государственный Эр-
митаж, санкт-Петербург  — реплика 
мень шего размера, также происходя-
щая из собр. Фарсетти,  — кат. 38). 
особенностью этих вариантов явля-
ется бóльшая близость к законченной 
статуе, в отличие от рассматриваемой 
терракоты. в настоящее время из них 
только лондонская статуэтка рассма-
тривается исследователями как безус-
ловное произведение самого Бернини. 
изолированное положение занимает 
небольшая бронзовая статуэтка (част-
ное собрание), сильно отличающая-
ся  от статуи и также приписываемая 
Бернини или его мастерской (Mellini 
1996–1997; Sotheby’s 2006. lot. 80).
Что касается терракоты из Эрмитажа, 
то, несмотря на очень высокое каче-
ство ее исполнения, авторство Берни-
ни отрицает целый ряд авторов, в том 
числе M. Meццатеста, с. oстроу (Prin-
ceton 1981), Ш. Перлоу (1984, 1990), 
Б. Боуче (каталог выставки: 2001–2002 
Houston — london), а. Колива (2002); 
сомневаются о. Феррари и с. Папаль-
до (1999). Ф. мальгуэр (2002) предла-
гает авторство джулио Картари. наи-
более подробно попытались показать 
отличия техники исполнения эрми-
тажной статуэтки от привычных при-
емов Бернини авторы каталога вы-
ставки его работ (Dickerson 2012). 
однак о они не смогли убедительно 
объяснить несходство терракоты и мо-
нументальной статуи. По нашему мне-
нию, которое разделяют Ч. Эвери и 
дж. Л. меллини, атрибуция Бернини 
кажется не вызывающей сомнений 
из-за высочайшего качества исполне-
ния терракоты. мы склонны рассма-
тривать статуэтку из Эрмитажа как 
модель для представления заказчику, 
исполненную на относительно ранней 
стадии работы скульптора над произ-

ведением. отсюда следует возможная 
датировка статуэтки — ок. 1672.
Выставки: 1987 New Delhi. N 119; 1989 
Ленинград. № 23; 1991–1992 Roma — 
Venezia. N 24; 1998–1999 Chicago — 
Philadelphia — Washington. N 20; 1999 
Roma — Padova. N 106; 2001–2002 
Houston — London. N 56; 2003 Roma. N 65; 
2005 Massa. N 7; 2007 Bassano. N 42; 2011 
Выборг. № 33.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 603; Tрей 1871. С. 50. № 695 
или 696; Kosareva 1974. Р. 481; Androsov, 
Kosareva, Saverkina 1978. N 37; Princeton 
1981. Р. 306; Mezzatesta 1982. N 10; Perlove 
1984. Р. 71; Perlove 1990. Р. 72; Mellini 
1996–1997. Р. 207; Avery 1997. Р. 152; 
Ferrari, Papaldo 1999. Р. 86; Касьянов 2002. 
С. 124; Koliva 2002. P. 15; Malgouyres 2002. 
P. 26–27; Андросов 2006. С. 57–59. № 19; 
Zuchowski 2010. Р. 180–182; Dickerson 
2012. P. 212–215. N 21.
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Bernini, Gian lorenzo (?)

1598, неаполь — 1680, рим

25. Мужской портрет
Бюст. Мрамор. Высота 60
Утрачены концы пальцев руки. 
Скол на левой скуле. Повреждены 
края воротника. Реставрированы 
кончик носа и левое ухо.
Поступил до 1917.
Инв. № Н. ск. 972

о личности изображенного сведений 
не имеется, тем более что неизвестно 
происхождение бюста (ранее нахо-
дился в Зимнем дворце). можно пред-
положить, что он происходит с гроб-
ницы в одной из римских церквей. 
на  это указывает характерный жест 
руки, поддерживающей складки пла-
ща, часто встречающийся в скульпту-
ре древнеримских надгробий.
Бюст был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как произведение итальянско-
го скульптора ХVII в. и устно связы-
вался с именем Бернини. опублико-
ван автором настоящего каталога в 
1989 предположительно как произве-
дение юного джан Лоренцо Бернини. 
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общая композиция «мужского порт-
рета», натуралистический подход к 
изображенному, трактовка деталей 
(чрезвычайно конкретная проработка 
зрачков, ушных раковин, волос на за-
тылке и подбородке) показывают его 
большую близость к «Портрету анто-
нио Копполы» (церковь сан джован-
ни деи Фьорентини, рим). документы 
о последнем произведении собраны и 
опубликованы американским иссле-
дователем и. Лейвином. они свиде-
тельствуют о том, что бюст был ис-
полнен в 1612 «скульптором Берни-
ни», без указания имени. в своей 
статье и. Лейвин, на наш взгляд убе-

дительно, показывает, используя как 
сопоставление с другими работами, 
так и косвенные данные, что автором 
портрета Копполы был именно юный 
джан Лоренцо (lavin 1968. р. 223). ос-
новным оппонентом исследователя 
выступил Ч. д’онофрио, считавший 
бюст в церкви сан джованни деи 
Фьорентини работой Пьетро Берни-
ни. По мнению этого ученого, легенда 
о ранних произведениях Бернини, ис-
полненных им в 10–12-летнем возрас-
те, была создана самим Бернини в по-
следние годы жизни для утверждения 
собственной гениальности. она была 
принята на веру доверчивыми био-

графами (Филиппо Бальдинуччи, до-
менико Бернини), которым следуют, 
без должной проверки, современные 
ученые (D’onofrio [s. a.]. р.  90, 106). 
в  последнее время сторонником ав-
торства Пьетро Бернини выступил 
автор монографии об этом мастере 
Х. у. Кесслер (2005). он, в частности, 
сопоставляет трактовку волос в «Пор-
трете антонио Копполы» и рельефе 
«вознесение Богоматери» (собор сан-
та Mария маджоре, рим) и приходит 
к выводу об их сходстве. на осно-
вании этой атрибуции он относит 
к творчеству Бернини-отца и бюст из 
Эрмитажа, датируя его временем ок. 
1614–1618. в качестве аналогии Кес-
слер предлагает изображение духов-
ных лиц в рельефе «Коронование 
папы Климента VIII» (собор санта 
мария маджоре, рим) и статую иоан-
на Крестителя в римской церкви сант 
андреа делла валле.
в то же время сводка различных мне-
ний об авторстве «Портрета антонио 
Копполы» в книге Кесслера показыва-
ет, что многие исследователи продол-
жают считать бюст произведением 
джан Лоренцо (Kessler 2005. Kat. A. 23). 
в каталоге портретов работы Берни-
ни  К. Хесс рассматривает его как со-
вместное произведение джан Лорен-
цо  и Пьетро Бернини (2009 Firenze. 
Cat. 1).
внимательное сопоставление двух рас-
сматриваемых бюстов  — антонио 
Коп полы и неизвестного из Эрмита-
жа — действительно выявляет много 
общих деталей. в то же время пред-
ставляется, что они несколько раз-
личны по концепции. «Портрет ан-
тонио Копполы» более четок и более 
определенно моделирован. изобра-
женный показан как индивидуаль-
ность, и его лицо вполне конкретно 
(возможно, благодаря посмертной ма-
ске). Бюст из Эрмитажа менее четок 
по форме и отличается большей пло-
скостностью. Кажется, будто, тща-
тельно передавая детали лица, мастер 
не заботится об общем впечатлении, 
что свидетельствует о его молодости и 
неопытности. исходя из этих наблю-
дений, кажется вероятным авторство 

джан Лоренцо для эрмитажного бю-
ста, даже если атрибуция портрета 
Копполы вызывает споры. тогда «муж-
ской портрет» может быть датирован 
не 1611–1612, как мы предлагали ра-
нее, а ок. 1615 — несколько ранее пор-
трета джованни Баттиста сантони 
(церковь санта Прасседе, рим), обыч-
но признаваемого самым ранним про-
изведением джан Лоренцо в этом 
жанре (датируется от 1610 до 1615, 
а Х. у. Кесслер рассматривает его как 
совместную работу отца и сына Бер-
нини  — Kessler 2005. S.  351–353. Kat. 
C. 1).
Выставки: 1999 Санкт-Петербург. № 2.
Литература: Андросов 1989. С. 68; Kessler 
2005. S. 325–328. Kat. A. 25.
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26. Св. Амвросий
Статуэтка. Терракота.  
Высота 46
Утрачена кисть правой руки. 
Повреждения на бороде и на краях 
складок одежды.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 624

св. амвросий медиоланский (ок. 340–
397) — епископ милана (медиолана).
статуэтка упоминается в каталоге 
собр. Фарсетти (Museo 1788) среди обо-
значенных как «три доктора в епис-
копской одежде, с книгой в руке, в со-
боре св. Петра в риме». Г. трей (1871) 
рассматривал их среди копий с ориги-
нала Бернини. в инвентарь Эрмитажа 
статуэтка внесена как произведение 
Бернини и воспроизводилась с этой 
атрибуцией в альбомах 1970 и 1975, 
а также в каталогах выставок.
Композиционно статуэтка чрезвычай-
но близка к монументальной бронзо-
вой статуе св. амвросия, украшающей 
алтарь (так называемый трон св. Пе-
тра) в соборе св. Петра в риме. Бер-
нини работал над этим ответствен-

ным заказом более десяти лет, с 1657 
по 1666, причем активно привлекал 
своих помощников. над фигурами от-
цов церкви, в частности, работали Эр-
коле Феррата, антонио раджи и Лад-
заро морелли, получавшие в марте 
1657 деньги за модели для фигур че-
тырех святых. однако Бернини про-
должал изменять и совершенствовать 
свой проект. в дневнике папы алек-
сандра VII в записи от 7 ап реля 1658 
отмечено, что скульптор показал ему 
«вторую модель св. амвросия для ка-
федры св. Петра из глины, высотой в 
две пальмы», а 14 апреля  — «модель 
кафедры св. Петра из глины высотой 

в две пальмы, а в прошедшее воскре-
сенье принес св. амвросия в пару 
к  св. августину» (Krautheimer, Jones 
1975. S.  205). По-видимому, из этого 
следует заключить, что окончательные 
модели статуй св. амвросия и св. Aв-
густина, а также алтаря (кафедры) 
«высотой в две пальмы» (ок. 44,68 см) 
были созданы самим Бернини. Позд-
нее над моделями статуй святых боль-
шого размера работали названные ра-
нее скульпторы, а также Петер Фер-
портен. Эти статуи были окончены 
к апрелю 1660, но показались недоста-
точно внушительными, и Бернини ре-
шил увеличить их высоту. К их литью 
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в бронзе, за которое отвечал джован-
ни артузи, приступили только осе-
нью 1661, а закончили отливку, не без 
некоторых технических трудностей, 
к  началу 1663. После этого до конца 
1665 продолжались полировка, чекан-
ка и золочение бронзовых статуй. 
торжест венное открытие алтаря со-
стоялось в январе 1666.
модель кафедры, которую Бернини 
представил в апреле 1658 папе, ныне 
отождествляется с терракотой из ин-
ститута искусств в детройте, хотя ее 
высота (58,4 см) не вполне соответ-
ствует указанной в дневнике папы 
(Darr 2002. N 137). дж. о’Гроди (1999) 
опубликовала статуэтку св. амвро-
сия, ранее находившуюся в частном 
собрании в риме и приобретенную 
музеем Гарвардского университета в 
Кембридже. настаивая на безусловно 
авторском характере этой сильно по-
врежденной терракоты, исследова-
тельница предложила отождествить 
ее с той, которую Бернини представил 
заказчику в апреле 1658. одновремен-
но дж. о’Гроди высказала сомнения 
в атрибуции терракоты из Эрмитажа, 
которая, по ее мнению, слишком близ-
ка к реализованной монументальной 
статуе и которую она склонна рассма-
тривать как копию. Более подробную 
аргументацию против авторства Бер-
нини приводят составители катало-
га его произведений (Dickerson 2012). 
По их мнению, статуэтка рассчитана 
только на одну точку зрения и излиш-
ний наклон при рассмотрении прямо 
указывает, что она скопирована с мо-
нументальной статуи. Лицо святого, 
на их взгляд, недостаточно вырази-
тельно.
однако этим аргументам противоре-
чит то обстоятельство, что рисунок 
складок, глубоких и резких, здесь не 
полностью соответствует складкам 
плаща бронзовой статуи. Качество ис-
полнения эрмитажной статуэтки на-
столько высоко, что авторство Берни-
ни представляется вполне возмож-
ным. нельзя не отметить также, что 
размеры эрмитажной терракоты пол-
ностью совпадают с указанными в 
дневнике папы. таким образом, не ис-

ключено, что именно эрмитажная ста-
туэтка была представлена в 1658 за-
казчику. Это обстоятельство вполне 
объяснило бы законченный характер 
нашего моделлино.
интересно отметить также, что такие 
произведения Бернини, как статуи от-
цов церкви для трона св. Петра, ока-
зали сильное воздействие на скуль-
птуру барокко в целом. отзвуки этой 
экспрессивной манеры можно заме-
тить даже в ряде произведений дере-
вянной пластики, созданных во вто-
рой половине ХVIII в. на северо-вос-
токе европы.
Выставки: 1989 Ленинград. № 19; 1991–
1992 Roma — Veneiza. N 18; 1998–1999 
Chicago — Philadelpia — Washington. N 15; 
1999 Петербург. № 3; 2002 Bonn. N 232; 
2003 Ann Arbor. N 39; 2005 Massa. N 6; 
2007 Bassano. N 2.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 50. № 708, 710 
или 711; Зарецкая, Кoсаревa 1970. № 40; 
Зарецкая, Кoсаревa 1975. № 40; O’Grody 
1999. Р. 139; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. 
N 51–53; Андросов 2006. № 15; Dickerson 
2012. P. 254–256. N 29.

Бернини, джан Лоренцо 
(мастерская)

Bernini, Gian lorenzo  
(workshop of)

27. Портрет Бернини
Фрагмент бюста. Терракота.  
Высота 46
Видны многочисленные швы 
реставрации.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 565

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) среди «голов из обожженной 
глины» значился «Портрет Бернини». 
возможно, ему должен соответство-
вать «Портрет головы Бернини», упо-
минаемый в списке альгаротти (Maz-
za Boccazzi 2003). Г. трей (1871) не 
смог его идентифицировать и назы-
вал терракоту просто «мужской порт-

рет», датируя ее концом ХVII или на-
чалом ХVIII в.
в Эрмитаже уже в 1930-е ж. а. мацу-
левич пришла к выводу, что голова 
представляет собой автопортрет Бер-
нини. Предварительная краткая пу-
бликация была сделана ею в 1945, 
а более полная — в 1961. По мнению 
исследовательницы, над автопортре-
том Бернини мог работать в 1670-е, 
предназначая его для задуманной им 
собственной гробницы (ее замысел 
отражен в рисунке, хранящемся в на-
циональном графическом институте 
в риме). Как автопортрет Бернини тер-
ракота воспроизводилась во многих 
эрмитажных публикациях.
однако р. виттковер (1966) не согла-
сился с гипотезой ж. а. мацулевич. 
По его мнению, аргументация, свя-
занная с рисунком надгробия, неубе-
дительна, потому что рисунок не при-
надлежит руке Бернини. Что касает-
ся  эрмитажного портрета, то он, как 
считал английский исследователь, ско-
рее всего, исполнен не с натуры, 
а с гравюры арнольда ван вестерхау-
та, повторяющего живописный пор-
трет Бернини работы джованни Бат-
тиста Гаулли.
второй тезис р. виттковера не кажет-
ся нам убедительным. абсолютного 
сходства с гравированным портретом 
в терракоте Эрмитажа нет, и кажется, 
что здесь Бернини представлен в бо-
лее зрелом возрасте. однако сомне-
ния видного ученого заставили нас 
внимательнее отнестись к проблеме 
авторства терракоты. в результате был 
сделан вывод о принадлежности пор-
трета мастерской Бернини. Главным 
аргументом против авторства самого 
мастера является весьма сухая и вре-
менами даже жесткая трактовка лица. 
нельзя забывать также, что имя соз-
дателя портрета отсутствовало уже 
в  каталоге собр. Фарсетти. наконец, 
никакие источники не сообщают о ра-
боте Бернини над своим надгробием. 
таким образом, речь может идти о за-
мысле, возникшем после смерти вая-
теля, и его портрет мог скорее быть 
исполнен кем-то из учеников (каталог 
выставки: 1991–1992 Roma — Venezia).

тем не менее т. монтанари в 1998 
вновь вернулся к мысли, что террако-
та Эрмитажа представляет собой ав-
топортрет Бернини. его аргумента-
ция в основном сводится к доказа-
тельствам существования некоего 
портретного бюста Бернини в 1680-е. 
наиболее важным является то, что 
исследователь указал на гипсовый 
бюст Бернини в национальном музее 
версаля. Бюст, считающийся произ-
ведением жан-жака Кафиери, создан-
ным до 1773, несомненно, восходит к 
эрмитажному портрету. Признавая 
высокие художественные достоин-
ства нашего портрета Бернини, ка-
жется все же более вероятным, что он 
мог быть создан в последние годы 
жизни мастера одним из его учени-
ков. определенное сходство террако-
та обнаруживает с двумя мраморны-

ми бюстами  — кардинала Фаусто 
Поли и особенно Гауденцио Поли, на-
ходящимися в Капелле Поли римской 
церкви сан Гризогоно. Эта капелла 
была создана под руководством Бер-
нини в последние годы жизни масте-
ра, и бюсты также должны были быть 
исполнены в его мастерской. недав-
няя публикация дж. Курциетти доку-
ментально доказала, что их автором 
был джулио Картари, один из самых 
известных помощников Бернини в по-
следний период его жизни. именно 
этот мастер мог быть и автором наше-
го портрета.
Выставки: 1972 Ленинград. № 485; 1987 
New Delhi. N 120; 1989 Ленинград. № 25; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 26; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 21; 1999 Roma — Padova. 
N 230; 2005 Massa. N 8; 2011 Иркутск. № 40.

Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 36. № 578; 
Maцулевич 1945. С. 13; Зарецкая, 
Кoсаревa 1960. № 20; Maцулевич 1961. 
С. 69; Wittkower 1966. Р. 273; Зарецкая, 
Кoсаревa 1970. № 41; Зарецкая, Кoсаревa 
1975. № 41; Androsov, Kosareva, Saverkina 
1978. N 38; Montanari 1998. Р. 390; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 162. N 66; Андросов 2006. 
С. 59–61. № 22; Curzietti 2008. Р. 44.

Бернини, джан Лоренцо 
(мастерская)

Bernini, Gian lorenzo  
(workshop of)

28. Ангел с титулом
Статуэтка. Терракота. Высота 33
Утрачены обе руки и предмет в них, 
правое крыло и низ левого крыла. 
Следы старой реставрации на шее.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 629

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) данная терракота и другая на 
тот же сюжет (кат. 23) значились, оче-
видно, как «две модели ангелов», при 
этом до них и после них упоминались 
произведения, приписанные Берни-
ни. список альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003) дважды упоминает «ангела 
с моста, Бернини» и один раз «Порт-
рет ангела с моста, Бернини». Г. трей 
(1871) рассматривал их как копии с 
оригинала Бернини и считал, что 
утраченный предмет в руках ангелов 
мог быть крестом. в инвентарь Эрми-
тажа терракоту внесли как произве-
дение Бернини, однако впервые она 
была опубликована только в каталоге 
выставки 1989. атрибуция была при-
нята рядом исследователей, в том чис-
ле и. уордроппером, а. Бакки, Ч. Эве-
ри, рассматривающим ее как мо дел-
лино, о. Феррари и с. Папальдо. од-
на ко в каталоге выставки в Хьюстоне 
и Лондоне (2001–2002) Б. Боуче при-
писывает статуэтку сотруднику Бер-
нини и без достаточных оснований 
относит ее к работе скульптора над 
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кафедрой св. Петра в соборе св. Пе-
тра. той же точки зрения придержи-
вается и т. Зигель (доклад на конфе-
ренции в музее виктории и альберта 
в Лондоне, май 2002).
статуя Бернини «ангел с титулом» 
имеет особенно хорошую документа-
цию. К ранней стадии рабoты отно-
сятся статуэтки из музея искусств в 
Форт-уорте (ранее  — собр. р. дэвис) 
и в музее Гарвардского университета, 
Кембридж, штат массачусетс, отлича-
ющиеся эскизным характером испол-
нения. Ближе к осуществленному ва-
рианту терракота из музея Палаццо 
венеция в риме и второй экземпляр 
из Кембриджа, также очень свобод-
ные по исполнению. в то же время для 
терракоты собр. Фарсетти характерна 
более подробная разработка деталей. 
можно согласиться с тем, что по ма-
нере исполнения статуэтка из Эрми-

тажа несколько отличается от других 
эскизов к статуе. в первую очередь, 
это относится к пропорциям фигуры, 
которая кажется слишком большего-
ловой. различна также трактовка ря-
да деталей — волос на голове ангела, 
драпировок, подножия.
анализ техники исполнения статуэт-
ки, проведенный Э. Зигелем в катало-
ге выставки работ мастера (Dickerson 
2012), показывает значительные отли-
чия от творческих приемов Бернини. 
можно согласиться с тем, что стату-
этка занимает изолированное место 
среди других моделей для статуи анге-
ла с титулом.
Выставки: 1989 Ленинград. № 20; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 21; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 17; 1999 Roma — Padova. 
N 100; 2001–2002 Houston — London. 
N 48; 2005 Bonn. N 207.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 603; Tрей 1871. С. 51. № 713 или 
714; Bacchi 1996. Р. 783; Avery 1997. Р. 169; 
Wardropper 1998–1999. Р. 37, 40; Ferrari, 
Papaldo 1999. Р. 26; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 161, 162. N 25, 67, 100; Андросов 2006. 
С. 56. № 17; Dickerson 2012. P. 339–341. 
N 47.

Бернини, джан Лоренцо 
(мастерская)

Bernini, Gian lorenzo  
(workshop of)

29. Голова ангела
Фрагмент бюста. Терракота.  
Высота 21
Повреждены концы развевающихся 
прядей волос. Головка укреплена 
на подставке из зеленой брекчии 
высотой 10,5.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 620

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) среди «голов из терракоты» есть 
«ангел малый, Бернини», который, 
вероятно, идентичен рассматривае-
мой терракоте. в списке альгаротти 

(Mazza Boccazzi 2003) эта работа, по-
видимому, значится как «головка ан-
гела, Бернини». Г.  трей упоминал ее 
как копию с Бернини (со знаком во-
проса). в инвентарь Эрмитажа голов-
ка также внесена как копия с работы 
Бернини и публиковалась с этой атри-
буцией в каталогах музея.
действительно, головка обнаружива-
ет сходство с головами ангелов, ис-
полненных Бернини и его мастерской 
для моста св. ангела в риме. Пожа-
луй, еще ближе она к статуе правого 
ангела с алтаря Капеллы дель сакра-
менто в соборе св. Петра в риме 
(бронза, 1673–1674). тем не менее аб-
солютного сходства с этими произ-
ведениями здесь нет, и вряд ли пра-
вильно считать «Голову ангела» копи-
ей с одного из них. трудно предполо-
жить также, что она является моделью 
какой-то монументальной статуи. на 
это указывает как тщательная прора-
ботка волос, так и сама форма неболь-
шого бюста. скорее всего, мы имеем 
здесь дело с произведением «в манере 
Бернини», созданным в его мастер-
ской одним из учеников и, возможно, 
являющимся частичным повторением 
одной из моделей скульптора.
Выставки: 1989 Ленинград. № 28; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 28.

Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 596; Трей 1871. С. 50. № 704; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 84; Андро-
сов 2006. № 23.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

30. Аполлон и Дафна
Группа. Бронза, искусственная 
коричневая патина. Высота 88
Поступила в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. Ск. 1276

Овидий. метаморфозы. I, 453–568.
Группа является уменьшенным повто-
рением знаменитой мраморной скульп-
туры джан Лоренцо Бернини, испол-
ненной мастером ок. 1622–1625 и на-
ходящейся ныне в Галерее Боргезе в 
риме. в инвентаре Эрмитажа бронзо-
вая группа была датирована ХIХ  в., 
что представляется ошибочным хотя 
бы потому, что она находилась в собр. 
н. Б. Юсупова уже в 1820-е. судя по 
коричневой искусственной патине, 
она скорее могла быть исполнена в 
ХVII в., возможно еще при жизни са-
мого Бернини.
Выставки: 2011 Иркутск. № 41.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

31. Св. Вивиана
Статуэтка. Терракота. Высота 55
Утрачены пальцы правой руки, часть 
большого пальца правой ноги 
и концы многих листьев лаврового 
куста.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 625

св. вивиана (Бибиана)  — жертва го-
нений на христиан во время правле-
ния Юлиана отступника (355–367).
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
числилась как «св. вивиана, Бернини». 
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в списке альгаротти не отождествля-
ется. Г. трей (1871) рассматривал ее 
как копию с оригинала Бернини. ста-
туэтка опубликована ж.  а. мацуле-
вич (1963) как подготовительная мо-
дель к статуе «св. виви ана», испол-
ненной Бернини между 1624 и 1626 
для церкви санта Бибиана в риме, и 
воспроизводилась с этой атрибуцией 
в эрмитажных публикациях. однако 
авторство Бернини бы ло отвергнуто 
р. виттковером, по мнению которого 
статуэтка имеет все черты поздней 

копии. с точкой зрения английско-
го  исследователя согласились м. и 
м. Фаджоло дель арко (1967). Как ко-
пия с оригинала Бернини терракота 
экспонировалась на выставках в 1989 
и 1991–1992.
действительно, несмотря на тщатель-
ность исполнения, статуэтка кажется 
немного вялой и даже манерной. Лицо 
святой, слегка измененное по сравне-
нию с монументальной статуей, имеет 
более классический характер, что мо-
жет указывать на позднее время ее ис-
полнения. вместе с тем эрмитажная 
терракота по качеству превосходит 
аналогичную статуэтку из Лувра (Па-
риж), также признаваемую ныне ко-
пией с оригинала Бернини. еще одна 
фигурка св. вивианы, находящаяся в 
частной коллекции, экспонировалась 
на выставке в италии в 2006 как ори-
гинал модели Бернини (Roma. Baroc-
co. Bernini. Borromini. Pietro da Car-
tona. Catalogo della mostra  / A cura di 
M. Fagiolo. Milano, 2006. P. 128–129).
Выставки: 1989 Ленинград. № 27; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 27.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 43. № 645; 
Зарецкая, Косарева 1960. № 22; 
Matzulevitsch 1963. Р. 73; Wittkower 1966. 
Р. 189; Fagiolo dell’Arco 1967. N 35; 
Зарецкая, Косарева 1970. № 35–37; 
Зарецкая, Косарева 1975. № 35–37; Ferrari, 
Papaldo 1999. Р. 61; Андросов 2006. № 24.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

32. Пророк Аввакум с ангелом
Группа. Терракота тонированная.  
Высота 42
Утрачены руки и нижняя часть 
левого крыла ангела, а также ступня 
левой ноги, часть запястья левой 
руки, указательный палец правой 
руки и прядь бороды Аввакума.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 616

Кн. авв. 1–3.
По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) группе соответствует, очевидно, 
«небольшая модель аввакума с анге-
лом, Бернини». в списке альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003) дважды упоми-
нается «ангел аввакума, Бернини». 
в «поящичной» описи 1800, опублико-
ванной П. н. Петровым (1864), упоми-
наются два произведения с таким сю-
жетом, оба приписываемых Бернини. 
Г. трей (1871) также писал о двух копи-
ях с Бернини, уточняя, что речь идет о 
повторениях группы из Капеллы Кид-
жи в римской церкви санта мария 
дель Пополо. с той же атрибуцией тер-
ракота внесена в инвентарь Эрмитажа.
действительно, эта терракота показы-
вает явную близость к монументаль-
ной мраморной группе «Пророк ав-
вакум с ангелом» из Капеллы Киджи, 
которая датируется временем ок. 1655–
1657. терракота аналогичной компо-
зиции, рассматриваемая большин-
ством авторов как подготовительная 
модель к мраморной группе, хранится 
в музеях ватикана (высота 51,5 см). 
Эрмитажная композиция уступает ей 
по качеству исполнения и поэтому, 
несмотря на некоторые отличия от 
монументальной группы (изменен ри-
сунок драпировки у правого бедра ан-
гела), должна рассматриваться как 
копия, возможно, с подготовительной 
модели. в бывшем собр. П. Шерпа хра-
нилась голова ангела из терракоты, 
восходящая к группе из Капеллы Кид-
жи и приписываемая Бернини (Sothe-
by’s 1994. lot 56).
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 603, 604; Трей 1871. С. 50. № 698 
или 699; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. 
N 15, 48; Андросов 2006. № 25.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

33. Пророк Аввакум с ангелом
Группа. Терракота. Высота 52
Утрачены обе руки ангела, левая нога 
и указательный палец правой руки 

Аввакума, а также часть подножия 
спереди, вместе с концом плаща. 
Повреждено правое плечо ангела.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 615

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) «аввакум с ангелом» работы Бер-
нини значится лишь один раз, и это 
описание скорее относится к предыду-
щей группе (кат. 32), поскольку речь 
идет о небольшой модели («моделет-
то»). Зато список альгаротти (Maz-
za  Boccazzi 2003) дважды упоминает 
«ангел а аввакума, Бернини». в «по-
ящичной» описи 1800, опубликован-
ной П. н. Петровым (1864), зафиксиро-

ваны два изображения «пророка авва-
кума с ангелом». Г. трей (1871) рассма-
тривал их как копии с группы Бернини 
в Капелле Киджи в римской церкви 
санта мария дель Пополо. с той же 
атрибуцией группа внесена в инвен-
тарь Эрмитажа.
Эта терракота является довольно точ-
ным повторением монументальной 
композиции из церкви санта Mария 
дель Пополо, однако качество испол-
нения здесь не очень высоко. Поэтому 
ее следует рассматривать как копию 
с оригинала Бернини.
Литература: Петров 1864. С. 603–604; 
Трей 1871. С. 50. № 698 или 699; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 161. N 15, 48; Андросов 
2006. № 26.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

34. Пророк Даниил со львом
Группа. Терракота тонированная.  
Высота 60
Утрачены концы трех пальцев на 
левой руке и трех пальцев на правой. 
Кисти рук реставрированы. 
Повреждены края драпировок 
и подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 611

Кн. дан. 6: 16–24.
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По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) терракоте может соответство-
вать «ангел с поднятыми в молитве 
руками и лев у ног», без имени автора. 
список альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) показывает бóльшую осведом-
ленность, упоминая «даниила, выше-
сказанного» (Бернини). в «поящичной» 
описи 1800, опубликованной П. н. Пет-
ровым (1864), повторено название из 
каталога Фарсетти. Г. трей (1871) пра-
вильно определил сюжет статуэтки 
как изображение пророка аввакума и 
указал на ее сходство со статуей Бер-
нини в Капелле Киджи церкви санта 

мария дель Пополо в риме, считая 
терракоту копией с Бернини. с той же 
атрибуцией статуэтка внесена в ин-
вентарь Эрмитажа.
действительно, композиционное сход-
ство терракоты со статуей Бернини 
«Пророк даниил» из Капеллы Киджи, 
исполненной ок. 1655–1657, не вызы-
вает сомнений. однако качество ис-
полнения нашей статуэтки довольно 
низкое и никак не может идти в срав-
нение ни с монументальной группой, 
ни с предполагаемой моделью Берни-
ни (музеи ватикана, рим). По-види-
мому, терракота представляет собой 

довольно грубую копию с оригина-
ла  Бернини, скорее исполненную не-
сколько позднее, чем в мастерской 
скульптора.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 602; Трей 1871. С. 50. № 693; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 14; Андро-
сов 2006. № 27.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

35. Св. Августин
Статуэтка. Терракота. Высота 50
Утрачена кисть правой руки. 
Повреждены края митры и мантии.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 626

св. августин (аврелиус августин, 354–
430) — один из отцов церкви.
Эта статуэтка должна была входить 
в  число «трех докторов в епископ-
ской одежде, с книгой в руке, в соборе 
св. Петра в риме», упоминавшихся в 
каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788), 
а  также в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003). Г.  трей рассматривал 
все три статуэтки как копии с ориги-
нала Бернини. в инвентарь Эрмитажа 
терракоту записали как произведение 
Бернини, и она публиковалась с этой 
атрибуцией в каталоге выставки 1989 
и как работа Бернини (со знаком во-
проса) в 1991.
Фигура св. августина занимает поло-
жение справа в алтаре (кафедре) со-
бора св. Петра, который создавался 
в  течение десяти лет, с 1657 по 1666. 
в  работе принимали участие также 
Эрколе Феррата, антонио раджи и 
Ладзаро морелли, которые в марте 
1657 получали деньги за модели четы-
рех «докторов». тем не менее можно 
предполагать, что окончательные мо-
дели были исполнены все-таки Берни-
ни, который в апреле 1658 представ-
лял папе александру VII модель кафе-
дры в целом и статуи св. амвросия 
«величиной в две пальмы» (44,68 см). 

Эти размеры вполне соответствуют 
фигурке св. амвросия из Эрмитажа 
(кат. 26), а также данной статуэтке.
статуя св. августина была отлита в 
бронзе в конце 1661  — начале 1662. 
Эрмитажная терракота немного отли-
чается от нее рисунком складок внизу. 
ее исполнение характеризуется высо-
ким качеством, в частности, эффект-
ной разработкой драпировок, кото-
рые действительно близки к эскизам 
Бернини. особенностью терракоты 
является также характер обработки 
со всех четырех сторон, что позволяет 
предполагать ее использование как 
моделлино. вместе с тем лицо святого 
кажется слишком спокойным и недо-
статочно темпераментным по испол-
нению. таким образом, статуэтка пред-

ставляет собой, скорее всего, копию 
с  оригинала Бернини, возможно вы-
полненную в его мастерской.
Выставки: 1989 Ленинград. № 18; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 29; 2007 
Bassano. N 3.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 50. № 708, 710 
или 711; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. 
N 51–53; Андросов 2006. № 20; Dickerson 
2012. P. 384.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)
Bernini, Gian lorenzo (after)

36. Св. Августин
Статуэтка. Терракота. Высота 46

Утрачены правая рука и носок левой 
ноги.
На подножии процарапанная 
по влажной глине дата: 1702
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 627

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка упоминается среди «трех док-
торов в епископской одежде». спи сок 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) до-
полняет это именем Бернини. Г. трей 
(1871) рассматривал все три террако-
ты как копии с оригинала Бернини. 
с той же атрибуцией данная статуэт-
ка занесена в инвентарь Эрмитажа.
дата на подножии, возможно, относит-
ся к работам по украшению статуями 
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колоннады на площади св. Петра в 
риме, предпринятым как раз в это 
время. сравнение данной терракоты 
с другой, также выполненной по ори-
гиналу Бернини (кат. 35), показывает 
их значительные отличия, хотя каче-
ство рассматриваемой статуэтки нель-
зя назвать низким. сохраняя компо-
зицию статуи Бернини, неизвестный 
скульптор делает пропорции фигуры 
более удлиненными, несколько упро-
щает рисунок драпировок, изменяет 
черты лица святого. Как кажется, в ос-
нове этих изменений лежит несколько 
иное чувство формы, относящееся к 
более позднему времени. следует до-
бавить, что в отличие от статуэтки, 
проработанной со всех сторон, дан-
ная фигурка — полая сзади. По-види-
мому, ее автора интересовал лишь 
фронтальный вид статуи. Как уже от-
мечалось, в 1701–1702 велись работы 
по украшению статуями колоннады 
перед собором св. Петра. не исклю-
чено, что данная статуэтка могла быть 
создана в связи с этим проектом, но 
осталась нереализованной в виде мо-
нументальной статуи. Композиция 
статуи «св. августина» Бернини во-
обще оказала большое воздействие 
на  мастеров следующего поколения. 
в  частности, Филиппо Каркани ис-

пользовал произведение Бернини в 
слегка переработанном виде в фигуре 
«св. августин» (стукко), исполнен-
ной для церкви санта мария делле 
верджине в риме в 1680-е.
Выставки: 1989 Ленинград. № 29; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 19.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 50. № 708, 710 
или 711; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. 
N 51–53; Андросов 2006. № 28.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала)

Bernini, Gian lorenzo (after)

37. Блаженная Людовика 
Альбертони
Статуэтка. Терракота. Высота 18, 
длина 44
Повреждены края подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 613

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка значилась как «св. Праксе-
да, лежащая на земле с руками на гру-
ди, нокки (del Nocchi)», однако в «по-
ящичную» опись 1800 она попала как 

работа Бернини. в списке альгаротти 
не упоминается. Г. трей (1871) перевел 
статуэтку в разряд копий с  Бернини, 
и с этой атрибуцией она была записа-
на в инвентарь Эрмитажа. статуэтка 
опубликована н. К. Косаревой в 1974 
как копия со статуи работы Берни-
ни,  возможно исполненная Франче-
ско мария ноккьери. Хотя реставра-
ция 1991, освободившая статуэтку от 
темной краски, позволила признать 
качество ее исполнения несколько 
выше, чем считалось ранее, она все же 
проигрывает при сравнении с моде-
лью самого Бернини. данная террако-
та могла быть создана в мастерской 
Бернини в процессе работы над мра-
морной статуей или вскоре после 
ее  завершения. статуэтка достаточ-
но точ но повторяет статую из церкви 
сан Франческо а рипа в риме. имя 
нокки в каталоге собр. Фарсетти 
позволя ет предположить авторство 
скульп  тора Франческо мария нок-
кьери из анконы, работав шего в ма-
стерской Бернини. К сожалению, ин-
формация об этом ваятеле почти пол-
ностью отсутствует. для королевы 
Христины Шведской он исполнил 
мраморную статую сидящего апол-
лона, которая находится теперь в пар-
ке аранхуэса близ мадрида. модел ь 
из терракоты к ней хранится в музее 
Эшмола в оксфорде. Как копи ю с ори-
гинала Бернини терра коту упомина-
ют Ш. Перлоу (1984) и дж. Л. мелли-
ни (1996–1997). напротив, в. П. Кась-
янов (2002) включает данную реплику 
статуи Людовики альбертони в число 
авторских моделей мастера. т. жухов-
ски (2010) рассматривает ее как про-
изведение мастерской Бернини.
Выставки: 1989 Ленинград. № 30; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 25; 
2007 Bassano. N 43; 2011 Выборг.  
№ 34.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 603; Tрей 1871. С. 50. № 696; 
Kosareva 1974. Р. 483; Perlove 1984. Р. 71; 
Mellini 1996–1997. Р. 207; Ferrari, Papaldo 
1999. Р. 86; Касьянов 2002. С. 124; 
Андросов 2006. С. 58. № 29; Zuchowski 
2010. Р. 183.

Бернини, джан Лоренцо 
(с оригинала?)

Bernini, Gian lorenzo (after?)

38. Похищение Прозерпины
Группа. Терракота. Высота 49
Утрачены пальцы руки Прозерпины 
и большой палец правой ноги 
Плутона.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 653

Овидий. метаморфозы. V, 390–410.
Группа упоминается в каталоге собр. 
Фарсетти (Museo 1788) как «Плутон, 
похищающий Прозерпину, с трито-
ном у ног, Бернини». в списке альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003) ей мо-
жет соответствовать «Похищение Про-
зерпины мальтезе». При публикации 
русского перевода «поящичной» опи-
си 1800 П. н. Петровым (1864) упоми-
нание о тритоне было пропущено. 
Г.  трей в своем «указателе» (1871) 
упомина л терракоту под названием 
«Плутон, похищающий Прозерпину», 
без имени автора. ж.  а.  мацулевич 
предполагала возможность авторства 
мелькиорре мальтезе, однако соот-
ветствующая публикация ею не была 
сделана. Поскольку Л. Я. Латт не упо-
минала группу в своей статье о произ-
ведениях мелькиорре Кафа, можно 
предположить, что она не разделяла 
эту точку зрения. н. К. Косарева в 
1993 кратко упомянула «Похищение 
Прозерпины», обсуждая атрибуцию 
Бернини торса Плутона. По мнению 
исследовательницы, рассматриваемую 
группу гипотетически можно считать 
копией «с одной из промежуточных 
моделей Бернини». нам кажется такая 
точка зрения вполне правдоподоб-
ной. с одной стороны, сходство тер-
ракоты с мраморной группой из Гале-
реи Боргезе в риме не вызывает со-
мнений. с другой стороны, качество 
исполнения эрмитажной группы не 
позволяет приписать ее Бернини. од-
нако появление мужской фигуры у 
ног Плутона, которую считали изо-
бражением тритона и которая скорее 

персонифицирует подземное царство, 
трудно объяснить, если не считать, 
что среди моделей Бернини могла 
быть группа подобной же компози-
ции, позднее скопированная одним из 
его учеников.
Литература: Museo 1788. Р. 22;  
Петров 1864. С. 602; Трей 1871. С. 52. 
№ 739; Косарева 1993. С. 86; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 162. N 93; Андросов  
2006. № 30.

альгарди, алессандро

Algardi, Alessandro

1598, Болонья — 1654, рим

39. Двое святых
Группа. Терракота. Высота 63
Утрачены головы обеих фигур. 
У левого святого утрачены также 
правая рука выше локтя и часть 
ступни правой ноги вместе с подно-
жием.

37
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Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 669

в середине 1630-х альгарди исполнил 
группу, изображавшую трех святых, 
которую потом предполагалось от-
лить в бронзе. Проект не был осу-
ществлен, и композиция так и оста-
лась в терракоте (рим, церковь санти 
Лука э мартина). Поводом для заказа 
явилась находка 25 октября 1634 в 
церкви, строившейся ок. римского Фо-
рума, мощей св. мартины, а также ре-
ликвий св. Конкордия, епифания и 
неизвестного по имени святого.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) упоминается «группа трех свя-
тых скульп торов, альгарди», которая, 
очевидно, соответствует композиции, 
хранящейся ныне в Эрмитаже. автор 
каталога лишь допустил неточность 
в  сюжете, спутав святых, чьи мощи 
были найдены в 1634, с «четырьмя ко-
ронованными святыми», считавши-
мися покровителями скульпторов. 
в списке альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) «три святых мученика скуль-
пторы» также значатся под именем 
альгарди. Позднее это определение 
было забыто, и группа в аХ и в Эрми-
таже числилась безымянной вплоть 
до ее публикации в 1983. атрибуция 
альгарди принята всеми последую-
щими авторами. высочайшее каче-
ство исполнения терракоты, в деталях 
несколько отличающейся от группы 
большего размера, вполне подтверж-
дает эту атрибуцию. вероятно, данная 
композиция оказалась одной из пер-
вых, в которой проявилась индивиду-
альная манера альгарди, столь несхо-
жая с почерком Бернини. ее отличает 
спокойная уравновешенность компо-
зиции и благородная простота ри-
сунка.
следует отметить также интересную 
техническую деталь. работая над мо-
нументальной группой, альгарди в 
последний момент добавил голову бо-
родатого святого в центре, исполнен-
ную отдельно. в группе из Эрмитажа 
она отсутствует, однако технические 
исследования подтвердили следы от 

ее прикрепления в центральной части 
композиции. Это обстоятельство до-
полнительно подтверждает авторство 
альгарди. вероятно, группа, происхо-
дящая из собр. Фарсетти, служила мо-
делью, которую альгарди представил 
своим заказчикам.
судя по всему, работа над группой про-
исходила вскоре после нахождения мо-
щей святых. дж. монтегю датирует 
группу в церкви санти Лука э мартина 
серединой 1630-х, тогда модель из Эр-
митажа могла быть создана ок. 1635.
Выставки: 1989 Ленинград. № 1; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 1; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 4; 1999 Roma. N 6; 2005 Massa. N 9.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 53. № 754; 
Androsov 1983. Р. 81; Montagu 1985-I. 
Р. 354. N 48. B. 1; Bacchi 1996. Р. 771; 
Wardropper 1998–1999. Р. 34; Ferrari, 
Papаldo 1999. Р. 195; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 162. N 71; Андросов 2005. С. 7; Андро-
сов 2006. С. 51. № 31.
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40. Палач
Статуэтка. Терракота. Высота 54
Утрачены правая рука выше 
запястья и левая до середины 
предплечья, а также край драпиров-
ки у правого плеча. Многочисленные 
швы реставрации.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 661

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
и в списке альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) статуэтка значится как «Палач, 
альгарди». Г. трей (1871) считал ее ко-
пией с оригинала альгарди, но в ин-
вентарь Эрмитажа ее записали как 
произведение самого мастера.
статуэтка показывает сходство с мра-
морной фигурой палача в группе «усек-
новение главы св. Павла» из церкви сан 
Паоло маджоре в Болонье. Группа, 

украшающая главный алтарь храма, 
была заказана вирджилио спада. Пер-
вый контракт относится к сентябрю 
1633 и предусматривает представление 
деревянных моделей. второй контракт 
был подписан 31 апреля 1634 альгарди 
спада и джованни Карло алесси, гене-
ральным прокуратором ордена барна-
битов. однако только третий контракт, 
относящийся к апрелю 1635, оговари-
вал доставку мраморных блоков для 
обеих фигур. судя по всему, работа над 
монументальными статуями проходи-
ла с января 1641 по начало 1643, когда 
альгарди регулярно получал деньги за 
свою работу. Последние 100 скуди были 
выплачены скульптору 17 декабря 1644.
Эрмитажная терракота, по-видимому, 
относится к ранней стадии работы 
над группой. Поза палача, поворот 
фигуры, рисунок драпировок отлича-
ют ее от самой статуи. с другой сторо-
ны, статуэтка, хотя и полностью за-
конченная, носит во многом экспери-
ментальный характер: отставленная 
назад правая нога палача слишком 
длинна, по крайней мере, длиннее его 
левой ноги. тем не менее терракоту 
следует считать скорее боццетто, от-
ражающим индивидуальную манеру 
альгарди, как считала дж. монтегю, 
а не моделлино, как полагал Б. Боуче 
(каталог выставки: 2001–2002 Hous-
ton  — london). учитывая сложную 
историю создания группы, нам пред-
ставляется возможным датировать тер-
ракоту Эрмитажа временем ок. 1634.
сильно поврежденный фрагмент ста-
туэтки, которая также может рассма-
триваться как подготовительная к фи-
гуре «Палач», недавно был приобре-
тен национальным Баварским музеем 
в мюнхене. в собр. Aбегг в риджис-
берге хранится фрагмент верхней ча-
сти фигуры, также считающийся ав-
торской моделью работы альгарди.
статуэтка была опубликована авто-
ром настоящего каталога как произ-
ведение альгарди в 1983. Эта атрибу-
ция принята, хотя не без некоторых 
сомнений, дж. монтегю, а также по-
следующими авторами. не исключе-
но, что статуэтка ранее находилась 
в  мастерской Эрколе Ферраты, где 
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упомянута в посмертной описи иму-
щества, относящейся к 1686 («un 
Carnefice di creta cotta del langardi» — 
Golzio 1935. р. 73).
Выставки: 1989 Ленинград. № 2; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 2; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 5; 1999 Roma. N 19; 2001–2002 Houston — 
London. N 38; 2005 Massa. N 10.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 53. № 747 или 
748; Androsov 1983. Р. 82; Montagu 1985-I. 

Р. 372. N 68 B.1; Montagu 1986. Р. 11; 
Boucher 1999. Р. 56; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 161. N 57; Андросов 2006. № 32.
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41. Портрет Лелио Франджипане
Бюст. Терракота. Высота 66

Утраты сзади на затылке и спереди 
на плечах, по краям лат и плаща, 
а также по краю складки. Трещины 
на лице и шее.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 568

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) среди бюстов упомянут «мо-
лодой человек в железных доспехах, 
альгарди». в списке альгаротти (Maz-
za Boccazzi 2003) дважды упомянут 
бюст мученика, который, очевидно, 
соответствует данному произведе-
нию. атрибуция альгарди предложе-
на н. К. Косаревой (устно).
в 1638 альгарди закончил работу над 
мраморными бюстами муцио Фран-
джипане и его сыновей роберто и Ле-
лио для семейной капеллы в римской 
церкви сан марчелло аль Корсо. Лелио 
Франджипане, убитый на войне в 1605 
в возрасте 26 лет, представлен здесь 
идеальным юным воином, почти ли-
шенным индивидуальных портретных 
черт. Эрмитажный бюст близок к мра-
морному экземпляру, но отличается от 
него по рисунку складок драпировки. 
высокое качество терракоты Эрмита-
жа стало особенно очевидно, когда в 
результате реставрации 1991, прове-
денной т. н. Чернышевой, она была ос-
вобождена от поздней коричневой кра-
ски. По-видимому, бюст из Эрмитажа 
являлся моделью в натуральную вели-
чину для перевода в мрамор. По стилю 
и мастерству исполнения он близок 
к бюсту муцио Франджипане (нацио-
нальная пинакотека, Болонья). атрибу-
ция бюста альгарди принята после-
дующими авторами, в том числе 
дж.  монтегю. Предполагаемая его да-
тировка — середина 1630-х.
Выставки: 1989 Ленинград. № 3; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 3; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 6; 2000 Roma. N 5; 2005 Massa. N 11.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 595; Tрей 1871. С. 36. № 581; 
Montagu 1985-I. Р. 426. N 147 B.1; Bacchi 
1996. Р. 771; Ferrari, Papаldo 1999. Р. 202; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 5, 10; Андро-
сов 2006. № 33; Androsov 2009-III. Р. 58.
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42. Портрет юноши
Бюст. Терракота. Высота 64
Оббиты края обреза. Видны швы 
реставрации.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 567

Бюст, по-видимому, идентичен «му-
ченику, альгарди», включенному в ка-
талог собр. Фарсетти (Museo 1788). 
список альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) упоминает два раза бюсты муче-
ника работы альгарди и один раз «по-
хожий» (на мученика). в музее аХ эта 
атрибуция была забыта, бюст значил-
ся просто как итальянская работа 
ХVII  в. с тем же определением его 
внесли в инвентарь Эрмитажа.

в каталогах выставок 1989 и 1991–
1992 было высказано предположение 
об авторстве альгарди. действитель-
но, трактовка волос очень напомина-
ет о портрете Лелио Франджипане, так-
же хранящемся в Эрмитаже (кат. 41). 
Похожи и лица обоих персонажей с 
едва пробивающимися усами и бо-
родкой. Характерна для альгарди так-
же трактовка драпировок, которая на-
поминает о портрете Эдуардо санта-
релли с его надгробия в церкви санта 
мария маджоре в риме (ок. 1630). ис-
ходя из этого, мы можем высказать 
предположение, что рассматриваемый 
бюст мог представлять собой первый 
вариант портрета Лелио Франджипа-
не, от которого, по-видимому, не со-
хранилось прижизненного изображе-
ния. он мог не удовлетворить заказ-
чиков, братьев марио и Помпео 
Франджипане, либо из-за недостаточ-
ного портретного сходства с прототи-
пом, либо из-за слишком «мирного» 

облика изображенного (в окончатель-
ном варианте Лелио представлен в ла-
тах). так или иначе, кажется возмож-
ным датировать бюст 1630-ми.
Выставки: 1989 Ленинград. № 4; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 4.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 595; Трей 1871. С. 36. № 580; 
Mazza Boc cazzi 2003. Р. 160. N 5; Андросов 
2006. № 34.
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43. Портрет Гаспаре Мола
Бюст. Терракота.  
Высота 64
Повреждены края складок плаща. 
Утрачен конец большого пальца, 
указательный палец реставри- 
рован.
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Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 572

B каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) бюст, очевидно, упомянут как 
«Портрет старика, альгарди». в спи-
ске альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) 
ему может соответствовать скорее 
порт рет неизвестного «сказанного аль-
гарди». в Эрмитаже бюст ошибочно 
идентифицировался с портретом «кня-
зя Памфили», однако убедительную 
его интерпретацию предложила толь-
ко дж. монтегю (1985). исследователь-
ница отождествила изображенного с 
ювелиром и медальером Гаспаре мола 
(ок. 1580–1640) на основании сходства 
с живописным портретом последнего, 
хранящимся в академии св. Луки в ри-
ме. альгарди должен был лично знать 
Гаспаре мола, потому что они при-
мерно в одно и то же время работали 
в мантуе для членов семьи Гонзага.
в своем завещании от 24 января 1640 
мола выражал желание, чтобы над-
гробие было украшено его портрет-
ным изображением, а в инвентаре его 
имущества упоминается «бюст ска-
занного покойного Гаспаре мола из 
терракоты», возможно идентичный 
находящемуся ныне в Эрмитаже. По-
видимому, портрет в мраморе по ка-
ким-то причинам не был создан или 
же оказался утрачен.
стилистически терракота из Эрмита-
жа близка к таким мраморным бю-
стам работы альгарди, как портреты 
антонио Черри (1637, Городская кар-
тинная галерея, манчестер) или джо-
ванни Гарциа меллини (ок. 1640, цер-
ковь санта мария дель Пополо, рим). 
По-видимому, портрет Гаспаре мола 
исполнен с натуры  — изображен че-
ловек, близкий и понятный скульп-
тору, чувствуется особая симпатия 
альгарди к портретируемому. Это за-
метно, прежде всего, при сравнении 
бюста с портретом Лелио Франджи-
пане (кат. 41), представленным иде-
альным, но холодным в своем совер-
шенстве воином.
Выставки: 1972 Ленинград. № 483;  
1989 Ленинград. № 5; 1991–1992  

Roma — Venezia. N 5; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 7; 1999 Roma. N 26; 2005 Massa. N 12.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 37. № 585; 
Зарецкая, Кoсаревa 1970. № 42; Зарецкая, 
Кoсаревa 1975. № 42; Montagu 1985-I. 
Р. 439. N 168; Bacchi 1996. Р. 771; War-
dropper 1998–1999. Р. 35; Boucher 1999. 
Р. 56; Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 8; 
Андросов 2006. № 35; Di Lorenzo 2011. P. 31.
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44. Щедрость
Cтатуэтка. Терракота. Высота 37
Утрачены голова, четыре пальца 
на правой руке, часть подножия 
у левой ноги. Края плаща оббиты.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 596

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка упоминается как «изоби-
лие, альгарди». в списке альгаротти 
не отождествляется. Г. трей (1871) на-
зывал ее «аллегорической фигурой изо-
билия» и копией с работы альгарди. 
в инвентарь Эрмитажа терракота вне-
сена как «Фортуна» работы альгарди.
статуэтка изучена и опубликована 
н.  К. Косаревой (1984), указавшей, 
что это модель к аллегорической фи-
гуре Щедрости на надгробии папы 
Льва ХI (алессандро оттавиано ме-
дичи, избран папой в 1605 и в том же 
году умер) в соборе св. Петра в риме. 
терракота имеет ряд отличий от осу-
ществленной статуи, исполнение ко-
торой было возложено на скульпто-
ра джузеппе Перони: здесь обнажена 
левая грудь женщины, а из рога изо-
билия падают цветы и плоды, а не мо-
неты, как в монументальной статуе. 
Заказ на исполнение монумента аль-
гарди получил в 1634, но лишь в 1638–
1639 в Карраре отбирались мрамор-
ные блоки для статуй, завершена же 
гробница была только в 1644.

различия между моделью и осущест-
вленной статуей доказывают, что пе-
ред нами  — одна из промежуточных 
моделей. вероятно, ее можно датиро-
вать временем ок. 1638. автором ее 
должен был быть альгарди, ответ-
ственный за общую композицию над-
гробия. Правда, эрмитажная модель 
по уровню исполнения несколько 
уступает лучшим моделям мастера из 
Болоньи, тем не менее здесь чувству-
ется присущая ему жестковатая мане-
ра. в Библиотеке ватикана хранится 
другая статуэтка, рассматриваемая как 
модель альгарди к статуе «Щедрость». 
она также сильно повреждена от вре-
мени и не представляется очень тон-
кой по исполнению. Повторение этой 
фигуры хранится в национальном 
музее сан Mартино в Hеаполе и счи-
тается работой скульптора ХVIII  в. 
анджело вива.
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Выставки: 1989 Ленинград. № 6; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 6.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 42. № 634; Коса-
рева 1984. С. 31; Андросов 2006. № 36.
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45. Портрет Бенедетто Памфили
Фрагмент бюста. Терракота.  
Высота 55
Повреждены несколько трубок 
воротника.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 575

Голова из терракоты, представляющая 
собой фрагмент бюста, была опуб-
ликована в 1984 н.  К.  Косаревой, ко-
торая рассматривала ее как модель 
к мраморному бюсту работы альгар-
ди, хранящемуся в галерее дориа 
Памфили в риме. дж. монтегю (1985) 
также упоминает эрмитажную терра-
коту, оставляя вопрос об ее авторстве 
открытым и допуская возможность 
того, что перед нами — копия учени-
ка. тем не менее портрет показывался 
на выставках в италии как произведе-
ние альгарди, и очень высокое каче-
ство его исполнения позволяет наста-
ивать на авторстве мастера из Бо-
лоньи. дополнительным аргументом 
здесь может служить упоминание в 
каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
и в списке альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003) «Портрета князя Панфили, 
альгарди».
вопрос о том, чье изображение пред-
ставлено в Галерее дориа Памфили, 
а значит и в Эрмитаже, долго оставал-
ся дискуссионным. M. Хеймбургер ра-
валли, автор первой монографии об 
альгарди, считала, что римский бюст 
может изображать Камилло Памфи-
ли, племянника папы иннокентия Х 
(Heimburger Ravalli 1973. N  37). того 
же мнения придерживалась и н. К. Ко-
сарева, при аргументации ссылаясь на 

юный возраст изображенного. одна-
ко дж. монтегю указала, что самое 
раннее описание, относящееся к 1666, 
упоминает мраморный бюст с гофри-
рованным воротником как изображе-
ние Бенедетто Памфили. Бенедетто, 
брат иннокентия Х и дядя Камилло, 
умер молодым, и его возраст может 
соответствовать данному портрету. 
Кандидатура Памфилио Памфили, 
дру гого брата папы, также представ-
ляется сомнительной, так как он умер 
в возрасте 75 лет в 1639 и должен был 
быть изображен пожилым человеком. 
Как кажется, окончательное решение 
вопроса дает ссылка на джованни 
Пьетро Беллори, современника аль-
гарди, который писал о бюсте «Бене-
детто Памфили, брата папы, пред-
ставленного в воротнике, и донны 
олимпии с вдовьей вуалью» (Bellori 
1728. р. 158). такое описание не остав-
ляет сомнений в том, что в римском 
и петербургском портретах представ-
лен именно Бенедетто. По-видимому, 
бюст из собр. Фарсетти является мо-
делью, предназначенной для перевода 
в мрамор, и может датироваться вре-
менем ок. 1646.
Выставки: 1989 Ленинград. № 7; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 9; 2000 Roma. 
N 11; 2005 Massa. N 13; 2011 Выборг.  
№ 35.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. Р. 593; Tрей 1871. С. 37. № 588; 
Кoсaревa 1984. С. 35; Montagu 1985-I. 
Р. 439. N 169 B.1; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 160. N 4; Андросов 2006. № 37.
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46. Портрет Олимпии Памфили
Бюст. Терракота. Высота 66
Вуаль за головой женщины рестав-
рирована в гипсе и, таким образом, 
является поздней доделкой.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 571

олимпия Памфили-майдалкини  — 
жена Памфилио Памфили, брата папы 
иннокентия Х, — пользовалась боль-
шим влиянием во время понтифика-
та  своего родственника, над кото-
рым  ей приписывалась неограничен-
ная власть.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
бюст значился как «Портрет донны 
олимпии», без указания имени авто-
ра, однако список альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) называет автором аль-
гарди. Г. трей (1871) уточнил, что мра-
морный вариант бюста находится во 
дворце дориа Памфили в риме, но 
он  рассматривал данное произведе-
ние как копию с оригинала альгарди. 
в Эрмитаже было принято авторство 
альгарди, и с этой атрибуцией бюст 
воспроизводился в ряде эрмитажных 
альбомов. дж. монтегю (1985), на-
против, рассматривала бюст как «са-
мое проблематичное» произведение, 
происходящее из собр. Фарсетти, и 
склонялась к мысли, что оно является 
копией, выполненной одним из уче-
ников мастера. в каталоге выставки 
1989 автор настоящего издания при-
соединился к этой атрибуции, правда 
с некоторыми сомнениями, указывая, 
в частности, на различия между вари-
антами в мраморе и в терракоте (в по-
следнем добавлены четки на поясе 
женщины). тем не менее реставра-
ция,  проведенная в 1988–1989, пока-
зала высокие художественные до-
стоинства бюста. некоторая сухость 
трактовки формы вполне объясняется 
тем, что вдовья вуаль на голове донны 
олимпии выполнена из гипса и явля-
ется позднейшей доделкой. в резуль-
тате реставрации стало возможным 
рассматривать бюст как авторскую 
модель в натуральную величину для 
реализации портрета в мраморе.
Выставки: 1989 Ленинград. № 12.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 36. № 584; 
Зарецкая, Косарева 1960. № 19; Зарецкая, 
Косарева 1970. № 43; Androsov, Kosareva, 
Saverkina 1978. N 138; Le Musée de l’Ermitage 
1984. N 372; Montagu 1985-I. Р. 475. N R. 48; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 3; Андросов 
2005. С. 7; Андросов 2006. С. 53. № 38.
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47. Апостол Павел
Бюст. Терракота. Высота 44
Повреждены волосы надо лбом.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 580

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
упоминался среди бюстов «св. Павел, 
альгарди». в списке альгаротти (Ma-
zza Boccazzi 2003), возможно, значил-
ся как «мученик» работы альгарди. 
в  инвентарь Эрмитажа бюст также 
был занесен как работа мастера из Бо-
лоньи.
в статье 1983 дж. монтегю привлекла 
внимание к паре мраморных бюстов 
апостолов Петра и Павла из частного 
собр. исследовательница определила 
их как произведения, выполненные 
альгарди между 1646 и 1649 по заказу 
кардинала джакомо Францони. оба 
бюста восходили по иконографии к об-
разам тех же святых из знаменитого 

рельефа альгарди «встреча папы Льва 
великого с аттилой» (собор св. Пет-
ра, рим). в дальнейшем эти бюсты не-
однократно повторялись в виде не-
больших бронзовых бюстов, иногда 
с  позолотой (например, в быв. собр. 
Бринсли Форда, Лондон, и других кол-
лекциях). они же послужили образ-
цами для ряда учеников и подражате-
лей альгарди (мраморные бюсты ра-
боты Эрколе Ферраты в Галерее дориа 
Памфили в риме, датированные 1686, 
или бюсты в стукко работы никко-
ло траверси в генуэзской церкви сан 
маттео, ок. 1720–1723). можно пред-
положить также, что бюст св.  Петра 
встречается чаще и был более популя-
рен, тогда как св. Павел изо бражался 
только как парный к пер вому.
Эрмитажный бюст был опубликован 
как произведение альгарди в 1983. 
Позднее дж. монтегю (1985) высказа-
ла некоторые сомнения в этой атрибу-
ции, предполагая, что терракота мо-
жет быть копией с оригинала альгар-
ди. реставрация бюста, проведенная 
в 1987–1988, тем не менее подтверди-
ла очень высокое качество исполне-
ния бюста, вполне достойного руки 

альгарди. атрибуция может быть под-
держана тем, что в посмертной опи-
си имущества Эрколе Ферраты (1686) 
дважды упоминались головы (бюсты?) 
св. Павла работы альгарди («Una testa 
di San Paolo del langardi… Una d[etta] 
di San Paolo del langardi»  — цит. по: 
Golzio 1935. р. 67).
Выставки: 1989 Ленинград. № 10; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 8; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washing ton. 
N 8; 2005 Massa. N 15; 2011 Выборг. № 36.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 38. № 598; Andro-
sov 1983. Р. 82; Montagu 1983. Р. 29; Montagu 
1985-I. Р. 378. N 71 L.B.1.D.1; Wardropper 
1998–1999. Р. 35; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 160. N 5, 10; Андросов 2006. С. 53. № 39.
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48. Апостол Петр
Бюст. Бронза. Высота 21,5
Поступил в 1927 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1472
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Бюст числился работой итальянского 
скульптора ХVII в. атрибуция аль-
гарди предложена с.  о. андросовым 
(1983) и подтверждена дж. монтегю 
(1983, 1985). Композиция известна 
в  многочисленных репликах и вари-
антах, часто с парным изображением 
апостола Павла. Бронзовые позоло-
ченные бюсты Петра и Павла, припи-
сываемые самому альгарди, храни-
лись в быв. собр. Бринсли Форда (Лон-
дон) и в другой частной коллекции. 
Более поздние их реплики из брон-
зы — в музее искусств Принстонско-
го университета, из серебра — в собо-
ре города Феррентино. модель из тер-
ракоты чуть большего размера, при-
надлежавшая ранее Галерее Хейм в 
Лондоне, ныне  — в музее искусств 
в  детройте. аналогичная модель не-
сколько худшего качества, с датой 1661, 
хранится в музее барокко в Зальцбур-
ге и рассматривается как произве-
дение последователя альгарди (Die 
Metamorphosen 1979. S. 64). наконец, 
известны два мраморных бюста апо-
столов работы альгарди, первый из 
которых (частное собр.) восходит к 
той же модели, что и эрмитажный.
дж. монтегю предлагает датировать 
терракоту из детройта и мраморные 
бюсты концом 1640-х, а бронзовые 
бюсты  — началом 1650-х. очевидно, 
такая же датировка может быть пред-
ложена и для эрмитажного бюста.
Литература: Androsov 1983. Р. 83; 
Montagu 1983. Р. 29; Montagu 1985-I. 
Р. 378. N B.1 C.2; 1999 Roma. Р. 178 
(в выставке не участвовал).
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49. Титан
Статуэтка. Терракота.  
Высота 38
Реставрирована левая рука.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 656

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка числилась под назва-
нием «Коленопреклоненный Геракл, 
который держит мешок, альгарди», 
а в списке альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003)  — как «Циклоп, альгарди». 
однако уже в русском переводе ката-
лога имя альгарди было пропущено 
(Петров 1864). Г. трей (1871) упоми-
нал терракоту как изображение «муж-
чины, поддерживающего камень», без 
указания имени автора. При посту-
плении в Эрмитаж статуэтка была за-
несена в инвентарь под именем аль-
гарди, но долгое время оставалась не-
опубликованной. в  1974 о. раджо 
(нью-йорк) указала (устно) на то, что 
терракота является подготовительной 
к фигуре титана из тагана с изображе-
нием Юпитера работы альгарди, но 
статуэтка была опубликована только 
в 1983. Позднее к этой атрибуции, 
хотя и с некоторыми сомнениями, 
присоединилась дж. монтегю (1985), 
и статуэтка неоднократно экспониро-
валась под именем альгарди на вы-
ставках, в том числе на монографиче-
ской выставке мастера в риме в 1999. 
в самом деле, качество исполнения ее 
очень высоко. анатомия проработана 
чрезвычайно тонко и четко, вместе 
с тем здесь отсутствует сухость копии. 
К тому же модель из Эрмитажа слегка 
отличается от фигуры, включенной 
в  бронзовый таган (чуть по-другому 
расставлены ноги, изменены поворот 
головы и выражение лица). в целом ее 
можно признать одним из шедевров 
альгарди в области мелкой пластики.
Как известно, заказ на создание двух 
таганов с изображением Юпитера и 
Юноны был сделан диего веласкесом 
во время посещения рима в 1649–1650. 
Позднее для завершения серии были 
добавлены еще два тагана  — с фигу-
рами Кибелы и нептуна (таким обра-
зом, они символизировали четыре сти-
хии  — огонь, воздух, землю и воду). 
таганы с фигурами Юпитера и Юноны 
были завершены к началу 1654 и по-
сланы в испанию. до 1959 они укра-
шали фонтан в парке аранхуэса близ 
мадрида. уже во второй половине 
ХVII в. таганы стали очень популяр-

ными и неоднократно повторялись в 
бронзе (список реплик дает дж. мон-
тегю в монографии об Aльгарди).
модели таганов после смерти альгар-
ди принадлежали дону Хуану де Кор-
доба, представителю испанского ко-
роля, наблюдавшему за ходом работ 
в риме после отъезда веласкеса. Позд-
нее они перешли к кардиналу анто-
нио Барберини и упоминаются в ин-
вентаре его имущества 1671–1672, а 
за тем — к его брату, кардиналу Фран-
ческо Барберини старшему. возмож-
но, статуэтка, происходящая из собр. 
Фарсетти, находилась в мастерской 
Эрколе Ферраты, ученика альгарди. 
Посмертная опись имущества Ферра-
ты, составленная в 1686, упоминает 
оригинальный таган из глины и два 
эскиза к тагану из глины работы 
«Лангарди» («un capofoco del langardi 
originale di creta e due bozzi di creta 
cotta di capofochi del langardi» — цит. 
по: Golzio 1935. р.  69, 70, 73). мож-
но предположить, что какую-то часть 
собр. Ферраты, в которой были хоро-
шо представлены произведения аль-
гарди, мелькиорре Кафа и самого 
Ферраты, в середине ХVIII в. в риме 
приобрел Филиппо Фарсетти.
Выставки: 1989 Ленинград. № 8; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 7; 1998–1999 
Chicago — Philadelphia — Washington. 
N 9; 1999 Roma. N 46; 1999 Санкт-
Петербург. № 5; 2002 Bonn. N 230; 2003 
Ann Arbor. N 38; 2005 Massa. N 14; 2011 
Выборг. № 37.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 52. № 472; 
Androsov 1983. Р. 81; Montagu 1985-I. 
Р. 409. N 129 B. 2; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 162. N 62; Андросов 2006. № 40.
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50. Молящийся св. Франциск 
Ассизский
Статуэтка. Терракота.  
Высота 40
Трещины на шее и капюшоне.
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Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 598

св. Франциск ассизский (ок. 1181–
1226)  — основатель ордена франци-
сканцев, один из наиболее почитае-
мых в италии святых.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка числилась под назва-
нием «св. Франциск коленопрекло-

ненный, альгарди». в списке альга-
ротти не отождествляется. Г. трей упо-
минал ее в 1871 как копию с оригинала 
альгарди. в инвентарь Эрмитажа ста-
туэтку внесли под именем альгарди. 
она экспонировалась на выставках 
в 1989 и 1991–1992 как работа альгар-
ди (со знаком вопроса), но не вызвала 
интереса у позднейших исследователей.
между тем качество терракоты следу-
ет признать достаточно высоким, а 

исполнена она в манере, похожей на 
чуть суховатую манеру альгарди. 
можно указать также на аналогию 
к  статуэтке в творчестве альгарди: 
в 1651 скульптору был заказан алтарь 
церкви сан никколо да толентино 
в  риме, представлявший св. николая 
из толентино со св. августином и 
св.  моникой. Этот алтарь с мрамор-
ными фигурами святых, в создании 
которого принимали участие также 
Франческо Баратта, Эрколе Феррата 
и доменико Гвиди, был завершен, оче-
видно, к осени 1654, то есть в основ-
ном еще при жизни альгарди.
модель в терракоте к фигуре св. ни-
колая хранится в музее Палаццо ве-
неция в риме. По нашему мнению, 
эрмита жная статуэтка обнаруживает 
с ней значительное сходство — в типе 
лица, трактовке складок и в таких де-
талях, как прижатая к груди левая 
рука или ступня правой ноги, высту-
пившая из-под плаща. уверенной, чуть 
жесткой лепкой формы близка данная 
терракота также к «титану» в  собр. 
Эрмитажа (кат. 49). можно предполо-
жить, что изображение св. Франциска 
отражает какую-то неосуществлен-
ную или не дошедшую до наших дней 
работу альгарди, относящуюся к по-
следнему периоду его твор чества. воз-
можно, реализовать этот замысел аль-
гарди не успел из-за преждевремен-
ной смерти.
Выставки: 1989 Ленинград. № 11; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 10; 2007 
Bassano. N 13.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 42. № 636; 
Андросов 2006. № 41.

альгарди, алессандрo 
(с оригинала)

Algardi, Alessandro (after)

51. Отдых на пути в Египет
Барельеф. Бронза золоченая.  
29 × 36 (овал)
Поступил в 1930 из ГРМ.
Инв. № Н. ск. 1705

Псевдоевангелие матфея, ХIII.

рельеф, занесенный в инвентарь Эр-
митажа как произведение итальян-
ского скульптора ХVIII в., на самом 
деле представляет собой реплику из-
вестной композиции алессандро аль-
гарди. дж. монтегю относит испол-
нение оригинала к середине 1630-х 
и  приводит более десяти вариантов 
этой композиции в бронзе (овальной 
или восьмиугольной формы). среди 
лучших версий она рассматривает ре-
льефы из музея Фитцуильяма в Кем-
бридже и музея Палаццо венеция 
в  риме (Montagu 1985-I. р.  307–309. 
N 4).
рельеф Эрмитажа, до недавнего вре-
мени остававшийся неизданным, не 
вошел в список, составленный дж. мон-
тегю. он представляет собой упро-
щенный вариант рельефа альгарди, в 
котором опущены фигура ангела сле-
ва и детали пейзажа. его следует от-
нести к копиям с композиции альгар-
ди, созданным, вероятно, в ХVII в.
Выставки: 2011 Выборг. № 38.

альгарди, алессандро (круг)

Algardi, Alessandro (circle of)

52. Апостол Петр
Бюст. Терракота. Высота 48
Утрачена часть драпировки у право-
го плеча.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 581

Бюст числился в собр. Фарсетти (Mu-
seo 1788), очевидно, как произведение 
альгарди («старый мученик, альгар-
ди» или «старик, вышесказанного 
[Aльгарди]»). Г. трей (1871) рассматри-
вал терракоту как копию с оригина-
ла альгарди, а в инвентарь Эрмитажа 
она была внесена снова под именем 
самого мастера.
действительно, тип лица апостола 
близок к типу, который разрабатывал 
в своем творчестве альгарди. Здесь 
можно вспомнить, например, изобра-
жение св. Петра в рельефе «встреча 
папы Льва великого с аттилой» (со-

бор св. Петра, рим). Позднее, в конце 
1640-х этот же тип встречался в ряде 
других произведений альгарди, к их 
числу принадлежит, например, мо-
нументальный мраморный бюст из 
частного собр., терракотовый (инсти-
тут искусств, детройт), а также не-
большие бронзовые бюсты (известен 
ряд реплик, в частности из быв. собр. 
Бринсли Форда в Лондоне и из коллек-
ции Эрмитажа — кат. 48, не является 
парным к рассматриваемому бюсту 
из-за разницы в размерах). та же ико-
нография использовалась учениками 
и подражателями альгарди. Здесь мож-
но упомянуть мраморный бюст рабо-
ты Эрколе Ферраты (Галерея дориа 
Памфили, рим) и бюст из терракоты, 
датированный 1661 (музей барокко, 
Зальцбург). иконографию образа св. 
Петра, созданную альгарди, отражает 
также статуя в стукко, созданная Пао-
ло нальдини (1649, церковь сан мар-
тино аль монте, рим), и бюст в стукко 
работы генуэзского скульптора нико-
ло траверси (ок. 1720–1723, церковь 
сан маттео, Генуя).

следует заметить, что в эрмитажном 
бюсте тип лица св. Петра, созданный 
альгарди, несколько видоизменен. 
наконец, необычная обработка зад-
ней стороны терракоты не встречает-
ся в других бюстах работы альгарди, 
хранящихся в Эрмитаже. все эти на-
блюдения позволяют сделать вывод, 
что бюст мог быть создан одним из 
мастеров круга альгарди.
Выставки: 1989 Ленинград. № 13; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 12; 2005 
Massa. N 16.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 594; Tрей 1871. С. 38. № 601; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 2; Андросов 
2006. № 42.

альгарди, алессандро (круг?)

Algardi, Alessandro (circle of?)

53. Женский портрет
Бюст. Терракота.  
Высота 53
Оббиты края платья и рукавов. 
Видны швы реставрации.

50
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Альгарди, Алессандро (с оригинала); Альгарди, Алессандро (круг); Альгарди, Алессандро (круг?)Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 574

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) этому бюсту может соответ-
ствовать только «Портрет женщины, 
вышесказанного [альгарди]». так же 
он значится и в списке альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003). Г. трей (1871), 
по-видимому, упоминал его как «жен-
ский портрет, бюст из терракоты. Хо-
рошая итальянская работа, принадле-
жащая, вероятно, еще ХVI столетию». 
на основании этого бюст внесли в ин-
вентарь Эрмитажа как произведение 
неизвестного итальянского скульпто-
ра конца ХVI в. напротив, на выстав-
ках 1989 и 1991–1992 бюст экспониро-
вался как произведение альгарди (со 
знаком вопроса). в пользу этой атри-
буции бюст сопоставлялся с портре-
том джачинты санвитале Конти (мо-
дель в терракоте работы альгарди 
хранится в музее Палаццо венеция 
в риме, мраморный бюст для надгро-
бия в церкви сан рокко в Парме вы-

полнен доменико Гвиди вскоре после 
1652). однако при некотором сход-
стве формы и трактовки деталей пла-
тья эрмитажный бюст отличается бо-
лее графичным характером и произ-
водит даже ретроспективное впечат-
ление (поэтому, вероятно, Г. трей да-
тировал его ХVI в.). Бюст может быть 
сопоставлен, например, с мраморным 
портретом марии дульоли Барбери-
ни работы джулиано Финелли (Лувр, 
Париж), в котором столь же тщатель-
но трактован костюм изображенной. 
Поэтому на нынешнем этапе нам 
представляется более правильным от-
нести «женский портрет» Эрмитажа 
скорее к работам, созданным одним 
из современников альгарди, возмож-
но находившимся под его влиянием, 
нежели к произведениям самого ма-
стера.
Выставки: 1989 Ленинград. № 9; 1991–
1992 Roma — Venezia. N 11.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 37. № 587; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 9; Андросов 
2006. № 43.

Ферратa, Эрколе

Ferrata, Ercole

1610, Пеллио инферьоре — 1686, рим

54. Ангел с крестом
Статуэтка. Терракота. Высота 59
Утрачены крест и кисть правой руки 
ангела, а также значительная часть 
его левого крыла.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 623

в собр. Фарсетти (Museo 1788) терра-
кота числилась без имени автора, а в 
списке альгаротти она вообще не 
отождествляется. возможно, ранее 
именно эта статуэтка упоминалась в 
посмертной описи имущества Эрколе 
Ферраты (1686): «небольшой ангел 
из обожженной глины г-на Эрколе» 
(«Un Angelino di creta cotta del S.r Er-
cole»  — цит. по: Golzio 1935. р.  72). 
терракота показывает большое сход-
ство со статуей Ферраты «ангел с кре-
стом», исполненной для украшения 

52 53

54

Ферратa, ЭрколеРим. XVII — первая половина XVIII века
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моста св. ангела в риме. в числе ве-
дущих скульпторов своего времени 
Феррата был привлечен Бернини для 
участия в этом проекте. в Палаццо 
роспильози в риме сохранился рису-
нок мастерской Бернини, по-видимо-
му, отражающий первоначальный за-
мысел статуи «ангел с крестом», при-
надлежащий самому Бернини. Компо-
зиция повторена Ферратой как в мо-
нументальной статуе, так и в данной 
терракоте, которую следует считать 
вполне законченной моделью, все же 

слегка отличающейся от окончатель-
ной статуи (рисунок драпировок, в 
том числе у правой ноги, слегка изме-
нен). Как кажется, индивидуальная 
манера Ферраты проявилась здесь в 
беспокойных складках одежды и осо-
бенно в миловидном, но довольно 
тривиальном лице ангела.
Феррата начал получать деньги за ра-
боту над статуей еще до доставки 
ему мраморного блока, 31 июля 1668; 
24 ноября ему привезли мрамор, а уже 
22 ноября следующего года статуя 

была установлена на мосту Cв. анге-
ла. По-видимому, из этого следует, что 
подготовительная модель к статуе так-
же должна датироваться первой поло-
виной или серединой 1668.
атрибуция статуэтки из Эрмитажа 
была опубликована нами в каталоге 
выставки в риме и венеции и более 
подробно — в статье на русском язы-
ке, увидевшей свет в 1992.
Выставки: 1991–1992 Roma — Venezia. 
N 37; 1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 22; 2001–2002 Houston — 
London. N 49; 2005 Massa. N 17; 2005  
Bonn. N 208; 2007 Bassano. N 55; 2011 
Выборг. № 39.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 50. № 707; 
Aндросов 1992. С. 277; Aндросов 1993. 
С. 107; Bacchi 1996. Р. 803; Wardropper 
1998–1999. Р. 41; Андросов 2006. № 44; 
Dickerson 2012. P. 334–338. N 46.

Ферратa, Эрколе

Ferrata, Ercole

1610, Пеллио инферьоре — 1686, рим

55. Гений с портретными 
медальонами
Рельеф. Терракота. Высота 25
Утрачен левый нижний угол 
подножия.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 664

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка упомянута среди ре-
льефов под названием «ангел, держа-
щий медаль с покойным», без имени 
автора. в Cписке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) не отождествляется. 
Как анонимная работа она включена 
в «указатель» Г. трея (1871) и записа-
на в инвентарь Эрмитажа как произ-
ведение итальянского мастера ХVII в.
«Гений» показывает композиционное 
сходство с фигурой юноши из стукко, 
фланкирующей надгробие кардинала 
Лелио Фальконьери в римской церкви 
сан джованни деи Фиорентини, соз-
данное по проекту Франческо Борро-

мини. Центральная фигура этого над-
гробия представляет веру. она вы-
полнена Ферратой между 1665 и 1669, 
причем к ней сохранилось несколь-
ко  подготовительных моделей, также 
приписываемых мастеру (например, 
музей прикладного искусства, Гам-
бург; музей Фитцуильяма, Кембридж; 
Mузей искусств, Toлидo (штат oгайo); 
музей Палаццо венеция, рим и др.). 
ранние гравюры показывают это над-
гробие без фигур юношей, стоящих по 
сторонам (Rossi [s. a.]. N  16). анало-
гичное надгробие орацио Фальконье-
ри и оттавии саккетти было выпол-
нено в то же самое время доменико 
Гвиди (модель к центральной фигуре, 
олицетворяющей «милосердие», так-
же хранится в Эрмитаже, кат. 61) и 
тоже фланкируется статуями гениев 
из стукко. можно предположить, что 
все четыре статуи (из которых дошли 
до наших дней только три, одна в 1815 
заменена мраморной фигурой рабо-
ты Пьетро Бенальи) были выполнены 
в начале 1670-х, но не позднее 1686, 
когда о них упоминал Филиппо тити. 
согласно сведениям последнего, авто-
рами статуй гениев были Филиппо Кар-

кани, Пьетро сенезе, Франческо ап-
риле, Mишель Aнгье (Titi 1686. р. 395). 
тем не менее следует предположить, 
что модель была создана главным ис-
полнителем, в нашем случае — Ферра-
той (об этом ансамбле см: Salerno, Spe-
zzaferro, Taffuri 1973. р.  247). о. Фер-
рари и с. Папальдо (1999), напротив, 
выражают сомнения в авторстве Фер-
раты и считают возможным создате-
лем боццетто малоизвестного скульп-
тора Франческо априле.
оригинальность боццетто очевидна 
благодаря высочайшему качеству ис-
полнения, которое отличается свеже-
стью и непосредственностью. Глина 
кажется мягкой и податливой в руках 
умелого мастера, добивающегося здесь 
нужных эффектов, то моделируя фор-
му, то вдавливаясь в поверхность ма-
териала. наряду с работами Бернини 
статуэтка может рассматриваться как 
одно из самых выразительных произ-
ведений в коллекции Фарсетти. По 
стилю она близка к модели веры из 
музея в Кембридже, подлинность ко-
торой не вызывает сомнений у специ-
алистов. следует отметить также, что 
в отличие от боццетто, где фигура ге-

ния представлена в высоком рельефе, 
статуя в стукко создана «в полную 
округлость».
Выставки: 1989 Ленинград. № 60; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 38.
Литература: Museo 1788. Р. 18; Петров 
1864. С. 594; Tрей 1871. С. 52. № 750; 
Андросов 1992. С. 274; Андросов 1993. 
С. 111; Ferrari, Papaldo 1999. Р. 136; Андро-
сов 2006. № 45; Androsov 2009-III. Р. 59.

Феррата, Эрколе (?)

Ferrata, Erocole (?)

1610, Пеллио инферьоре — 1686, рим

56. Дерущиеся мальчики
Группа. Терракота. Высота 24
Утрачены обе руки стоящего на 
коленях мальчика и большой палец 
на его правой ноге. У лежащего 
мальчика утрачены правая нога, 
пальцы левой руки и три пальца 
правой руки.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 586

55
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Ферратa, Эрколе; Ферратa, Эрколе (?)Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Благодаря хорошо сохранившемуся 
на подножии номеру 17, композиция 
отождествляется с упоминаемой в ка-
талоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
«Группой из двух играющих путти-
ни,  Фьямминго [то есть дюкенуа]». 
в списке альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) она, возможно, значилась как 
«два маленьких путти, Франко Ке-
нуа». Г. трей (1871) рассматривал ее 
как копию с оригинала дюкенуа. в ин-
вентарь Эрмитажа терракота была 
внесена как произведение дюкенуа 
и с этой атрибуцией публиковалась в 
каталогах выставок в 1989 и 1991–
1992. При этом отмечалось сходство 
типов лиц и анатомии детских тел с их 
трактовкой в рельефе дюкенуа «му-
зицирующие ангелы» (1640–1642, ал-
тарь Филомарино, церковь санти 
апостоли, неаполь). однако в 1994 
у. Шлегель выдвинула предположение 
об авторстве Эрколе Ферраты. По ее 
мнению, Феррата мог при этом вдох-
новляться образами дюкенуа. в каче-
стве аналогии исследовательница ссы-
лается на мраморный рельеф с изо-
бражением ангела работы Ферраты 
в церкви сант аньезе ин агоне в риме. 
Хотя у. Шлегель не приводит решаю-
щих доказательств авторства Ферраты, 
некоторая манерность поз мальчиков, 
действительно, свидетельствует скорее 
в пользу авторства этого мастера.
в недавней публикации переписки 
между Квинтиллиано редзонико (в ве-
неции) и Ливио одескальки (в риме) 
встречаются упоминания о «неболь-
шой группе борющихся путтини», ко-
торую одескальки заказал Эрколе 
Феррате (письмо редзонико от 26 фев-
раля 1682). осенью того же года вая-
тель прислал наброски группы, кото-
рые заказчик обсуждал в венеции с 
местными мастерами. велись также 
переговоры о стоимости этого произ-
ведения, за которое Феррата просил 
275 скуди. Как можно понять, группа 
должна была быть закончена в 1683. 
К сожалению, она не дошла до наших 
дней. таким образом, эрмитажная 
терракота, возможно, послужила мо-
делью для этой мраморной группы 
(Pizzo 2002).

Выставки: 1989 Ленинград. № 34; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 36; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 23.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 40. № 622; 
Schlegel 1994. Р. 283; Bacchi 1996. Р. 804; 
Pizzo 2002. Р. 120, 136; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 161. N 12; Андросов 2006.  
№ 46.

нальдини, Паоло

Naldini, Paolo

1614, рим — 1691, рим

57. Портрет Аннибале Карраччи
Бюст. Терракота. Высота 71
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 569

аннибале Карраччи (1560–1609)  — 
знаменитый живописец и график, ос-
новной представитель болонской шко-
лы живописи.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) бюст значился как «Портрет 
Aннибалe Кaррaччи», без имени авто-
ра. список альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003) приписывает авторство аль-
гарди. Г. трей (1871), сохраняя опреде-
ление изображенного, относил порт-
рет ко времени жизни художника, то 
есть к концу ХVI в. в инвентарь Эр-
митажа бюст был внесен как про-
изведение итальянского скульптора 
ХVII в.
согласно сведениям Лионе Пасколи, 
автора жизнеописаний римских скульп-
торов, мраморные бюсты рафаэля и 
аннибале Карраччи, предназначен-
ные для установки над местами их за-
хоронения в Пантеоне, были заказаны 
нальдини живописцем Карло марат-
ти (Pascoli 1730. р.  464). возможно, 
маратти представил скульптору и ри-
сунки для обоих портретов. По край-
ней мере гравюра работы Пьетро ак-
вила по рисункам маратти, относя-
щаяся к 1674, показывает определен-
ное сходство с бюстами работы наль-
дини. точная дата заказа маратти нам 

неизвестна, но можно предположить, 
что скульптор работал над портрета-
ми довольно долго, примерно десять 
лет, и их установили в Пантеоне толь-
ко ок. 1674. ныне оба мраморных бю-
ста хранятся в Протомотеке Капито-
лина, расположенной во дворце се-
наторов в риме (Martinelli, Pietrangeli 
1955. р. 64).
По-видимому, терракотовые модели 
обоих портретов оставались в соб-
ственности Карло маратти. в описи 
имущества живописца, составленной 
28 апреля 1712, после его смерти, упо-
минаются два бюста из терракоты 
с  позолотой, изображающие рафаэля 
и аннибале Карраччи, модели тех, что 
были установлены в Пантеоне (Ber-
shad 1985. р.  76). можно с уверенно-
стью предполагать, что бюст из собр. 
Фарсетти идентичен тому, что некогда 
принадлежал маратти.
на близость эрмитажного бюста к 
портрету работы нальдини впервые 
указала дж. монтегю, любезно предо-
ставившая также материалы, свиде-
тельствующие об истории создания 
этого произведения. у нас нет сомне-
ний в том, что терракота служила мо-
делью для бюста в мраморе, а не явля-
ется копией с него. на это обстоятель-
ство указывает целый ряд деталей — 
таких, как иной рисунок складок 
плаща, большее число пуговиц на ру-
башке. однако самый главный аргу-
мент здесь  — более свободная, более 
мягкая по сравнению с мраморным 
портретом трактовка бюста, которая 
создает впечатление очень высокого 
качества исполнения. По-видимому, 
бюст являлся важным дополнением 
галереи изображений художников, 
собранной аббатом Фарсетти.
Выставки: 1989 Ленинград. № 52; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 56; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 24; 2005 Massa. N 18.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 36. № 582; 
Bacchi 1996. Р. 830; Wardropper  
1998–1999. Р. 41; Ferrari, Papaldo 1999. 
Р. 482; Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 7; 
Андросов 2006. № 47; Montagu 2008. 
P. 280.
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нальдини, Паоло (?)

Naldini, Paolo (?)

1614, рим — 1691, рим

58. Ангел с терновым венцом
Статуэтка. Терракота. Высота 43
Утрачены часть подножия с частью 
ступни левой ноги, ступня правой 
ноги, левое крыло, два пальца левой 
и один палец правой руки. Поверх-
ность потерта и повреждена, 
особенно на краях одежды, крыле, 
венце.

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 628

статуэтка без труда опознается в ка-
талоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
как «ангел с терновым венцом, Бер-
нини». в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003), напротив, дважды 
упоминается «ангел с моста, Берни-
ни» и один раз «Портрет ангела с мо-
ста, Бернини». в музее аХ Г. трей 
(1871) рассматривал статуэтку как ко-
пию со статуи Бернини, украшающей 

мост св. ангела в риме. в Эрмитаже 
терракоту внесли в инвентарь как 
произведение Бернини, и в ряде эрми-
тажных публикаций она рассматри-
валась как подготовительная модель 
для первого «ангела с терновым вен-
цом» работы Бернини (ныне  — в 
церкви сант андреа делле Фратте, 
рим). однако р. виттковер (1966), а за 
ним и M. уэйл (1974) указали, что 
в  действительности терракота ближе 
ко второй статуе, исполненной скуль-
птором Паоло нальдини и поныне на-
ходящейся на мосту св. ангела. Как 
известно, эту копию заказал папа 
Климент IХ, считая произведения Бер-
нини слишком ценными, чтобы нахо-
диться под открытым небом. две эти 
статуи в целом довольно близки друг 
другу. Главное их различие состоит в 
том, что изменен рисунок складок под 
правым локтем ангела  — во второй 
статуе он проще и более четко читает-
ся складка, идущая вниз. те же осо-
бенности характеризуют и терракоту 
Эрмитажа. можно предположить, что 
эти изменения в статую мог внести 
только сам Бернини. Поэтому рассма-
триваемую статуэтку считали произ-
ведением Бернини и единственной со-
хранившейся моделью ко второй ста-
туе «ангел с терновым венцом» такие 
исследователи, как р. виттковер (1966), 
M. уэйл (1974), дж. Moнтегю (1985, 
1989), A. Бакки (1996), Ч. Эвери (1997). 
При этом по манере исполнения ста-
туэтка отличается от других моделей 
к статуям ангелов. она кажется более 
аккуратной по лепке, которую иногда 
можно назвать даже суховатой. дета-
ли проработаны здесь более тщатель-
но. Поэтому Ч. Эвери рассматривал 
статуэтку как моделлино, в которое 
Бернини внес изменения для мрамор-
ной статуи, выполненной нальдини. 
в последнее время т. Зигель высказал 
мнение, что Бернини не является ав-
тором данной фигурки (доклад на 
конференции в музее виктории и 
альберта в Лондоне в мае 2002). еще 
дальше идет м. уэйл (1998): считая 
статуэтку законченным моделлино, он 
высказывает предположение об автор-
стве нальдини. точку зрения уэйла 

считают возможной и авторы катало-
га выставки работ Бернини (Dickerson 
2012). Представляется, что нальдини 
мог внести изменения в рисунок дра-
пировок только на основании указа-
ний Бернини. таким образом, допу-
ская участие нальдини в работе над 
данной терракотой, можно предполо-
жить, что она является результатом 
сотрудничества обоих мастеров. По-
скольку работу над второй статуей 
«ангел с терновым венцом» нальди-
ни начал в 1670 и завершил осенью 
1671 (последняя выплата скульптору 
относится к 12 ноября), терракота 
должна была быть создана в самом 
конце 1669 или в первых месяцах 
1670.
Выставки: 1989 Ленинград. № 22; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 23; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 19; 1999 Roma — Padova. 
N 104; 2005 Bonn. N 206.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 51. № 712; 
Wittkower 1966. Р. 251; Weil 1974. Р. 79; 
Androsov, Kosareva, Saverkina 1978. N 36; 
Le Musée de l’Ermitage 1984. N 369; 
Montagu 1985-II. Р. 33; Montagu 1989. 
Р. 144; Bacchi 1996. Р. 783; Avery 1997. 
Р. 169; Wardropper 1998–1999. Р. 41; 
Ferrari, Papaldo 1999. Р. 26, 457; Weil 1999. 
Р. 148; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161, 162. 
N 25, 67, 100; Андросов 2006. С. 57. № 21; 
Dickerson 2012. P. 330–333. N 45.

раджи, антонио (?)

Raggi, Antonio (?)

1624, вико моркоте — 1686, рим

59. Аполлон
Бюст. Терракота тонированная. 
Высота 78
Утрачены части драпировки на 
складке и у обреза. Повреждены 
восемь листьев на венке.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 608

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) бюст упоминается как «аполлон 

в венке из лавра, антонио раджи». 
список альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) называет автором «аполло-
на» некоего «месье Бертона». Г. трей 
(1871) рассматривал терракоту как 
копию с оригинала раджи. в инвен-
тарь Эрмитажа бюст внесли как про-
изведение раджи, и он экспонировал-
ся на выставке 1989 в Эрмитаже как 
работа этого мастера (со знаком во-
проса).
Бюст является свободным подража-
нием античному «аполлону Бельве-
дерскому». антонио раджи, сначала 

сотрудничавший с альгарди, а потом 
в течение многих лет  — с Бернини, 
был особенно известен как декоратор 
в стукко. он также создал немало мо-
нументальных произведений в мра-
море, которые свидетельствуют о его 
высоком профессиональном уровне. 
среди них можно упомянуть, на-
пример, рельефы «смерть св. Цеци-
лии» (1660-е, церковь сант аньезе ин 
агоне, рим) и «ангел, предсказываю-
щий св. семейству бегство в египет» 
(1670-е, церковь сант андреа делла 
валле, рим), а также статую «ангел 
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с  колонной» на мосту св. ангела 
(1668–1670). Хотя мы не видим в дан-
ном бюсте прямых аналогий с произ-
ведениями раджи, атрибуция, восхо-
дящая к старой традиции, в данном 
случае кажется нам достаточно убеди-
тельной.
Выставки: 1989 Ленинград. № 54.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 48. № 678; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 1; Андросов 
2006. № 48.

раджи, антонио (мастерская)

Raggi, Antonio (workshop of)

60. Портрет Антонио Раджи
Бюст. Терракота. Высота 62
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 579

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
данному бюсту может соответство-

вать только один, значащийся как 
«Портрет антонио раджи» без имени 
автора. список альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) приписывает «Портрет 
антонио раджи» альгарди. впослед-
ствии это определение было утраче-
но, и бюст внесли в инвентарь Эрми-
тажа просто как мужской портрет ра-
боты итальянского скульптора ХVII в. 
тем не менее сравнение с гравирован-
ным портретом скульп тора работы 
р.  Шелленберга (Donati 1942. р.  449) 
показывает несомненную близость 
черт лица пожилого худощавого че-
ловека с высоким лбом и носом с гор-
бинкой.
Эрмитажный бюст, немного меньше 
натуральной величины, может, по-
видимому, рассматриваться как мо-
дель для перевода в мрамор. судя по 
всему, он высоко ценился в свое вре-
мя и потому был закреплен на под-
ставке белого мрамора, вероятно со-
временной бюсту.
Представляется, что, как и в случае 
с  «Портретом Бернини» (кат. 27), пе-
ред нами не автопортрет, а изображе-
ние, выполненное кем-то из учеников 
мастера, возможно, предназначенное 
для так и не осуществленного надгро-
бия. К сожалению, сведения о мастер-
ской раджи, лишь ненадолго пере-
жившего Бернини, практически от-
сутствуют. Предполагается, что у рад-
жи некоторое время учился Камилло 
рускони. Лионе Пасколи в биографии 
раджи сообщает, что в последние 
годы жизни скульптор почти не мог 
работать из-за болезни, в то же вре-
мя  имел мало талантливых учеников 
(Pascoli 1730. р.  251). Поэтому мы не 
можем предложить имя автора бю-
ста из собр. Фарсетти и предпочитаем 
остановиться на более общем опреде-
лении.
Выставки: 2005 Massa. N 19; 2011 Выборг. 
№ 40.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 594; Tрeй 1871. С. 73. № 592 или 
595; Mazza Boccazzi 2003. Р. 160. N 12; 
Андросов 2006. № 49.

Гвиди, доменикo

Guidi, Domenico

1628, Toрaнo (Кaррaрa) — 1701, рим

61. Милосердие
Группа. Терракота. Высота 46,  
длина 38
Утрачены голова мальчика, поддер-
живающего щит, и пальцы правой 
руки женщины, а также часть 
подножия. Реставрированы голова 
женщины, левая нога младенца, 
сидящего на ее руках, пальцы правой 
ноги лежащего мальчика.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 658

настоящая группа имеет спереди но-
мер 91, нанесенный охрой, поэтому 
согласно каталогу собр. Фарсетти 
(Museo 1788) она должна числиться 
произведением Франческо модерати. 
некое «милосердие» работы «модо-
рати» упоминается также в списке 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003). По-
видимому, это определение является 
ошибочным. Как удалось установить 
в процессе подготовки каталога вы-
ставки 1989, на самом деле терракота 
является моделью к фигуре «мило-
сердия» с надгробия орацио Фалько-
ньери и оттавии саккетти в церк-
ви  сан джованни деи Фьорентини в 
риме. договор на исполнение этого 
произведения был подписан домени-
ко Гвиди 29 декабря 1665. согласно 
контракту, мастер обязывался пред-
ставить маленькую модель и затем ис-
полнить группу в мраморе. в марте 
1669 «милосердие» установили на пред-
назначенном для него месте.
Хотя общее сходство эрмитажной тер-
ракоты с мраморной группой сомне-
ний не вызывает, они имеют между 
собой ряд отличий. в окончательном 
варианте изменена поза младенца, 
спящего внизу, добавлены драпиров-
ки у фигур путто, да и вообще рисунок 
складок изменен. наконец, на щите 
вместо сияния представлены полуфи-
гуры усопших. все эти изменения, без-
условно, свидетельствуют об автор-

ском характере эрмитажной террако-
ты. Эту точку зрения подтверждает и 
свободный эскизный характер груп-
пы. исполнение «милосердия» может 
быть отнесено к концу 1665 или нача-
лу 1666. К. джометти в монографии о 
творчестве Гвиди также не сомневает-
ся в авторстве мастера из Каррары и 
предлагает для эрмитажной модели 
датировку 1666. он приводит также 
другой вариант модели к той же мра-
морной группе, выполненный из тер-

ракоты, с позолотой (частное собр., 
рим). существенным отличием рим-
ской модели является то, что там на 
щите представлена голова святого, воз-
можно Франциска ассизского.
в посмертной описи имущества доме-
нико Гвиди, составленной в 1701, упо-
минается фигурка «милосердие»  — 
«una Carita» (Bеrshad 1970; Giоmеtti 
2007). не исключено, что эта запись 
относится именно к терракоте, храня-
щейся ныне в Эрмитаже.

60 61

Раджи, Антонио (мастерская); Гвиди, ДоменикoРим. XVII — первая половина XVIII века



96 97

Выставки: 1989 Ленинград. № 33; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 41; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 25; 2005 Massa. N 21; 2007 
Bassano. N 63.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Пeтрoв 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 52. № 744 или 
745; Bershad 1970. Р. 129; Aндросов 1992. 
С. 274; Bacchi 1996. Р. 811; Wardropper 
1998–1999. P. 41; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 161. N 54; Андросов 2006. № 51; 
Giometti 2007. Р. 43, 89; Androsov 2009-III. 
Р. 59; Giometti 2010. Р. 286. N 2M.

Гвиди, доменикo

Guidi, Domenico

1628, Toрaнo (Кaррaрa) — 1701, рим

62. Раб
Статуэтка. Терракота.  
Высота 40
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 654, парная  
к Н. ск. 660 (кат. 63)

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка числилась как произ-
ведение Эрколе Ферраты («два раба 
Эрколе Ферраты, оригиналы в Ливор-
но», имеются в виду эта и парная к 
ней статуэтка). в списке альгаротти 
не отождествляется. Г. трей (1871) пе-
ревел ее в число копий с оригинала 
Ферраты, но в инвентарь Эрмитажа ее 
вновь внесли под именем Ферраты. 
атрибуция Гвиди предложена нами 
в 2005.
в самом деле терракота чрезвычайно 
близка к фигуре левого раба на над-
гробии гроссмейстера мальтийского 
ордена николы Котонера в церкви 
сан джованни в Ла валетте (мальта), 
исполненного доменико Гвиди. Здесь 
практически повторена поза, сходен 
рисунок драпировок. изменение, вне-
сенное в монументальную статую, со-
стоит в том, что голова раба поверну-
та к правому плечу таким образом, 
что взгляд его устремлен вверх. Каче-
ство исполнения эрмитажной терра-
коты следует признать достаточно 

высоким. в ней не только чувствуется 
свежесть и творческая свобода, но и 
заметна персональная манера Гвиди с 
его любовью к сложным позам и запу-
танным драпировкам. отметим, что 
Гвиди часто сотрудничал с Ферратой, 
так что даже неточность атрибуции 
в  каталоге собр. Фарсетти кажется 
вполне логичной. в описи имущества 
Гвиди, составленной после смерти ма-
стера в 1702, упоминаются две стату-

этки рабов, по-видимому тождест вен-
ные находящимся в Эрмитаже (Ber-
shad 1970; Giometti 2007). исходя из 
этого, атрибуция статуэтки «раб» до-
менико Гвиди кажется нам не вызыва-
ющей сомнений.
согласно недавно опубликованным 
документам, надгробие сооружалось 
по завещанию николы Котонера, умер-
шего в апреле 1680. самые ранние до-
кументы, связанные с оплатой мону-

мента, относятся к июлю 1681, а также 
к 1682. мальтийский посол в риме 
сакетти сообщал о завершении ста-
туй в письме от 27 мая 1684, однако 
разрешение на их вывоз из рима было 
получено только 24 апреля 1686, после 
чего к 17 июня того же года статуи 
привезли на мальту и смонтировали 
на месте (Sciberras 2004). учитывая 
эту информацию, модель из Эрми-
тажа можно датировать временем 

ок. 1681–1682. К. джометти (2010), со-
глашаясь с атрибуцией эрмитажных 
статуэток Гвиди, предлагает чуть бо-
лее раннюю датировку — 1680–1681.
Выставки: 2005 Massa. N 22; 2011 Выборг. 
№ 43.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 52. № 740; 
Bershad 1970. Р. 129; Андросов 2006. № 52; 
Giometti 2007. Р. 42, 89; Giometti 2010. 
Р. 296. N 8M.

Гвиди, доменикo

Guidi, Domenico

1628, Toрaнo (Кaррaрa) — 1701, рим

63. Раб
Статуэтка. Терракота.  
Высота 45
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 660, парная  
к Н. ск. 654 (кат. 62)

Как и парная статуэтка, терракота 
числилась в каталоге собр. Фарсетти 
(Museo 1788) произведением Эрколе 
Ферраты. в списке альгаротти не 
отождествляется. Г. трей (1871) пере-
вел ее в число копий, но в инвентарь 
Эрмитажа она была внесена под име-
нем того же скульптора.
статуэтка чрезвычайно близка к фи-
гуре правого раба на надгробии ни-
колы Кoтoнeра в церкви сaн джо-
ванни в Лa вaлeтте (Maльтa). в мону-
ментальной статуе скульптор слегка 
изменил положение головы пленника: 
он оборачивается и смотрит вверх, на 
статую Котонера. интресно отметить 
негроидный тип лица пленника. оче-
видно, так же как и парная статуя, 
имеющая характерную для турка при-
ческу и усы, обе фигуры должны были 
отражать этнические типы корсаров 
средиземного моря, с которыми вели 
борьбу мальтийские рыцари.
в первый момент возникали сомне-
ния в том, что две терракоты (см. так-
же кат. 62) связаны общим замыслом 
и предназначены для одного ансам-
бля. Это впечатление происходило из-
за того, что данная фигурка была по-
крыта слоем темно-коричневой кра-
ски, затруднявшей возможность су-
дить о качестве ее исполнения. После 
реставрации, проведенной в. а. Клур 
в 2003–2004, удалось очистить по-
верхность от поздней краски, при 
этом проявилось не только высокое 
качество исполнения статуэтки, но и 
характер творческой манеры, указыва-
ющий на авторство одного мастера для 
обеих терракот. таким образом, есть 
все основания предполагать, что перед 
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нами  — авторская модель доменико 
Гвиди, исполненная в процессе рабо-
ты над гробницей николы Котонера 
в  церкви сан джованни, Ла валетта 
(мальта), которую можно датировать 
временем ок. 1681–1682. К. джометти 
(2010), соглашаясь с авторством Гвиди 
для эрмитажных статуэток, предлага-
ет чуть более раннюю датировку  — 
1680–1681. По-видимому, именно она 
упоминалась, вместе с парной, в ин-
вентаре имущества, оставшегося по-
сле смерти Гвиди в 1702 (Bеrshаd 1970; 
Giоmеtti 2007).
Выставки: 2005 Massa. N 23. 2011 Выборг. 
№ 42.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 52. № 746; 
Bershad 1971. Р. 129; Андросов 2006. № 53; 
Giometti 2007. Р. 42, 89; Giometti 2010. 
Р. 296. N 8M.

джорджетти, антонио

Giorgetti, Antonio

1635, рим — 1669, рим

64. Голова ангела
Фрагмент бюста. Терракота.  
Высота 35
Повреждены концы прядей волос 
и края бюста.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 576

в собр. Фарсетти (Museo 1788) «Голо-
ва ангела» числилась среди произве-
дений Бернини. список альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003) также упомина-
ет «Голову ангела» как произведение 
«Бернино». с той же атрибуцией она 
включена в инвентарь Эрмитажа. Как 
работу Бернини ее рассматривали 

Ф. дент уэйл (1978) и A. де салас Фер-
ри Чулио (1998). Как произведение 
мастерской Бернини терракота во-
шла в каталог выставки 1989. Предпо-
ложение об авторстве джорджетти 
впер вые выдвинул Э.  Цехановецкий 
(ycтно), отметивший сходство «Голо-
вы ангела» с бюстом ангела, находив-
шимся ранее в Галерее Хейм в Лондо-
не, а ныне — в частном собр. в риме 
(Heim Gallery 1983. N  26). Эта атри-
буция принята последующими авто-
рами.
антонио джорджетти принадлежал к 
числу римских скульпторов, ориенти-
ровавшихся на творчество алессан-
дро альгарди, и, возможно, работал в 
его мастерской. тем не менее Бернини 
доверил молодому ваятелю исполне-
ние одной из статуй, предназначен-
ных для установки на мосту св. анге-
ла в риме — статую «ангел с губкой». 
современники высоко оценивали его 
произведение, считая «ангела с губ-
кой» едва ли не лучшим в ансамбле до 
появления статуй Бернини. К сожале-
нию, джорджетти умер совсем моло-
дым, едва завершив эту работу.
в то время как композиция статуи, за-
казанной джорджетти, должна была 
зависеть от рисунка Бернини, высту-
павшего координатором проекта, тип 
лица ангела близок к образам альгар-
ди, в частности к лицу ангела из груп-
пы «св. Филиппо нери» (церковь сан-
та мария ин валичелла, рим). По-
этому кажется вполне убедительным 
предположение Б. Боуче (каталог вы-
ставки: 2001–2002 Houston — london), 
что в работе джорджетти мог исполь-
зовать подготовительную штудию аль-
гарди или копию с нее.
внимательное сопоставление произ-
ведений из Эрмитажа и частного собр. 
не оставляет сомнений в том, что они 
тесно связаны между собой и близки 
к статуе «ангел с губкой». Бюст из 
частного собр. представляет одну из 
стадий подготовительной работы над 
монументальной фигурой. Голова из 
Эрмитажа имеет более законченный 
характер и может быть определена 
как модель, вероятно, в половину ве-
личины статуи. высочайшее качество 

ее исполнения и какая-то особая све-
жесть служат гарантией оригиналь-
ности. Поскольку работа джорджет-
ти над статуей «ангел с губкой» доку-
ментирована 1668–1669, а установка 
фигуры на мосту состоялась 19 сентя-
бря 1669, модель для нее могла быть 
создана в 1668.
Выставки: 1989 Ленинград. № 26; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 39; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 27; 2001–2002 Houston — 
London. N 50; 2005 Massa. N 25; 2005 
Bonn. N 209.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 73. № 589; Dent 
Weil 1978. Р. 133; Fasto Romano 1991. 
Р. 105; Bacchi 1996. Р. 808; Ferri Chulio 
1998. Р. 176; Wardropper 1998–1999. Р. 41; 
Basile 2000. P. 293; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 161. N 44; Андросов 2006. № 55; 
Dickerson 2006. Р. 365.

Кафá, мелькиорре

Cafá, Melchiorre

1638, витториоза (Maльтa) —  
1667, рим

65. Лев
Статуэтка. Терракота. Высота 24, 
длина 40
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 640

статуэтка льва в каталоге собр. Фар-
сетти (Museo 1788) и в списке альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003) числи-
лась как произведение мелькиорре 
мальтезе. Г. трей (1871), как обычно, 
перeвел ее в число копий с оригинала 
мальтезе. в 1964 терракоту опублико-
вала Л. Я. Латт как безусловное произ-
ведение Кафа, связанное с рельефом 

«мучение св. евстафия». Эта атрибу-
ция была принята р.  Преймесберге-
ром (1973), E. Б. ди джойа (1986), а 
также в каталогах выставок Эрмита-
жа, но отвергнута Б. Контарди (1989). 
К. скибеpрас, научный редактор сбор-
ника статей, посвященного творче-
ству Кафа (2006), также считает эту 
атрибуцию правдоподобной.
недолгая художественная карьера 
мелькиорре Кафа, прозванного маль-
тезе (по месту рождения), прошла в 
тесном сотрудничестве с Эрколе Фер-
ратой, для которого, согласно свиде-
тельству современников, он часто вы-
полнял модели и эскизы к монумен-
тальным произведениям. После смер-
ти Кафа, произошедшей в результате 
несчастного случая, именно Феррата 
довел до конца произведения своего 
сотрудника, оставшиеся незакончен-
ными.
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среди этих работ был монументаль-
ный мраморный рельеф «мучение 
св.  евстафия», для римской церкви 
сант аньезе ин агоне, в котором свя-
той представлен окруженным львами. 
Контракт на создание этой компози-
ции Кафа заключил в 1660, а моделло 
в терракоте, показывающее компози-
цию в целом, хранится ныне в музее 
Палаццо венеция в риме и датируется 
обычно временем ок. 1659–1660.
нужно отметить, что поза льва не 
вполне соответствует позам львов в 
мраморном рельефе и в моделло ра-
боты Кафа. тем не менее особенно-
сти  трактовки тела животного сбли-
жают статуэтку с обeими композици-
ями, а  вы  сокое качество исполнения 
терракоты вполне подтверждает тра-
диционную атрибуцию.
Выставки: 1989 Ленинград. № 35; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 31; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 28; 2005 Massa. N 26; 2011 
Выборг. № 45.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 603; Tрей 1871. С. 51. № 724; Латт 
1964. С. 22; Preimesberger 1973. Р. 231; 
Di Gioia 1986. Р. 194; Contardi 1989. Р. 33; 
Wardropper 1998–1999. Р. 42; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 161. N 4; Андросов 2006. 
№ 56; Melchiorre Cafa 2006. Р. 267.

Кафá, Meлькиорре

Cafá, Melchiorre

1638, витториоза (Maльтa) — 1667, рим

66. Апостол Андрей
Статуэтка. Терракота. Высота 44
Повреждены края подножия и низ 
драпировки.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 650

вместе с другой статуэткой, аналогич-
ной по композиции, но меньшего раз-
мера (ныне также в Эрмитаже, кат. 70), 
данная терракота числилась в ката-
логе собр. Фарсетти (Museo 1788) 
и в списке альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003) произведением мелькиорре 

Maль тезе. Г. трей (1871) рассматривал 
их как копии с оригиналов мальтезе. 
статуэтка была опубликована Л. Я. Латт 
(1964), которая указала, что это мо-
дель к статуе апостола андрея на фа-
саде церкви сант андреа делла валле 
в риме. Хотя монументальная статуя 
упоминается в источниках как произ-
ведение Эрколе Ферраты, исследова-
тельница предпочла атрибуцию ката-
лога собр. Фарсетти, аргументируя 
это, в частности, тем, что Кафа часто 
исполнял модели для статуй Ферраты 
(об этом писал Лионе Пасколи). ав-
торство Кафа принято всеми последу-
ющими авторами — р. Преймесберге-
ром (1973), д. джеммой (1976), у. Шле-
гель (1978, 1994), дж. монтегю (1989), 
комментаторами публикации труда 
Л.  Пасколи (1992), A. Бакки (1996), 
а  также в каталогах эрмитажных вы-
ставок. некоторые сомнения в атри-
буции выражали только о. Феррари 
и  с. Папальдо (1999). дж. монтегю 
(2006) дополнительно отмечает дра-
пировку терракоты, характерную для 
Кафа, а т. Зигель (2006) — высокое ка-
чество исполнения статуэтки.
статуя из травертина на фасаде церк-
ви сан андреа делла валле, созданная 
Эрколе Ферратой (или в его мастер-
ской), датируется временем ок. 1664–
1665. в  таком случае модель для нее 
должна была быть создана по крайней 
мере годом ранее. у.  Шлегель (1994) 
публикует другую модель к той же 
монуме нтальной статуе, хранящуюся 
в частном собр., которую приписыва-
ет Феррате.
Выставки: 1989 Ленинград. № 36; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 32; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 29; 2007 Bassano. N 6.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Tрей 1871. С. 52. № 733 или 
734; Латт 1964. С. 77–78; Preimesberger 
1973. Р. 231; Jemma 1976. Р. 84; Schlegel 
1978. Р. 52; Montagu 1989. Р. 208; Pascoli 
1992. Р. 336; Schlegel 1994. Р. 281; Bacchi 
1996. Р. 792; Ferrari, Papaldo 1999. Р. 33; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161, 162. N 49, 94; 
Андросов 2006. № 57; Montagu 2006. Р. 69; 
Sigel 2006. Р. 192–196; Melchiorre Cafa 
2006. Р. 257.

Кафá, Meлькиорре

Cafá, Melchiorre

1638, витториоза (Maльтa) — 1667, рим

67. Св. Андрей Авеллино
Статуэтка. Терракота.  
Высота 42
Утрачена часть ладони правой  
руки.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 648

св. андрей авеллино (1520–1608)  — 
один из наиболее известных предста-
вителей ордена театинцев.
Как и другая статуэтка той же компо-
зиции, но меньшего размера (ныне — 
также в Эрмитаже, кат. 71), терракота 
числилась в каталоге собр. Фарсетти 
(Museo 1788) и в списке альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003) как «св. Гаетан, 
мелькиорре мальтезе». Г. трей (1871) 
упоминает их как копии с оригина-
ла  мальтезе. в 1964 Л.  Я.  Латт опуб-
ликовала статуэтку как произведе-
ние  мелькиорре Кафа «св. Гаетан». 
в 1978 у. Шлегель уточнила не только 
назначение терракоты, но и ее сюжет: 
на самом деле она является моделью к 
статуе «св. андрей авеллино» на фа-
саде церкви сант андреа делла валле 
в риме. Хотя статуя из травертина 
считается работой Эрколе Ферраты, 
исследовательница согласилась с тем, 
что автором терракоты Эрмитажа был 
Кафа. атрибуция принята р.  Прей-
месбергером (1973), комментаторами 
публикации труда Л. Пасколи (1992), 
а.  Бакки (1996), а также о. Феррари 
и  с. Папальдо (c некоторыми сомне-
ниями, 1999), дж. монтегю (2006) и 
К. скиберрасом (Melchiorre Cafa 2006). 
можно предположить, что ошибка, 
вкравшаяся в каталог собр. Фарсетти, 
объясняется присутствием на фасаде 
церкви сант андреа делла валле так-
же статуи св. Гаетана тьене, другого 
святого ордена театинцев, исполнен-
ной доменико Гвиди. Предполагаемая 
датировка статуи работы Ферраты 
для фасада церкви сант андреа делла 
валле — ок. 1664–1665. в таком случае 

модель должна была быть создана по 
крайней мере годом раньше.
Выставки: 1989 Ленинград. № 37; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 33; 2007 
Bassano. N 5.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Tрей 1871. С. 52. № 731 или 
732; Латт 1964. С. 78; Preimesberger 1973. 
Р. 231; Schlegel 1978. S. 48; Pascoli 1992. 
Р. 336; Bacchi 1996. Р. 792; Ferrari, Papаldo 
1999. Р. 33; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161, 
162. N 43, 95; Андросов 2006. № 58; 
Montagu 2006. Р. 69; Melchiorre Cafa 2006. 
Р. 257.

Кафá, мелькиорре 
(приписывается)

Cafá, Melchiorre (attributed)

68. Ангел
Cтатуэтка. Терракота.  
Высота 34,5
Утрачена ступня левой ноги, 
поврежден рукав у правого плеча. 
Следы реставрации на подставке.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 —  
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 644

на подножии статуэтки заметен но-
мер 9, что по каталогу собр. Фарсетти 
(Museo 1788) соответствует терракоте 
«ангел, мелькиорре мальтезе». Это 
же определение дано в списке альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003). Г. трей 
(1871) рассматривал статуэтку как ко-
пию с оригинала мальтезе. Под име-
нем этого мастера она была внесена в 
инвентарь Эрмитажа. статуэтку опуб-
ликовала как предполагаемое произ-
ведение Кафа Л. Я. Латт в 1964. в то же 
время исследовательница отмечала: 
«нельзя не признать, что композиция 
этого боццетто и тип лица женщины 
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несколько отличаются от других тер-
ракот Каффа».
из-за сомнений в атрибуции «ангел» 
не был включен в каталог выставки 
1989, но экспонировался в риме и ве-
неции с атрибуцией Кафа (со знаком 
вопроса). статуэтка могла быть под-
готовительным эскизом для фигуры 
ангела из Капеллы Памфили в церкви 
сант агостино в риме. Этот алтарь, 
в центре которого помещается фигура 
св. томмазо из виллановы, раздающе-
го милостыню, принадлежит к наи-
более важным работам Кафа. Заказ-
чиком выступил Камилло Памфили, 

а автором проекта — архитектор джо-
ванни мария Баратта. Контракт, под-
писанный 5 мая 1661, предполагал, 
что исполнение статуи Бога отца и 
поклоняющихся ангелов в верхней ча-
сти алтаря будет возложено на джу-
зеппе Перони, однако в июле 1662 
скульптор умер, очевидно не присту-
пив к работе. в августе того же года 
контракт был заключен с Эрколе Фер-
ратой. торжественное открытие Ка-
пеллы состоялось 25 июля 1663, но, 
по-видимому, к этому моменту статуи 
были исполнены не в мраморе, а в 
стукко. Предполагается, что важная 

роль в работе принадлежала мельки-
орре Кафа, которому приписывается 
также модель одного из ангелов (му-
зей рима, рим). Поза этого ангела на-
ходит аналогию в терракоте из Эрми-
тажа. естественно, что имя Кафа, под 
которым статуэтка числилась в ката-
логе собр. Фарсетти, также является 
весомым аргументом в пользу автор-
ства этого мастера. е. Б. ди джойа (2002) 
выражает сомнения в авторстве Кафа 
для фигурки из Эрмитажа. К.  ски-
беррас (Melchiorre Cafa 2006) счи тает 
эту атрибуцию необоснованной.
если предположение о том, что терра-
кота связана с работами по декора-
ции Капеллы Памфили в церкви сант 
агостино, справедливо, то ее можно 
датировать временем ок. 1663.
Выставки: 1991–1992 Roma — Venezia. N 34.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 602; Трей 1871. С. 52. № 728; Латт 
1964. С. 80; Di Gioia 2002. Р. 138; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 161. N 60; Андросов 2006. 
№ 59; Melchiorre Cafa 2006. Р. 265.

Кафá, мелькиорре 
(приписывается)

Cafá, Melchiorre (attributed)

69. Правосудие
Статуэтка. Терракота. Высота 45
Утрачен меч в правой руке женщины.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 643

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) группа значится как «Правосу-
дие с двумя путти», без имени автора 
(она опознается по номеру 105 на под-
ножии). в списке альгаротти не ото-
ждествляется. Г. трей (1871) упоми-
нал статуэтку без имени автора, ука-
зывая, что она «по исполнению сходна 
с двумя предыдущими номерами» 
(которые по каталогу собр. Фарсетти 
приписывались мелькиорре маль те-
зе). тем не менее группу внесли в 
инвент арь Эрмитажа под именем 
мальтезе, и при ее публикации в 1964 
Л. Я. Латт также рассматривала ее как 

произведение Кафа. Позднее статуэт-
ка воспроизводилась как работа этого 
мастера в альбомах музея. в каталогах 
выставок 1989 и 1991–1992 мы отда-
ли  предпочтение более осторожной 
ат рибуции — «приписывается Кафа». 
К. скиберрас (Melchiorre Cafa 2006) счи-
тает авторство Кафа необоснованным. 
сходство с другими эрмитажными 
произведениями этого скульптора ка-
жется нам весьма сомнительным. Кро-
ме того, группа, скорее всего, относит-
ся к более позднему времени, возмож-
но, к концу ХVII в. однако попытки 
найти более убедительную атрибуцию 
пока не принесли результата.
Выставки: 1989 Ленинград. № 39; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 35.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 602; Трей 1871. С. 52. № 727;  
Латт 1964. С. 69; Зарецкая, Косарева 1970. 
№ 48; Androsov, Kosareva, Saverkina 1978. 
N 39; Musee de l’Ermitage 1984. N 371; 
Андросов 2006. № 60; Melchiorre Cafa 
2006. Р. 266.

Кафá, мелькиорре (с оригинала)

Cafá, Melchiorre (after)

70. Апостол Андрей
Статуэтка. Терракота. Высота 38,5
Утрачены концы креста. Оббиты 
края подножия. На руках — следы 
реставрации.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 649

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) дважды упоминается 
«св. андрей апостол, мелькиорре 
мальтезе». Г. трей (1871) рассматри-
вал статуэтку как копию. в инвентарь 
Эрмитажа ее внесли под именем 
мальтезе. Л. Я. Латт (1964), изучив дан-
ную терракоту и сравнив ее с ана-
логичной, чуть большего размера 
(кат. 66), пришла к выводу, что стату-
этка является копией, снятой с первой 
механическим путем. действительно, 
тщательное сравнение обеих фигурок 

показывает их почти полное тожде-
ство, за исключением разницы в раз-
мерах (что объясняется усадкой гли-
ны после обжига). По-видимому, мож-
но предположить, что терракота бы-
ла  выполнена в мастерской Ферраты 
в  ХVII  в. она числится среди копий 
с  оригинала Кафа в сборнике мате-
риалов о художнике (Melchiorre Cafa 
2006).
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 52. № 733 или 
734; Латт 1964. С. 77; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 161, 162. N 49, 94; Андросов 2006. № 61; 
Melchiorre Cafa 2006. Р. 263.

Кафá, мелькиорре (с оригинала)

Cafá, Melchiorre (after)

71. Св. Андрей Авеллино
Статуэтка. Терракота. Высота 39
Утрачены пальцы правой руки. Тре-
щина по переднему углу подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 647

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) дважды упоминается 
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«св. Гаетан, мелькиорре мальтезе». 
Г. трей (1871) рассматривал ее как ко-
пию. в инвентарь Эрмитажа ее внесли 
под именем мальтезе. Л. Я. Латт (1964), 
изучив данную терракоту и сравнив 
ее с другой, аналогичной, чуть больше-
го размера (кат. 67), пришла к выводу, 
что статуэтка является копией, снятой 
с первой механическим путем. с этим 
наблюдением вполне можно согласить-
ся. По-видимому, терракота была вы-
полнена в мастерской Ферраты в ХVII в. 
она числится среди копий с оригинала 
Кафа в сборнике материалов о худож-
нике (Melchiorre Cafa 2006).
Литература: Museo 1788. Р. 22, 24; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 52. № 731 или 

732; Латт 1964. С. 78; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 161, 162. N 43, 95; Андросов 2006. № 62; 
Melchiorre Cafa 2006. Р. 263.

маццуола, джузеппе

Mazzuola, Giuseppe

1644, вольтерра — 1725, рим

72. Смерть Адониса
Группа. Мрамор. Высота 193
Утраты на копыте кабана и на краях 
листьев в нескольких местах.
На срезе, у ног кабана, подпись 
и дата: IOSEPH MAZZU / OLI. F. A. 
MDCCIX

Поступила в 1923 из собр. Мусиных-
Пушкиных в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1113

Овидий. метаморфозы. Х, 710–740.
согласно Лионе Пасколи, автору жиз-
неописаний художников, группа ста-
ла одним из главных произведений 
мастера, работавшего над ним около 
тридцати лет, не имея специального 
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заказа. в таком случае можно предпо-
ложить, что работа могла быть нача-
та еще ок. 1680 и завершена только в 
1709. а. Бакки и с. Пьергвиди (2008) 
указывают, что группа была в основ-
ном закончена уже ок. 1698. Пример-
но в 1710 маццуола уступил скульп-
туру кардиналу Барберини, который в 
1717 подарил ее претенденту на ан-
глийский престол иакову стюарту, 
жившему в риме. обстоятельства при-

обретения группы членом семьи му-
синых-Пушкиных неизвестны.
Предварительная модель для компо-
зиции опубликована у. Шлегель в 1972. 
тогда она находилась в частном собр., 
но позднее была приобретена нацио-
нальным музеем Шотландии в Эдин-
бурге.
единственное монументальное про-
изведение римского барокко в Эрми-
таже было опубликовано в. Зубовым 

в 1928 и с тех пор неоднократно упо-
миналось в литературе, посвященной 
итальянской пластике.
Литература: Pascoli 1736. Р. 479, 482; 
Suboff 1928. S. 39; Riccoboni 1942. Р. 235; 
Faldi 1958. Р. 135; Schlegel 1972. Р. 7; 
Broeder 1973. Р. 25; Androsov, Kosareva, 
Saverkina 1978. N 40, 41; Musee de 
l’Ermitage 1984. Р. 324. N 376; Martinelli 
1987. Р. 217; Bacchi, Pierguidi 2008.  
Р. 355.

маццуола, джузеппе

Mazzuola, Giuseppe

1644, вольтерра — 1725, рим

73. Милосердие, попирающее 
Cкупость
Группа. Терракота. Высота 42
Утрачены головы младенцев —  
сидящего на руках женщины 
и стоящего у ее правой ноги, 
у последнего утрачена также ступня 
левой ноги.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 618

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
группа значится как «милосердие с 
гневом у ног, Бернини». в списке аль-
гаротти не отождествляется. Г.  трей 
(1871) рассматривал ее как копию с 
оригинала Бернини. в инвентарь Эр-
митажа ее внесли как произведение 
Бернини. в каталогах выставок нами 
была предложена атрибуция мастеру 
джузеппе маццуоле.
существует бронзовая группа, из-
вестная в трех экземплярах, связывае-
мая с именем джузеппе маццуолы. 
Композиция, хранящаяся в Государ-
ственных музеях Берлина, была под-
робно изучена в статье у. Шлегель, 
которая предложила приписать ее мац-
цуоле и датировать 1670-ми (Schlegel 
1967. р. 388). второй экземпляр нахо-
дился на временном хранении в му-
зее виктории и альберта в Лондоне, 
а затем был продан на аукционе Кри-
сти 21 апреля 1982 (также с атрибуци-
ей Mаццуоле). третий экземпляр хра-

нится в музее Польди Пеццоли в ми-
лане.
Полная идентичность трех названных 
бронзовых композиций и эрмитаж-
ной терракоты позволила предложить 
для последней авторство маццуолы. 
вызывала сомнение только датировка 
этой группы произведений. удлинен-
ные пропорции фигур, свободный ри-
сунок складок, эскизная манера испол-
нения скорее близки, на наш взгляд, 
к  работам маццуолы, исполненным 
в начале ХVIII в. аналогией здесь мо-
жет служить, например, группа из 
терракоты «смерть Клеопатры», дати-
руемая временем ок. 1713 (Пинакоте-
ка, сиена). Поэтому нам казалось бо-
лее возможным датировать всю груп-
пу произведений временем ок. 1710–
1715. в своей недавней статье дж. мон-
тегю (2011) указывает на различия 
терракоты из Эрмитажа и бронзовой 
группы из Берлина и сближает на-
шу  композицию с мраморной стату-
ей маццуолы «милосердие» (Капелла 
монте ди Пьета, рим), заказанной 
в  1721 и завершенной в 1723. такая 
поздняя датировка кажется нам впол-
не вероятной, хотя она и не объясняет 
окончательно, почему маццуола мно-
го лет спустя захотел вернуться к соз-
данной им ранее композиции.
Выставки: 1989 Ленинград. № 46; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 49; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 30.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 50. № 702; 
Андросов 2006. № 64; Montagu 2011.  
Р. 83.

теодон, жан Батист

Theodon, Jean Baptiste

1645, вандре — 1713, Париж

74. Св. Цецилия
Статуэтка. Терракота. Высота 38
Утрачена левая рука до локтя.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 633

св. Цецилия  — раннехристианская 
святая, жившая и принявшая мучени-
ческую смерть в риме.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) «св. Цецилия» значи-
лась произведением Франческо моде-
рати. Г. трей (1871), очевидно по недо-
разумению, описал ее как «копию с 
мональди». Под именем Карло мо-
нальди терракота была внесена в ин-

вентарь Эрмитажа. однако не вызы-
вает сомнений, что в действитель-
ности ее автором был жан Батист 
теодон, скульптор французского про-
исхождения, приехавший в рим еще 
ок. 1676.
в начале ХVIII в. при папе Климен-
те  ХI были продолжены работы по 
украшению колоннады собора св. Пет-
 ра. для этой цели создавались колос-
сальные (высотой более трех метров) 

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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талог выставки 1989 статуэтка была 
включена под наименованием «Зем-
ля». в то же время Земля часто иден-
тифицировалась с богиней Кибелой. 
Эти наблюдения позволили отожде-
ствить рассматриваемую статуэтку с 
упомянутой в каталоге собр. Фарсет-
ти (Museo 1788) «Кибелой г-на мано». 
список альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) называет автором «г-на моно». 
Под этим обозначением скрывается 
Пьер Этьен монно, мастер француз-
ского происхождения, приехавший 
в  рим в тридцатилетнем возрасте и 
оставшийся здесь на всю жизнь.
тип лица Кибелы и рисунок складок 
ее хитона находят аналогии в произ-
ведениях монно, в особенности ран-
него периода, в частности в релье-
фах  «Поклонение младенцу» и «Бег-
ство в египет», исполненных ок. 1695–
1698 для Капеллы Капокачча римской 
церкви санта мария делла виттория. 
По тематике эрмитажная статуэтка 
близка статуям, исполненным монно 
для оформления мраморной купаль-
ни (марморбад) в Касселе, одного из 
основных произведений монно. ра-
боты над этим комплексом, заказан-
ным ландграфом Карлом, разверну-
лись еще в начале 1690-х, и первые 
мраморные статуи — «вакх с фавном» 
и «Леда с лебедем»  — датированы 
1692. монно трудился над декором 
мраморной купальни до 1720-х. Хотя 
ни одна из статуй комплекса купаль-
ни не соответствует «Кибеле» по сю-
жету, ее тематика и манера исполне-
ния вполне в духе этого ансамбля, 
а  потому нами была предложена да-
тировка эрмитажной терракоты вто-
рой половиной 1690-х. с. уокер (1995) 
принимает атрибуцию статуэтки мон-
но, но предпочитает датировать ее 
временем ок. 1700–1710.
Выставки: 1989 Ленинград. № 51; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 54; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 31; 1999 Санкт-Петербург. 
№ 6; 2000 Massa. N 1; 2011 Выборг. № 49.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 52. № 729; 
Walker 1995. Р. 104; Mazza Boccazzi 2003. 
Р. 162. N 72; Андросов 2006. № 66.

рускони, Камилло

Rusconi, Camillo

1658, Mилан — 1728, рим

76. Аллегория Зимы
Статуэтка. Терракота. Высота 27
Утрачена голова птицы.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 599

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка значилась как «сидящий 
путтино, который кажется Зимой, аль-
гарди». При этом нужно заметить, что 
почти все фигурки раздела, назван-
ного «оригинальные путтини в пол-
ную округлость из обожженной гли-
ны», считались произведениями аль-
гарди, дюкенуа или рускони. в спи-
ске альгаротти не отож дествляется. 

уже в «поящичной» опи си 1800, опу-
бликованной П. н. Петровым (1864), 
имя автора было опущено. Г. трей 
(1871) упоминал статуэтку как работу 
итальянского скульптора ХVII или 
ХVIII в. в Эрмитаже она считалась 
произведением итальянского мастера 
ХVIII в. (Зарецкая, Косарева 1970).
в 1970 вариант той же композиции 
большего размера (высотой 50 см) 
экспонировался в Галерее Хейм в Лон-
доне. Э. Цехановецкий, автор катало-
га, указал, что лондонская фигурка 
является моделью для мраморной ста-
туэтки, входившей в серию «Четыре 
времени года», исполненную рускони 
для маркиза никколо мария Палла-
вичини. об этой работе мастера упо-
минают его современники Лионе Па-
сколи и Филиппо делла валле (Pascoli 
1730. р. 261; Bottari, Ticozzi [1822]. р. 314), 
но наиболее подробное описание ее 

статуи из травертина. теодон получил 
заказ на исполнение трех статуй, оце-
ненных по 80 скуди каждая и опла-
ченных 29 декабря 1703. две из них, 
«св. Франческа римлянка» и «св. Це-
цилия», были опознаны р.  Энггассом 
(Enggass 1976. р. 70). несмотря на пло-
хую сохранность статуи «св. Цеци-
лия» на колоннаде, с уверенностью 
можно сказать, что по композиции 
она чрезвычайно близка терракоте 
из  Эрмитажа. свежее и достаточно 
свободное исполнение последней не 
оставляет сомнений в том, что она яв-
ляется боццетто для монументальной 
фигуры. в ней вполне проявляется 
классицизм, присущий творчеству те-
одона и отличающий его от младших 
современников — Пьера Этьена мон-
но и Пьера Легро, гораздо более орга-
нично вписавшихся в художествен-
ную жизнь рима начала ХVIII в. ав-
торство теодона признано Ф. суша-
лем (1993) и с. уокер (1995).
Выставки: 1991–1992 Roma — Venezia. 
N 60; 1999 Санкт-Петербург. № 9; 2000 
Massa. N 3; 2007 Bassano. N 4.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 51. № 717; 
Aндросов 1993. С. 113; Souchal 1993. 
Р. 193; Walker 1995. Р. 255; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 161. N 58; Андросов 2006. № 65.

монно, Пьер Этьен

Monnot, Pierre Etienne

1657, оршанн-венн — 1733, рим

75. Кибела
Статуэтка. Терракота. Высота 58
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 645

в музее аХ статуэтка значилась как 
«Богиня города». Под этим же назва-
нием она была внесена в инвентарь 
Эрмитажа как произведение италь-
янского скульптора ХVIII  в. однако 
атрибуты изображенной  — корона 
в  виде городских башен и стен и рог 
изобилия  — являются принадлежно-
стями аллегории Земли, поэтому в ка-

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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дал Франческо саверио Бальдинуч-
чи  (Baldinucci 1975. р.  90). Благодаря 
столь подробным описаниям четыре 
статуэтки времен года удалось ото-
ждествить с находящимися в  Коро-
левском собр. в Хемптон Корте. Э. Це-
хановецкий упомянул и две другие 
статуэтки под названием «Зи ма»  — 
из  Эрмитажа (ошибочно указав, что 
она приписывалась дюкенуа) и из му-
зея Палаццо венеция в риме (которую 
он считал копией).
действительно, сравнение имеющих-
ся вариантов статуэток показывает их 
большую близость. Фигурка из му-
зея  Палаццо венеция, происходящая 
из коллекции скульптора Бартоломео 
Ка вачеппи, должна быть признана 
боццетто и самым ранним свидетель-
ством работы рускони над этим за-
мыслом. исполнение эрмитажной ста-
туэтки отличается свежестью и соч-
ностью, поэтому она должна рассма-
триваться как модель, находящаяся 
в стадии большей законченности. Фи-
гурка из Галереи Хейм (ныне в собр. 
артура саклера в нью-йорке) явля-
ется моделью к мраморной статуэтке 
в величину оригинала.
атрибуция терракоты из Эрмитажа, 
предложенная Э. Цехановецким, бы ла 
принята последующими авторами, в 
том числе Ч. Эвери (1981), м. дж. Бар-
берини (1991), с.  рудольф (1995), 
а. Бакки (1996), о. Феррари и с. Па-
пальдо (1999), а также в эрмитажных 
каталогах. некоторые разногласия вы-
зывает лишь датировка серии времен 
года. в противоположность Э. Це ха-
новецкому и Ч. Эвери, которые да-
тировали ее временем ок.  1700–1711 
(дата смерти маркиза Паллавичини), 
с.  рудольф относит исполнение этой 
серии ко времени между 1692 и 1695, 
что выглядит более убедительно.
Выставки: 1989 Ленинград. № 56; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 58; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 32.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 42. № 637; Heim 
Gallery 1970. Р. 27; Зарецкая, Косарева 
1970. № 49; Avery 1981. Р. 82; Barberini 
1991. Р. 66; Barberini, Gaspari 1994. Р. 81; 

Rudolph 1995. Р. 198; Bacchi 1996. Р. 843; 
Ferrari, Papaldo 1999. Р. 509; Андросов 
2006. № 67; Noé 2008. Р. 249.

рускони, Камилло

Rusconi, Camillo

1658, Mилан — 1728, рим

77. Евангелист Иоанн
Статуэтка. Терракота тонированная. 
Высота 68
Утрачена кисть правой руки и левая 
рука с частью книги, а также клюв 
орла. Повреждения на краях одежды.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 675

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
и в списке альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003) значился «св. иоанн еванге-
лист, рускони». Позднее это оп реде-
ление было забыто, и в инвентарь 
Эрмит ажа терракоту внесли как про-
изведение итальянского скульптора 
ХVII в.
Камилло рускони в начале ХVIII в. за-
служенно пользовался славой само-
го  известного скульптора в италии. 
именно ему было поручено исполне-
ние сразу четырех колоссальных ста-
туй для интерьера собора сан джо-
ванни ин Латерано (наиболее важная 
работа в риме того времени). созда-
вая статуи апостолов матфея, ан-
дрея, иоанна, иакова старшего, ру-
скони использовал рисунки глубоко 
почитаемого им Карло маратти. из 
подобных рисунков, предназначен-
ных для статуи иоанна, до нас дошли 
хранящиеся ныне в Берлине (Купфер-
штихкабинет), дюссельдорфе (музей 
искусств) и ньюкасле (собр. ральфа 
Холланда).
терракота Эрмитажа в деталях не-
сколько отличается от осуществлен-
ной статуи, а качество ее исполнения 
вполне достойно руки Камилло руско-
ни, хотя по-настоящему судить об этом 
долго не позволяла поздняя темная 
тонировка. только после расчистки 
статуэтки, осуществленной в. а. Клур 

в 1998–1999, стало возможным видеть 
в ней произведение рускони. размеры 
статуэтки (около трех римских пальм) 
позволяют предположить, что она мог-
ла быть представлена скульптором по-
печителям как предварительная мо-
дель. другие фигурки апостолов, при-
писываемые Pускони, имеют примерно 
такие же размеры («св. матфей» вы-
сотой 65 см и «св. андрей» высотой 
70 см — обе в музее изобразительных 
искусств, нима). насколько нам из-
вестно, единственная модель фигуры 
«св. иоанна», приписываемая руско-
ни, хранится в Люксембургском музее 
в Париже. однако она выполнена из 
гипса, что более характерно для копий 
(Settecento 1959. N 569).
работа Камилло рускони над мрамор-
ной статуей евангелиста иоанна от-
носится к 1709–1712. По-видимому, 
модель в терракоте создана в 1709, 
и этим временем надо датировать рас-
сматриваемую статуэтку.
учитывая значительное количество 
произведений рускони в собр. Фар-
сетти, можно предположить, что они 
были приобретены Филиппо Фарсет-
ти у одного из учеников скульптора, 
получившего их после смерти руско-
ни. Это обстоятельство, в свою оче-
редь, делает свидетельства каталога 
собр. Фарсетти об авторстве рускони 
более достоверными.
Выставки: 1999 Санкт-Петербург.  
№ 10; 2005 Massa. N 28; 2011 Выборг. 
№ 50.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 602; Androssov 1999-II. Р. 243; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 10; Андро-
сов 2006. № 68.

рускони, Камилло

Rusconi, Camillo

1658, Mилан — 1728, рим

78. Модель памятника папе 
Григорию ХIII
Группа. Терракота. Высота 97
Модель находится в сильно повреж-
денном состоянии, многие детали 
утрачены.

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 606

Григорий ХIII (уго Бонкомпаньи, 
1502–1585) — папа римский с 1572.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) упомянута «Гробница 
Григория ХIII, рускони». Г. трей (1871) 
писал о ней как о «поврежденном эс-
кизе из терракоты, копии с Камилло 
рускони». в инвентарь Эрмитажа мо-
дель была вписана под именем руско-
ни. в 1930-е композицию реставриро-
вали, фигуры закрепили на фоне бе-
тонной ниши. Более поздняя рестав-
рация, проведенная т. н. Чернышевой 
в 1988–1989, позволила раскрыть вы-
сочайшее качество данной модели, 
представляющей общий замысел ру-
скони.
надгробие Григория ХIII было зака-
зано скульптору его родственником 
джакомо Бонкомпаньи, архиеписко-
пом Болоньи, в 1715. работа заняла 
более восьми лет, и монумент в собо-
ре св. Петра в риме был открыт толь-
ко в конце 1723. в соответствии с тра-
дицией, папа изображен сидящим на 
саркофаге и поднимающим правую 
руку в благословляющем жесте. слева 
от него сидит аллегорическая фигура 
религии, справа — великолепие, сни-
мающее покров с саркофага, на кото-
ром представлено главное деяние 
папы — введение нового (григориан-
ского) календаря.
свободное эскизное исполнение дан-
ной модели не оставляет сомнений в 
том, что перед нами — оригинальное 
произведение Камилло рускони, соз-
данное в процессе работы над мону-
ментом, а не копия с него. дополни-
тельным аргументом, неоспоримо до-
казывающим это, может быть то об-
стоятельство, что рельеф, изображен-
ный на саркофаге в терракоте, по 
композиции отличается от осущест-
вленного. согласно документам, опу-
бликованным в 1963 у. Шлегель, авто-
ром рельефа не был рускони. 16 марта 
1717 скульптор Бернардино Каметти 
получил от кардинала Бонкомпаньи 
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100 скуди за «рисунок, боццетти и мо-
дели» барельефа. За непосредственное 
исполнение композиции в мраморе 
12 марта 1718 малоизвестному скульп-
тору Карло Франческо меллоне было 
выплачено 108 скуди (Schlegel 1963. 
S. 74, 75). в Гравюрном кабинете Госу-
дарственных музеев в Берлине хра-
нится рисунок рускони, рассматрива-
емый как набросок рельефа для мону-
мента Григорию ХIII. его композиция 
находит полную аналогию в рельефе 
терракоты Эрмитажа. тем самым еще 
раз подтверждается ее оригиналь-
ность. Кроме того, в музее рима хра-
нится фигура благословляющего папы, 
также считающаяся моделью для то-
го  же монумента. учитывая исто-
рию  создания памятника, датировка 
композиции из Эрмитажа временем 
ок. 1716–1717 представляется наибо-
лее возможной.
Выставки: 1989 Ленинград. № 57.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 598; Трей 1871. С. 46. № 667; 
Androssov 1999-II. P. 238; Martin 2001. Р. 688; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 79; Андро-
сов 2006. № 69; Androsov 2009-III. Р. 59.

рускони, Камилло (?)

Rusconi, Camillo (?)

1658, милан — 1728, рим

79. Подготовительная модель 
к статуе папы Григория ХIII
Бюст. Терракота тонированная. 
Высота 84
Оббиты края воротника, меховой 
шапки и плеч.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 570

Затруднения с идентификацией этого 
выразительного бюста начались уже 
в  каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788), где он, возможно, числился как 
«Портрет папы, альгарди». вероятно, 
он же значился в списке альгаротти 
как «Портрет Папы Льва, сказанного 
[альгарди]». в публикации П. н. Пе-
трова (1864) он также назван «папой 
Леоном», то есть Львом. Г. трей (1871) 
называл его «бюстом-портретом па-
пы  иннокентия Х» и «превосходной 
ита ль янской работой ХVII столетия», 

но также «копией с альгарди». еще в 
1930-е ж. а. мацулевич, основываясь 
на изображении драконов на одея-
нии  папы, отождествила его с Григо-
рием ХIII Бонкомпаньи, чей герб вклю-
чал в  себя этих фантастических жи-
вотных. Поэтому бюст некоторое время 
считался созданным при жизни папы, 
то есть в конце ХVI в., и даже припи-
сывался себастьяно торриджани (ка-
талог выставки: 1972 Ленинград).
на самом деле бюст имеет все ха-
рактерные особенности, позволяющие 
отнести его исполнение к концу ХVII 
или началу ХVIII в. в связи с этим 
естественно возникло предположение 
об авторстве Камилло рускони, рабо-
тавшего ок. 1715–1723 над монумен-
том в память о Григории ХIII для со-
бора св. Петра в риме. Правда, компо-
зиция бюста несколько отличается от 
осуществленного варианта, в котором 
папа изображен поднявшим правую 
руку в жесте благословения, а так-
же от маленькой модели, хранящейся 
в музее рима. тем не менее следует 
учесть, что бюст из Эрмитажа носит 
черты работы с натуры, которая была 
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необходима для создания модели в 
натуральную величину из глины и ко-
торая, согласно авторитетному свиде-
тельству Филиппо делла валле (Bot-
tari, Ticozzi [1822]. р.  318), была ис-
полнена летом 1719. стилистически 
эрмитажный бюст близок к голове 
скульптуры «св. матфей», созданной 
рускони для собора Cан джованни 
ин Латерано в риме, и позолоченному 
бронзовому рельефу с изображением 
папы Пия V Гислиери (музей метро-
политен, нью-йорк), также приписы-
ваемому рускони. все эти аргумен-
ты  позволяют рассматривать бюст 
из собр. Фарсетти как подготовитель-
ный этюд, созданный Камилло руско-
ни в процессе работы над монумен-
том папе Григорию ХIII. возможная 
датировка бюста — ок. 1718.
Выставки: 1972 Ленинград. № 498; 1989 
Ленинград. № 58; 2005 Massa. N 29.
Литература: Museo 1788. Р. 19; Петров 
1864. С. 594; Tрей 1871. С. 36. № 583; 
Androssov 1999-II. Р. 241; Mazza Boccazzi 
2003. P. 160. N 11; Андросов 2006. № 70; 
Androsov 2009-III. Р. 59.

рускони, Камилло (?)

Rusconi, Camillo (?)

1658, милан — 1728, рим

80. Петр Великий на коне
Группа. Терракота. Высота 44
Утрачены голова, руки, правая нога 
до колена и ступня левой ноги 
всадника, а также копыта передних 
ног лошади. От фигуры поверженно-
го противника (турка?) сохранились 
лишь часть левой ноги и кисть руки, 
упирающаяся в грудь коня.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 677

Петр великий (1672–1725)  — царь 
(с  1682) и император всероссийский 
(с 1721).
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка значилась как «Царь Петр 
на коне с фигурой внизу, рускони». 
в списке альгаротти (Mazza Boccazzi 

2003) ей может соответствовать «Лю-
довик ХIV на коне, Бернини». стату-
этка не отождествляется в каталоге 
Г.  трея. в инвентарь Эрмитажа она 
была внесена как изображение всад-
ника работы неизвестного скульптора 
ХVII в.
тем не менее архивные документы 
начал а ХVIII  в. позволяют объяснить 
создание эскиза конного монумента 
Петру великому в далеком риме. об 
этом проекте, по-видимому задуман-
ном архитектором никола микетти, 
находившимся на русской службе, ве-
роятно, писал а. в. макарову русский 
агент в риме Юрий Кологривов вес-
ной 1719. По его словам, микетти 
«пишет к своему другу попу что его 
величество указал ему модель зделать 
лошед, и хотя микетти его величество 
уверил о искустве оного но всегда 
таки поп, и как я мог выразуметь де-
лает лошед лизетку а кладет под нее 
турков, и мне кажетца несходно пол-
тавская баталия с турецкою, но еще 
против нрава нашего всемилостивей-
шаго государя, он не топтал неприяте-
лей, но от смерти избавил многих, мне 
поистинну не ради чего, толко ради 
того что нищей скултор делает Бер-
нардино, который ничего не знает, а 
дело славное и вечное…». из этого 
не  совсем ясного отрывка можно за-
ключить, что некий «нищий скультор 
Бернардино» работал над моделью 
конного памятника Петру великому. 
Царь должен был быть изображен си-
дящим на лошади Лизетте и попираю-
щим побежденного турка. Этот про-
ект не нравился Кологривову по идео-
логическим соображениям, потому 
что царь никого не давил и относился 
великодушно к побежденным против-
никам. однако более всего не нрави-
лось Кологривову, вероятно, то, что 
он остался в стороне от этого проекта.
По-видимому, следующий этап рабо-
ты над монументом можно просле-
дить по документам начала 1720. в это 
время некий алессандро солароли 
отправлял из рима в Петербург к ми-
кетти «две модели вощаную и глиня-
ную которыя презентуют триумф его 
ц[арского] в[еличества]». можно пред-

положить, что обе модели не были 
одобрены царем и до наших дней не 
дошли. однако алессандро солароли 
был монахом, наблюдавшим за рабо-
той рускони над памятником Григо-
рию ХIII. таким образом, авторство 
рускони уже не должно казаться нере-
альным.
не исключено, что еще одна модель, 
остававшаяся в италии, возможно, 
у наследников рускони, позднее также 
попала в россию, на сей раз в составе 
собр. Фарсетти, и сохранилась до на-
ших дней, хотя и в сильно поврежден-
ном состоянии.
атрибуция статуэтки рускони, пред-
ложенная нами в 1985, была поддер-
жана стилистическим анализом со 
стороны р. Энггасса (Androsov, Eng-
gass 1994). однако а. Бакки (1996) вы-
ражает сомнения в ее правильности 
и допускает авторство Бернaрдино Ка-
метти.
Выставки: 1989 Ленинград. № 59; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 59; 

1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 33; 2000 Massa. N 5.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 602; Андросов 1985. С. 88; 
Androsov, Enggass 1994. Р. 816; Bacchi 
1996. Р. 843; Андросов 1999-I. С. 112; 
Androsov 2000-I. Р. 39; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 161. N 40; Андросов 2004-I. С. 285; 
Андросов 2006. № 71.

рускони, Камилло  
(с оригинала)

Rusconi, Camillo (after)

81. Распятие со св. Марией 
Магдалиной
Группа. Бронза патинированная 
и позолоченная, дерево.  
Высота 172, длина 78
Трещины и утраты на деревянном 
кресте.
Надпись на титуле: INRI (Iesus 
Nasoreus Rex Iudeorum)
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Поступила в 1919 из Мраморного 
дворца в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1424

сложная композиция с изображением 
св. марии магдалины, сидящей у под-
ножия креста, была внесена в инвен-
тарь Эрмитажа как немецкая работа 
ХVIII в., что неверно. на самом деле 
фигура распятого Христа выполнена 
по той же модели, что и фигура из 
позоло ченной бронзы, находившаяся 
ранее в собр. П.  венграф в Лондоне, 
а затем — в собр. а. м. сэклера в Кем-
бридже (сШа). ранее делались попыт-
ки приписать это распятие мельки-
орре Кафа, однако дж. монтегю (2007. 
р.  63–65, 224) высказала предполо-
жение о том, что автором модели 
был  Камил ло рускони. действитель-
но,  скульп тор исполнил для маркиза 
никкол о мария Паллавичини серебря-
ное «распятие в три пальма» (ок. 70 см), 
на подножии которого были изобра-
жены череп, кости, змея, урна с крыш-
кой. в инвентаре имущества Паллави-
чини 1714 это произведение описано 
так: «распятие из серебра со своим 
титулом и похожими гвоздями над 
крестом эбенового дерева… крест 
располагается над утесом, сделанным 
как грот из металла, украшенный изо-
бражениями разных цветов, трав и 
животных, все из позолоченной брон-
зы, также с черепом и двумя костями 
с частью скелета из серебра, со змеей, 
которая окружает крест, также из 
непозоло ченного металла; под опи-
санным гротом  — урна из серебра, 
с  крышкой с похожими украшения-
ми»  (Rudolph 1995. P.  85, 86, 212). 
дж.  монтегю перечисляет распятия, 
которые повторяют фигуру Христа, 
созданную рускони: из серебра  — 
скульптор джованни джардини, 1715 
(собор санта мария ассунта, матели-
ка); из позолоченной бронзы — анто-
нио арриги (?), ок. 1760 (собор, Берга-
мо); из дерева — неизвестный мастер 
(церковь сан марко, рим); из террако-
ты или гипса с раскраской — неиз-
вестный мастер (церковь номе да ма-
рия, рим) (Montagu 2007. P. 163–165).
в рассматриваемом эрмитажном распя-
тии, не известном исследовательнице, 
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также повторена фигура умершего 
Христа, созданная рускони. вероятно, 
к прототипу рускони восходят и дета-
ли подножия  — такие, как сосуд, че-
реп, части скелета. и только фигура 
марии магдалины не имеет отноше-
ния к оригиналу. По-видимо му, ком-
позиция была создана в риме или се-
верной италии во второй четверти 
XVIII в. как реплика знаменитого «рас-
пятия» Камилло рускони.
Публикуется впервые.

Легро младший, Пьер

legros II, Pierre

1666, Париж — 1719, рим

82. Св. Франциск Ксаверий
Статуэтка. Teррaкoтa. Высота 58
Утрачены кисти обеих рук, оббиты 
края плаща. Видны швы реставрации.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 632

св. Франциск Ксаверий (1506–1552) — 
один из основателей ордена иезуитов, 
с 1542 проповедовал в индии и на 
дальнем востоке.

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) рассматриваемая статуэтка упо-
мянута как «св. Гаетан проповедую-
щий, Кaрлo Moнaльди». тем не менее 
она не имеет ничего общего со стату-
ей на этот сюжет, исполненной мо-
нальди для собора св. Петра в риме. 
в  списке альгаротти не отождеств-
ляется. в процессе работы над ката-
логом выставки 1989 было высказа-
но  предположение о связи террако-
ты  Эрмитажа с мраморной статуей 
«св. Франциск Ксаверий», исполнен-
ной Пьером Легро для церкви сан 
аполлинаре в риме. Позы фигур 
очень близки (в зеркальном изобра-
жении). можно говорить также о зна-
чительном сходстве лиц, окаймлен-
ных маленькой бородкой. Похоже 
трактована и одежда святого, сво-
бодными складками падающая вниз. 
атрибуция принята позднее Ф. суша-
лем (1993), Г. Бисселом (1997), а так-
же  о. Феррари и с. Папальдо (1999) 
и е. Б. ди джойа (2002).
Контракт на исполнение статуи св. 
Франциска Ксаверия был подписан 
Легро в октябре 1701, а выплаты про-
исходили 6 июня, 13 августа, 21 октя-
бря, 16 ноября и 11 декабря 1702, при-
чем уже к 19 октября статуя была поч-

ти оконченной. скульптор представил 
св. Франциска Ксаверия с распятием в 
руках. у его ног — краб, исполненный 
в бронзе. согласно жизнеописанию 
святого, корабль, на котором он плыл 
на дальний восток, потерпел круше-
ние. Франциску Kсаверию удалось 
выбраться на сушу, и он стал молить-
ся Богу, благодаря его за спасение 
и сожалея только о бесценном распя-
тии, подаренном ему св. игнатием. 
в  это время на берег моря вылез ги-
гантский краб, поддерживая клешня-
ми распятие.
Хотя по крупным размерам и тща-
тельной проработке деталей террако-
та может быть классифицирована как 
моделлино, значительные изменения 
в композиции, произведенные масте-
ром, свидетельствуют, что она при-
надлежит скорее к относительно ран-
ней стадии работы. в музее рима 
(рим) хранится другая фигурка из 
терракоты, меньшего размера, также 
считающаяся подготовительной к той 
же статуе. По композиции она стоит 
ближе к осуществленному варианту. 
Эта статуэтка, происходящая из ма-
стерской скульптора Франческо ан-
тонио Фонтана и найденная во время 
раскопок в центре рима, по мнению 
е.  Б. ди джойа, может датироваться 
временем ок. 1696–1697, так как Фон-
тана умер в феврале 1700. исследова-
тельница предполагает, что работы, 
связанные с капеллой в церкви сан 
апполинаре, могли начаться ранее — 
уже в 1696. таким образом, предлагав-
шаяся нами датировка терракоты Эр-
митажа  — ок. 1701 — также может 
быть изменена на более раннюю.
Выставки: 1989 Ленинград. № 40; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 43; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 110; 1999 Санкт-Петербург. 
№ 7; 2000 Massa. N 2; 2003 Ann Arbor. 
N 42; 2005 Massa. N 30; 2011 Выборг. № 53.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 51. № 716; 
Souchal 1993. Р. 145; Bissel 1997. Р. 64; 
Ferrari, Papaldo 1999. Р. 48; Androsov 
2000-I. Р. 46; Di Gioia 2002. Р. 236; Андро-
сов 2006. № 73.
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Легро младший, Пьер (?)

legros II, Pierre (?)

1666, Париж — 1719, рим

83. Папа Григорий ХV на троне
Статуэтка. Терракота тонированная. 
Высота 74
Утрачены пальцы правой руки. 
Повреждения на навершии тиары 
и на спинке трона. Правая рука 
реставрирована.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 607

Григорий ХV (алессандро Лудовизи, 
1554–1623) — папа с 1621.
атрибуция этой статуэтки уже с ХVIII в. 
была противоречивой. в каталоге собр. 
Фарсетти (Museo 1788) она значилась, 
очевидно, как «Папа Климент IХ, Бер-
нини», но в списке альгаротти (Maz-
za Boccazzi 2003) — как «Папа выше-
сказанного [Бернини]». «Поящичная» 
опись 1800, опубликованная П. н. Пе-
тровым (1864), упоминает статуэтку 
как «великий папа сидящий, алгар-
дия». Г. трей (1871) рассматривал ее 
как копию с оригинала Бернини и изо-
бражение папы иннокентия Х. в ин-
вентарь Эрмитажа ее внесли как изо-
бражение папы урбана VIII работы 
Бернини. в то же время н. а. Лившиц 
(1957) считала статуэтку моделью к 
памятнику урбану VIII из собора 
св. Петра в риме, а о. Блажичек (1964), 
м. и м. Фаджоло дель арко (1967) — 
эскизом к статуе того же папы, нахо-
дящейся в римском Палаццо деи Кон-
серватори. в каталоге выставки 1989 
терракота значилась как модель Бер-
нини к статуе урбана VIII из собора 
св. Петра (со знаком вопроса).
однако на самом деле сходство со ста-
туями, исполненными Бернини, здесь 
не является определяющим и может 
быть объяснено только общей типо-
логией надгробий пап. Гораздо ближе 
данная статуэтка к памятнику папе 
Григорию ХV в римской церкви сант 
иньяцио, исполненному между 1709 
и  1714. Большую часть этой работы, 
в том числе фигуру благословляющего 

папы, выполнил Пьер Легро. его со-
отечественник Пьер Этьен монно 
создал две фигуры летящих слав. 
образц ом для Легро, без сомнения, 
послужило надгробие урбана VIII ра-
боты Бернини. оба французских ма-
стера создали, таким образом, произ-
ведение, полностью отвечающее прин-
ципам итальянского искусства. до 
какой-то степени это объясняет пре-
дыдущую атрибуцию статуэтки Бер-
нини.
Выставки: 1989 Ленинград. № 24; 1999 
Санкт-Петербург. № 8.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 602; Трей 1871. С. 50. № 701; 
Лившиц 1957. С. 24; Blazicek 1964. № 15; 

Fagiolo dell’Arco 1967. N 82; Mazza 
Boc cazzi 2003. Р. 161. N 26; Андросов 2006. 
№ 74.

Легро младший, Пьер (?)

legros II, Pierre (?)

1666, Париж — 1719, рим

84. Папа Пий V на троне
Статуэтка. Терракота. Высота 45
Утрачена кисть правой руки.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 617

Пий V (антонио Гислиери, 1504–1572) — 
папа с 1566, канонизирован в 1712.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) статуэтка числилась, 
очевидно, под названием «Папа ин-
нокентий Х, Aльгaрди». однако уже 
в  «поящичной» описи 1800, опубли-
кованной П. н. Петровым (1864), ав-
тором назван Бернини. Г. трей (1871) 
рассматривал терракоту как изобра-
жение папы иннокентия Х, но от-
носил ее к числу копий с оригинала 
альгарди. в инвентарь Эрмитажа ста-
туэтка также внесена как изображе-
ние папы иннокентия Х работы аль-
гарди.

сопоставление фигурки из Эрмитажа 
с монументальной бронзовой статуей 
папы иннокентия Х работы альгарди 
(Палаццо деи Консерватори, рим) по-
казывает некоторое сходство в позе, 
но отличается в деталях. еще более 
заметна разница между данной стату-
эткой и моделью альгарди (Художе-
ственно-исторический музей, вена). 
в каталогах выставок 1989 и 1991–1992 
нами была сделана попытка сблизить 
эрмитажную статуэтку со статуей па-
пы Григория ХV из его надгробия в 
церкви сант иньяцио в риме и при-
писать ее Пьеру Легро. однако эта 
атрибуция вызвала сомнения. Г. Бис-
сел-Шустер (устно) указал на сход-

ство эрмитажной терракоты со стату-
ей папы александра III работы мель-
киорре Кафа (собор, сиена) и предло-
жил авторство скульптора с мальты. 
с ним солидаризировался а. Бакки 
(1996). Этой атрибуции противоре-
чит  несоответствие облика безборо-
дого александра III и бородатого па-
пы, изображенного в эрмитажной ста-
туэтке. с другой стороны, о. мишель 
(устно) высказал предположение, что 
здесь может быть представлен папа 
Пий V. Эта гипотеза кажется очень 
правдоподобной из-за портретного 
сходства с изображениями этого папы 
с характерной короткой бородкой. 
Пий V Гислиери показал себя энер-
гичным борцом против реформации 
и одновременно человеком, способ-
ствовавшим развитию просвещения 
в  италии. спустя более чем сто лет 
после смерти личность Пия V вновь 
привлекла к себе внимание. в 1696 
был начат процесс его приобщения к 
лику святых, и в 1712 его канонизиро-
вали. результатом явились различные 
изображения папы Пия V, созданные 
в конце ХVII — начале ХVIII в. с 1685 
над статуей папы работал ломбард-
ский скульптор Карло Франческо 
меллоне, сотрудничавший с Камил-
ло рускони. Бронзовое изваяние папы 
было завершено только в 1701 и уста-
новлено в Павии. Пьер Легро также 
участвовал в создании произведений, 
связанных с канонизацией папы. для 
церкви санта мария маджоре в риме 
он исполнил ок. 1697–1698 эскиз сар-
кофага, украшенного бронзовым ба-
рельефом с изображением лежащего 
папы. Позднее он создал проект для 
торжественной церемонии канониза-
ции четырех святых в соборе св. Пе-
тра в риме 22 мая 1712. Проект вклю-
чал в себя фигуру папы из стукко, 
а  также декорацию для канонизации 
Пия V в церкви санта мария сопра 
минерва (в тот же день; Bissel 1997. 
р. 112, 113).
нам представляется, что терракота 
Эрмитажа могла быть моделью для 
этой несохранившейся статуи, соз-
данной Легро в 1712. дополнитель-
ным аргументом в пользу авторства 

Рим. XVII — первая половина XVIII века

83 84

Легро Младший, Пьер (?)



124 125

французского скульптора может слу-
жить сходство терракоты со статуей 
сидящего папы Григория ХV в церк-
ви сант иньяцио, которое отмечалось 
нами ранее. Эта гипотеза представля-
ется убедительной еще и потому, что 
Легро работал над обoими произве-
дениями практически одновременно: 
памятник Григорию ХV, по-видимому, 
был начат в 1709 и находился в стадии 
завершения в 1714.
Выставки: 1989 Ленинград. № 41; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 44.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 47. № 668; 
Bacchi 1996. P. 791; Mazza Boccazzi 2003. 
P. 162. N 103; Андросов 2006. № 75.

Легро младший, Пьер (?)

legros II, Pierre (?)

1666, Париж — 1719, рим

85. Зима
Термин. Терракота. Высота 62
Нижняя часть термина представляет 
собой доделку из гипса. Утраты на 
правом переднем и левом заднем 
углах подножия.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 559

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) термин числился произведени-
ем микеланджело. в списке альга-
ротти не отождествляется. Г.  трей 
(1871) указывал, что это произведе-
ние несправедливо приписывается 
микеланджело. в инвентарь Эрмита-
жа статуэтка внесена как итальянская 
работа ХVII в. она может рассматри-
ваться как модель к мраморному ко-
лоссальному (высота 260 см) термину, 
входящему в серию «Четыре времени 
года» и хранящемуся ныне в париж-
ском Лувре. с конца ХIХ в. эта серия 
связывается с именем Пьера Легро 
старшего (отца Пьера Легро, работав-
шего в риме). в то же время Ф. су-
шаль подчеркивает, что атрибуция не 
основывается на документах. серия 
терминов происходит из замка сен-

Клу и была передана в Лувр в 1872. 
Гипотетич ески эта серия может быть 
отождествлена с мраморными ста-
туями, исполненными Пьером Легро 
между 1707 и 1711 для герцога Бавар-
ского макса Эммануэля, жившего во 
Франции в изгнании, в том числе в 
замке сен-Клу. в то же время Ф. су-
шаль справедливо подчеркивает, что 
«Зима» сильно отличается от трех 

других терминов своим драматизмом 
и выразительной трактовкой лица, 
а также более высоким качеством ис-
полнения (Souchal 1981. р. 271. N 75).
По нашему мнению, эти особенности 
мраморного термина «Зима» и моде-
ли  из Эрмитажа можно объяснить 
авторств ом Пьера Легро младшего. 
именно для него характерны повы-
шенная экспрессия и пластическое 
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богатство, которые мы находим в мо-
дели. Эту гипотезу подтверждает то 
обстоятельство, что коллекция Фар-
сетти формировалась в основном в ри-
ме, и это позволило включить в нее 
целый ряд произведений Пьера Легро 
младшего. можно допустить также, 
что в работе над ответственными за-
казами Пьер Легро старший мог ис-
пользовать модели своего более та-
лантливого сына, в том числе полу-
ченными из рима. известно, напри-
мер, что Легро младший неоднократ-
но посещал Париж. в свою очередь, 
его отец собирался совершить путе-
шествие в рим в 1706, однако доку-
ментальных свидетельств об этом пу-
тешествии не сохранилось (Souchal 
1993. р. 141). в любом случае творче-
ский обмен между сыном и отцом де-
лает возможной предложенную нами 
атрибуцию модели.
Повторение серии луврских терминов 
из мрамора в величину подлинников 
находится на вилле ванелли в Карра-

ре. возможно, эти реплики были вы-
полнены в Карраре в середине ХIХ в. 
(любезно указано д-ром Клаудио Пи-
зани).
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 35. № 567 или 
570; Андросов 2006. № 76.

Легро младший, Пьер 
(приписывается)
legros II, Pierre (attributed)

86. Борцы
Группа. Терракота. Высота 31,  
длина 38
У борца, находящегося сверху, 
утрачены голова, обе руки и часть 
ступни. У нижнего борца утрачена 
правая рука. Видны швы реставра-
ции по всей поверхности.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 556

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) автором группы назван 
Пьер Легро: «Борьба из Флоренции, 
г-на Ле Гро». Под тем же определе ни-
ем она значится и в «поящичной» опи-
си 1800 на итальянском языке (рГиа. 
Ф. 789. оп. 1. Ч. 1. д. 1580. Л. 25 об.), 
однако в публикации П. н. Петрова 
(1864) это произведение вообще про-
пущено и появляется только в заклю-
чительном списке, составленном по 
именам авторов. Г. трей (1871), отме-
чая античный оригинал терракоты, 
также называет ее автором Легро. Под 
тем же именем она была внесена в ин-
вентарь Эрмитажа.
Группа является уменьшенным повто-
рением античной мраморной компо-
зиции, найденной в 1583 вблизи во-
рот сан джованни в риме. в том же 
году ее купил кардинал Фердинандо 
медичи, и она была помещена на вил-
лу медичи, откуда в 1677 перевезена 
во Флоренцию, где с 1688 украшает 
трибуну Галереи уффици. современ-
ные исследователи рассматривают ан-
тичную группу как древнеримскую 
копию с бронзового оригинала пер-
гамской школы, возможно созданного 
учеником или подражателем Лисиппа 
(Haskell, Penny 1981. N 94).
античная группа из уффици часто ко-
пировалась скульпторами, особенно 
в  начале ХVIII  в. известны, напри-
мер, бронзовые реплики чуть больше-
го раз мера, вышедшие из мастерской 
массимильяно сольдани-Бенци и да-
тирующиеся временем ок. 1705–1708 
(частное собр., Лондон; ранее  — му-
зей резиденции, мюнхен), а также 
подготовительная к ним композиция 
из красного воска (музей мануфакту-
ры дочча, сесто Фиорентино — см.: 
Keutner 1976. S. 141). другому флорен-
тийскому скульптору начала ХVIII в., 
джоваккино Фортини, приписыва-
лась аналогичная композиция в тер-
ракоте, принадлежавшая в 1968 Га-
лерее Хейм в Лондоне (Heim Gallery 
1968. N 81).
следует отметить, что и некоторые 
другие копии с античных произведе-
ний приписаны в каталоге собр. Фар-

сетти Пьеру Легро. трудно сказать, 
насколько можно доверять этой атри-
буции, хотя бы из-за сильных повреж-
дений группы. Конечно, нельзя ис-
ключить возможности того, что не-
которое число моделей и боццетти, 
происходящих из мастерской Легро, 
могло быть приобретено аббатом Фар-
сетти. однако заслуживает упомина-
ния то обстоятельство, что близкая 
по размерам группа «Борцы» (высота 
31 см), считающаяся произведением 
Бартоломео Кавачеппи и происходя-
щая из коллекции этого скульптора, 
хранится в музее Палаццо венеция 
в  риме (Barberini, Gaspari 1994. р.  88. 
N 4).
данная группа представляет интерес 
еще и потому, что она может быть свя-
зана с ранним произведением Кано-
вы. Как известно, в 1775 в венеции 
для молодых художников был объяв-
лен конкурс на лучшую копию с анти-
ка. Канова представил композицию, 
повторяющую «Борцов» из уффици, 
которая заняла второе место в кон-
курсе (ныне  — академия, венеция). 
считалось, что молодой мастер дол-
жен был вдохновляться слепком в ве-
личину оригинала, хранившимся в 
собр. Фарсетти (ныне — также в ака-
демии). однако близость данной 
группы к созданной Кановой (ее раз-
меры: высота 30 см, длина 31 см) по-
зволяет предположить, что Канова 
мог использовать и маленькое повто-
рение оригинала, приписанное Пьеру 
Легро.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 610; Tрей 1871. С. 34. № 563; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 21; Андро-
сов 2005. С. 6; Андросов 2006. № 77.

Лаваджи, Якопо антонио

lavaggi, Jacopo Antonio

oк. 1666–1668, рим (?) — 1718, рим

87. Надежда
Статуэтка. Терракота. Высота 46
Утрачена одна из лап якоря, а также 
большой палец левой ноги женщины. 
Повреждение на нижнем краю ниши.

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 655

статуэтка числилась в каталоге собр. 
Фарсетти (Museo 1788) под названием 
«надежда в нише», без имени автора. 
однако в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) мы находим ее с опре-
делением «надежда, Кавалера руско-
ни». Как анонимную работу ее упоми-
нает также Г. трей (1871), а в инвен-
тарь Эрмитажа она была внесена как 
произведение итальянского мастера 
ХVII в.
Близкая по композиции монументаль-
ная статуя из стукко — также изобра-
жение надежды (атрибутом которой 
является якорь) — находится в капел-
ле, расположенной слева от абсиды 
римской церкви сант иньяцио (слег-
ка изменен рисунок складок одеяния, 
добавлено кольцо на якоре). согласно 
сведениям Филиппо тити, статуи этой 
капеллы исполнили четыре молодых 
скульптора  — Франческо  нуволоне 
(«милосердие»), симоне джорджини 
(«вера»), Франческо райнальди («ре-
лигия») и Якопо антo нио Лаваджи 
(«надежда»). одновременно четыре 
статуи добродетелей в аналогичной ка-
пелле справа от абсиды исполнил Ка-
милло рускони, что в некоторой степе-
ни объясняет атрибуцию списка аль-
гаротти (Titi 1686. р. 145).
о Лаваджи сохранилось мало сведе-
ний. в 1683 он был учеником в акаде-
мии св. Луки, поэтому данная статуя 
является первым его произведением, 
дошедшим до нас. р. Энггасс высказал 
предположение, что работами в целом 
руководил антонио раджи, который 
по болезни не смог принять в них 
лично е участие (он умер в 1686 — 
Enggass 1974. р. 258). Это обстоятель-
ство, возможно, объясняет тот факт, 
что эрмитажная статуэтка, полно-
стью  законченная и проработанная 
во всех деталях, вполне традиционна 
по композиции, а жест левой руки, 
прижатой к груди, является общим 
местом для скульптуры барокко. до-
полнительным аргументом в пользу 
того, что статуэтка могла быть испол-

нена как моделлино, представленное 
для утверждения заказчику, является 
ни ша, в которую она заключена, а так-
же разметка масштаба с правой сто-
роны ниши.
Выставки: 1991–1992 Roma — Venezia. 
N 42; 2011 Выборг. № 52.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 52. № 741; 
Андросов 1993. С. 111; Bacchi 1996. Р. 813; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 73; Giometti 
2005. Р. 132; Андросов 2006. № 72.

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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росси, анджело де

Rossi, Angelo de

1671, Гeнуя — 1715, рим

88. Апостол Иаков Младший
Статуэтка. Терракота.  
Высота 55
Утрачены голова, левая рука, 
складки плаща спереди с частью 
книги, а также левый передний угол 
подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 676

для интерьера римского собора сан 
джованни ин Латерано анджело де 
росси исполнил колоссальную статую 
апостола иакова младшего. Большая 
модель статуи была изготовлена де 
росси уже к концу 1705, однако работа 
над мраморным блоком проводилась 
только в 1710–1711. Благодаря удач-
но  найденному сочетанию простоты 
и выразительности позы статуя иако-
ва младшего может быть причислена 
к лучшим в ансамбле.
те же достоинства отличают, несмо-
тря на сильные повреждения, и эрми-
тажную статуэтку. она кажется очень 
свежей, исполненной на одном дыха-
нии. Подтверждением ее оригиналь-
ности являются насечки, сделанные 
сзади на фигуре еще по мокрой глине. 
дополнительным доказательством то-
го, что перед нами подлинная модель, 
a не копия, могут служить небольшие 
изменения в рисунке складок тоги на 
груди и на поясе апостола, более про-
стых в терракоте, чем в мраморной 
статуе. из документов, относящихся 
к статуям для собора, видно, что ма-
стера, хотевшие получить заказ, пред-
ставляли модели величиной «около 
трех римских пальм». Этот размер 
вполне соответствует высоте эрми-
тажной терракоты (голова которой, к 
сожалению, утрачена), и можно пред-
положить, что она была представлена 
попечителям как моделлино. возмож-
ная ее датировка — ок. 1704.
авторство анджело де росси, пред-
ложенное нами в каталоге выставки 

1989, вполне подтверждается тем, что 
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
и в списке альгаротти (Mazza Bocca-
zzi 2003) значится «св. иаков стар-
ший с книгой в руке, анджело росси». 
несмотря на неточность в определе-
нии сюжета, кажется несомненным, 
что речь идет здесь именно о рассма-
триваемой статуэтке.
Выставки: 1989 Ленинград. № 55; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 55; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 35; 2000 Massa. N 4; 2005 
Massa. N 31.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 600; Bacchi 1996. Р. 840; 
Wardropper 1998–1999. P. 42; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 162. N 77; Андросов 2006. 
С. 50. № 78.

росси, анджело де

Rossi, Angelo de

1671, Генуя — 1715, рим

89. Папа Климент XI  
на троне
Статуэтка. Бронза, искусственная 
черная патина. Высота 63
Утрачен крест на папской тиаре.
На мраморном подножии надпись: 
GREGORIUS XV. PONT. MAX / OPUS 
ALGARDI (по-видимому относящая-
ся к ХIХ в.).
Поступила в 1930 из Строгановского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1672

Климент ХI (джованни Франческо 
альбани, 1649–1721) — папа римский 
с 1700.
статуэтка, как видно из надписи на 
подножии, некогда считалась изо-
бражением папы Григория ХV. Под-
линная идентификация установлена 
а. мунь осом в 1917 и не вызывает со-
мнений, потому что папа Климент ХI 
альбани был единственным безборо-
дым понтификом до середины ХVIII в.
автором статуэтки, как свидетель-
ствует надпись на подножии, числил-
ся альгарди. в. Зубов, опубликовав-
ший подробное исследование, по-
священное статуэтке, указал на ее 

сходство с монументальной статуей, 
представленной на гравюре Бенуа Фа-
риа (1718). судя по сопроводительно-
му тексту к гравюре, статуя была вы-
полнена анджело де росси ок. 1713–

1714 (она не дошла до наших дней). 
По аналогии с несохранившейся ста-
туей исследователь предложил припи-
сать бронзу из собр. строгановых то-
му же мастеру с датировкой ок. 1713–

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Росси, Анджело де
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1714. атрибуция принята последую-
щими авторами. следует заметить, 
что в Государственных музеях Прус-
ского художественного наследия в Бер-
лине хранится фигура из терракоты, 
представляющая папу Климента ХI 
в похожей позе. она также приписы-
вается де росси, но с более ранней да-
тировкой — ок. 1701.
Выставки: 1990 Osaka — Nara. N 82.
Литература: Muñoz 1917. Р. 140; Suboff 
1928/29. S. 110; Hager 1929. S. 69. N 65; 
Schlegel 1978. S. 97; Franz-Duhme 1986. 
S. 56, 199. N 7b.

модерати, Франческо (?)

Moderati, Francesco (?)

1680, милан (?) — 1728, рим

90. Милосердие
Группа. Терракота.  
Высота 39
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 636

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
дважды упоминается «милосердие с 

тремя путти, модерати». одна из этих 
композиций, безусловно, идентична 
рассматриваемой, так как в «поящич-
ной» описи, опубликованной П. н. Пет-
ровым (1864), она имеет номер 6, ко-
торый соответствует номеру на под-
ножии данной терракоты. аналогич-
ное произведение значится также в 
списке альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003). Г. трей (1871) считал группу 
копие й с оригинала модерати. в  ин-
вентарь Эрмитажа она внесена как 
произведение модерати. Под именем 
модерати (со знаком вопроса) она 
включалась в каталоги выставок 1989 
и 1991–1992.
монументальная группа, для которой 
предназначалась бы данная модель, 
нам неизвестна, да и вообще Франче-
ско модерати можно отнести к числу 
недостаточно изученных мастеров на-
чала ХVIII в. тем не менее авторство 
этого мастера выглядит вполне прав-
доподобным. терракота, по-видимому, 
могла быть выполнена в 1710-х, она 
обнаруживает сходство с двумя после-
дующими произведениями (кат. 91, 
92), свидетельствуя о развитии скульп-
тором одной композиции. можно 
предположить, что группа была при-
обретена Фарсетти у наследников мо-
дерати и атрибуция ее является тради-
ционной. Как нам кажется, терракота, 
кроме того, обнаруживает стилисти-
ческое сходство с мраморной статуей 
веры, исполненной Франческо моде-
рати в 1724 для Капеллы монте ди 
Пьета в риме.
известно, что в конце 1710-х модера-
ти исполнил для Палаццо Канчелле-
рия в риме две статуи в стукко, пред-
ставлявшие «милосердие» и «Право-
судие». они не дошли до наших дней, 
и даже не сохранились их изображе-
ния. нам кажется возможным, что 
данная модель могла предназначать-
ся  именно для статуи, находившейся 
в Палаццо Канчеллерия.
Выставки: 1989 Ленинград. № 48; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 51.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 51. № 718; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 54; Андро-
сов 2006. С. 51. № 79.

модерати, Франческо (?)

Moderati, Francesco (?)

1680, милан (?) — 1728, рим

91. Милосердие
Группа. Терракота. Высота 37
Утрачена часть подножия с нижней 
частью фигуры сидящего мальчика, а 
также правая рука стоящего мальчика.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 634

судя по номеру 103 на подножии, дан-
ной группе по каталогу собр. Фарсет-
ти (Museo 1788) должно соответство-
вать «милосердие с тремя путти», без 
имени автора. однако это обстоятель-
ство показывает, что путаница с тер-
ракотами под названием «милосер-
дие» возникла уже в ХVIII в. По край-
ней мере еще одна композиция, при-
писанная в каталоге 1788 модерати, 
как мы показали ранее (кат. 61), на 
самом деле принадлежит доменико 
Гвиди. в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) ей может соответство-

вать только «милосердие, мальтезе». 
Г. трей (1871), очевидно, рассматри-
вал композицию как копию с ориги-
нала модерати. в инвентарь Эрмита-
жа ее внесли под именем оригинала 
модерати. тем не менее Л.  Я. Латт 
(1964) предложила приписать ее мель-
киорре Кафа, основываясь на сход-
стве с  «Правосудием» (кат. 69). Эта 
атрибуция не кажется нам убедитель-
ной. манера исполнения «милосер-
дия» слишком явно указывает на то, 
что она была создана в начале ХVIII  в., 
а не в середине ХVII. При этом сход-
ство с предыдущим «милосердием» 
(кат. 90) кажется нам определяющим, 
и представляется, что данная группа 
является более ранней разработкой 
одной и той же композиции. Поэтому 
она публиковалась в каталогах выста-
вок 1989 и 1991–1992 под именем мо-
дерати (со знаком вопроса). возмож-
ность авторства Кафа отвергает также 
К. Шиберрас (Melchiorre Cafa 2006), 
научный редактор сборника материа-
лов о творчестве мастера.
Выставки: 1989 Ленинград. № 49; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 52.
Литература: Museo 1788. Р. 24;  
Петров 1864. С. 602; Трей 1871. С. 51. 
№ 719 или 720; Латт 1964. С. 70; Mazza 
Boccazzi 2003. Р. 162. N 74; Андросов  
2006. С. 52. № 80; Melchiorre Cafa 2006. 
Р. 265.

модерати, Франческо (?)

Moderati, Francesco (?)

1680, милан (?) — 1728, рим

92. Милосердие
Статуэтка. Терракота.  
Высота 26
Группа пролеплена эскизно.  
Отсутствуют левая рука женщины, 
часть драпировки и подножия 
с левой стороны.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 635

судя по номеру 10 на подножии, ста-
туэтка тождественна «милосердию с 

Рим. XVII — первая половина XVIII века

90 91

Модерати, Франческо (?)



132 133

путтино у груди», упомянутому в ка-
талоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
без имени автора. По списку альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003) ей может 
соответствовать, например, «Фигурка 
с путтино на руках, вышесказанного 
[Бернини]». однако уже Г. трей (1871) 
связал ее с именем модерати и рас-
сматривал как копию с его оригинала. 
в инвентарь Эрмитажа ее внесли как 
произведение модерати.
внимательное сопоставление данной 
терракоты с двумя предыдущими, бо-
лее подробно разработанными ком-
позициями на тот же сюжет свиде-
тельствует об их композиционной 
близости. рассматриваемая статуэтка 

является характерным боццетто, фик-
сирующим первый замысел скульпто-
ра, в ко тором детали только намече-
ны. тем не менее по манере исполне-
ния она близка к двум предыдущим 
группам (кат. 90, 91). все это дало воз-
можность включить терракоту в ката-
логи выставок 1989 и 1991–1992 как 
произведение модерати (со знаком во-
проса).
Выставки: 1989 Ленинград. № 50; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 53.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 51. № 719 или 
720; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 17; 
Андросов 2006. С. 52. № 81.

модерати, Франческо (?)

Moderati, Francesco (?)

1680, милан (?) — 1728, рим

93. Мадонна с Младенцем
Группа. Терракота.  
Высота 30
Утрачены концы пальцев правой 
руки Младенца и мизинец левой 
руки Мадонны, а также части платка 
на ее голове, угол плаща и часть 
подножия спереди.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 637

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) группа значилась как «мадонна 
с младенцем, сидящая на облаках, мо-
дерати». вероятно, с той же атрибуци-
ей она занесена в список альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003). Г. трей (1871) 
считал ее копией с оригинала модера-
ти, но в инвентарь Эрмитажа ее запи-
сали как работу самого мастера.
у нас не вызывает сомнений, что она 
должна датироваться началом ХVIII в., 
а по манере исполнения близка к трем 
терракотам, представляющим «мило-
сердие» (кат. 90–92). таким образом, 
атрибуция модерати в данном случае 
представляется вполне правдоподоб-
ной.

Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 51. № 721; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 64; Андро-
сов 2006. С. 51. № 82.

модерати, Франческо (?)

Moderati, Francesco (?)

1680, милан (?) — 1728, рим

94. Св. Франциск из Паолы
Статуэтка. Терракота.  
Высота 30
Утрачена правая рука святого,  
а у сидящего ангела — правая рука 
и ступня левой ноги.

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 638

св. Франциск из Паолы (1416–1507) — 
основатель ордена братьев минимов.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) группа числилась под названи-
ем «св.  Франциск с двумя путтини, 
модерати». список альгаротти (Maz-
za Boccazzi 2003) называет ее просто 
«святой с двумя путтини, модорати». 
Г. трей (1871) считал статуэтку копи-
ей с оригинала модерати. в инвентарь 
Эрмитажа она была внесена под име-
нем модерати.
можно предположить, что статуэтка 
св. Франциска из Паолы создавалась 
как связанная с предыдущей (кат. 93). 
судя по манере исполнения, она при-
надлежит тому же мастеру, работав-
шему в начале ХVIII в. исходя из это-
го, атрибуция Франческо модерати 
кажется вполне правдоподобной.
Выставки: 2007 Bassano. N 65.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1684. С. 603; Трей 1871. С. 51. № 722; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 68; Андро-
сов 2006. С. 51. № 83.

маини, джованни Баттиста (?)

Maini, Giovanni Battista (?)

1690, Кассанo-маньяго (варесе) — 1752, 
рим

95. Мальчик с виноградом
Статуэтка. Терракота. Высота 57
Утрачена часть ягод из виноградной 
грозди, а также концы листьев 
у правой ноги. Голова мальчика 
реставрирована.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 583

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка значилась как «стоя-
щий путтино, с гроздью винограда 
в руке, маини». По-видимому, в спи-
сок альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) 
она вошла просто как «Путтино, маи-
ни». Г. трей (1871) считал статуэтку 

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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копией с оригинала «микеле маини». 
Под именем того же мифического ав-
тора она внесена в инвентарь Эрми-
тажа.
на самом деле джованни Баттиста 
маини, работавший в риме в первой 
половине ХVIII в., не принадлежал 
к  самым известным мастерам своего 
времени, хотя и выполнил ряд ответ-
ственных заказов. данная статуэтка 

отличается достаточно высоким каче-
ством исполнения и может датиро-
ваться второй четвертью ХVIII в. По-
этому авторство маини кажется нам 
вполне возможным.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 40. № 619; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 88; Андро-
сов 2006. № 84.

Лудовизи, Бернардино

ludovisi, Bernardino

1693, рим (?) — 1749, рим

96. Отцелюбие римлянки
Группа.Терракота. Высота 50
Утрачены пальцы ног старика.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 641

Валерий Максим. Замечательные дела 
и речи. 5, 4.
настоящая группа благодаря редкому 
сюжету отождествляется с террако-
той, описанной в каталоге собр. Фар-
сетти (Museo 1788) как «дочь, кормя-
щая грудью отца, мелькиорре маль-
тезе». в списке альгаротти не отож-
дествляется. Г. трей (1871) упоминал 
ее как копию с оригинала мальтезе 
и  «изображение известного гречес-
кого сказания» (на самом деле исто-
рия  Кимона, спасенного от голодной 
смерти его дочерью Перо, рассказыва-
ется в книге римского автора I в. н. э. 
валерия максима).
Группа была опубликована Л. Я. Латт 
в 1964 как достоверное произведение 
мелькиорре Кафа, прозванного маль-
тезе, однако эта атрибуция казалась 
спорной, хотя бы потому, что поверх-
ность терракоты была покрыта зеле-
новато-желтой краской позднего про-
исхождения и судить о качестве ис-
полнения было очень трудно. Поэтому 
в каталоге выставки 1989 группа фи-
гурировала с атрибуцией «приписы-
вается мелькиорре Кафа». расчист-
ка  группы, произведенная реставра-
тором в. а. Клур, показала высокий 
уровень исполнения терракоты, ее 
свободный эскизный характер. вме-
сте с тем стало ясно, что она не может 
датироваться 1660-ми, как считала 
Л. Я. Латт, и относится к более поздне-
му времени.
в саду ультрамар в Лиссабоне нахо-
дится мраморная группа в натураль-
ную величину «отцелюбие римлян-
ки», подписанная Бернардино Лудо-
визи и датированная 1737. Компози-
ционно она практически идентична 

терракоте из Эрмитажа, от которой 
отличается, кроме размеров, только 
деталями: гладкое подножие террако-
ты в мраморном варианте заменено 
подножием, имитирующим почву; из-
менена также прическа Перо, к кото-
рой добавлен бантик спереди. нет ни-
каких сомнений, что группа из Эр-
митажа является подготовительной 
моделью к лиссабонской скульптуре и 
принадлежит Бернардино Лудовизи. 
учитывая дату — 1737, — присутству-
ющую в авторской подписи на мра-
морной группе, исполнение террако-
ты из Эрмитажа можно отнести ко 
времени ок. 1735. в Mузее искусств 
Понса (Пуэрто-рико) хранится не-
большая мраморная скульптура ана-
логичной композиции, происходящая 
из Галереи Хейм в Лондоне (Heim Gal-
lery 1967-I. N 99). она также приписы-
вается Бернардино Лудовизи (Museo 
de Arte 1984. р. 374).
Выставки: 1989 Ленинград. № 38; 2005 
Massa. N 32; 2007 Bassano. N 68; 2011 
Выборг. № 58.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 51. № 725;  
Латт 1964. С. 67; Андросов 2002. С. 37; 
Андросов 2006. № 85.

Лудовизи, Бернардино

ludovisi, Bernardino

1693, рим (?) — 1749, рим

97. Крылатая Слава
Статуэтка. Терракота.  
Высота 39, длина 42
Утрачены пальцы на ногах и левой 
руке.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 631

статуэтка имеет на подножии номер 
73, относящийся ко времени нахожде-
ния в собр. Фарсетти. соответствен-
но она значилась в каталоге коллек-
ции (Museo 1788) как «ангел», без 
имени автора. в публикации П. н. Пе-
трова (1864) терракота обозначена 
как «ангел сидящий с венцем в руке». 

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Г. трей (1871) упоминал ее под назва-
нием «ангел сидящий», также без 
имени автора. в инвентарь Эрмитажа 
она была включена как произведение 
итальянского скульптора ХVIII в.
между тем терракота обнаруживает 
определенное сходство с фигурой «мол-
ва» в кенотафе кардинала джорджо 
спинолы в римской церкви сан саль-
вадоре алле Коппелле, подписанной 
Бернардино Лудовизи и датирован-
ной 1744. наклонный карниз, кото-
рый мы видим в терракоте, в осущест-
вленном варианте был заменен гори-
зонтально расположенным саркофа-
гом. Это повлекло за собой изменение 
в позе женщины: она не полулежит, 
а сидит, свесив вниз обе ноги. в пра-
вой руке крылатая женщина из кено-

тафа держит не венок, а медальон с 
профильным изображением покойно-
го. тем не менее верхняя часть ее фи-
гуры почти не изменена: по-прежнему 
поднята вверх левая рука (с трубой), 
повторен легкий наклон головы, а так-
же характерная драпировка треуголь-
ной формы у правого плеча. нам 
представляется, что статуэтка Эрми-
тажа может быть одним из эскизов, 
созданных Лудовизи в процессе рабо-
ты над кенотафом кардинала спино-
лы. возможно, по желанию заказчика, 
скульптор изменил атрибут женской 
фигуры. венок в руке, позднее исчез-
нувший, позволял считать ее аллего-
рией славы. Появившееся в мрамор-
ной статуе изображение трубы свиде-
тельствует о том, что окончательным 

сюжетом стало изображение молвы. 
дополнительным аргументом в поль-
зу авторства Лудовизи может счи-
таться то, что в списке альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003) значились «два 
ангела Бернардино Лудовизи».
Поскольку кенотаф кардинала спино-
лы датирован 1744, мы вправе отне-
сти подготовительную фигуру «Кры-
латая слава» ко времени ок. 1742–
1743. таким образом, она может счи-
таться самым поздним по времени 
произведением римской школы, про-
исходящим из собр. Фарсетти. тем бо-
лее удивительным кажется то обстоя-
тельство, что каталог 1788 не сохра-
нил имени его автора  — Бернардино 
Лудовизи.
Выставки: 2005 Massa. N 33; 2007 Bassаno. 
N 54; 2011 Выборг. № 59.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 602; Tрей 1871. С. 51. № 715; 
Aндросов 2002. С. 38; Mazza Boccazzi 
2003. Р. 161. N 19, 20; Андросов 2006. № 86.

Браччи, Пьетро

Bracci, Pietro

1700, рим — 1773, рим

98. Силa
Статуэтка. Терракота. Высота 54
Отсутствуют ступни обеих ног 
и голова льва.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 639

настоящую статуэтку аббат Филип-
по  Фарсетти мог приобрести непо-
средственно у ее автора, с которым, 
ве роятно, встречался в риме. в ка-
талог собр. Фарсетти она включена 
под именем Браччи: «сила, сидящая 
со львом и щитом, вышесказанного 
[Брaччи]». в списке альгаротти не 
ото ждествляется. Хотя Г. трей (1871) 
перевел статуэтку в разряд копий с 
оригинала Браччи, в инвентарь Эрми-
тажа она внесена как работа самого 
мастера.
статуэтка обнаруживает безусловное 
сходство с фигурой силы на надгробии 

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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кардинала джузеппе ренато импери-
али в церкви сан агостино в риме. 
исходя из крупных размеров террако-
ты, можно предположить, что она 
была одним из окончательных вари-
антов модели, представленным заказ-
чику. в то же время в ней есть све-
жесть и легкость исполнения, убеди-
тельно доказывающие ее оригиналь-
ный характер. сопоставление стату-
этки с осуществленной мраморной 
статуей показывает некоторые отли-
чия не в самой фигуре, а в окружаю-
щих ее деталях. «сила» из собр. Фар-
сетти располагается на подножии, ими-
тирующем почву, и опирается правой 
рукой на колонну, у ее ног изображен 
лев. мраморная фигура, сидящая пря-
мо на саркофаге, не имеет ни подно-
жия, ни атрибутов аллегории силы. 
возможно, эти изменения были вне-
сены в последний момент по пожела-
нию заказчика и связаны с изменени-
ем сюжета статуи. такое предположе-
ние может быть поддержано данны-
ми  опубликованного дневника Брач-
чи, где статуя упомянута под двойным 
названием: «Постоянство души или 
сила» (Gradara Pesci 1920. р. 103).

надгробие кардинала империали в 
церкви сан агостино было создано 
по проекту архитектора Паоло Пози, 
скульптурный декор выполнил Пье-
тро Браччи. согласно дневниковым 
записям, скульптор начал работу над 
монументом в 1741 (Gradara Pesci 1920. 
р.  50, 52), а останки кардинала были 
перенесены в гробницу, еще не вполне 
завершенную, 21 августа 1745 (Mallo-
ry 1974. р. 170). таким образом, терра-
кота Эрмитажа может быть датирова-
на временем ок. 1741.
творчество Пьетро Браччи, создателя 
важных произведений скульптуры в 
риме (среди них надгробия пап Бене-
дикта ХIII в церкви санта мария со-
пра минерва и Бенедикта ХIV в собо-
ре св. Петра, а также статуя океана 
фонтана треви), несомненно, внима-
тельно изучалось мастерами следую-
щего поколения, в том числе антонио 
Кановой. Как убедительно предполо-
жил Х. Хонор (1994), запись в дневни-
ке Кановы от 23 ноября 1779 относит-
ся именно к надгробию кардинала 
империали. название церкви в запи-
си отсутствует, но указано, что она 
располагалась недалеко от Пьяцца 

навона и потому может быть ото-
ждествлена с сан агостино. Произве-
дение, находившееся в собр. Фарсет-
ти, которое имел в виду Канова, мо-
жет быть фигурой силы, но также и 
другим, упомянутым в каталоге кол-
лекции под названием «надгробие 
кардинала империали в церкви сан 
агостино в риме» (Museo 1788. р. 19). 
Хотя это произведение и было вклю-
чено в разряд «Moдели барельефов», 
скорее всего, оно представляло собой 
небольшую модель всего памятника, 
не дошедшую до наших дней.
Выставки: 1989 Ленинград. № 39; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 30; 2000 
Philadelphia — Houston. N 108; 2005 
Massa. N 34.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 600; Tрей 1871. С. 51. № 723; 
Honour 1994. Р. 63, 91; Андросов 2005. 
С. 7; Андросов 2006. № 87; Androsov 
2009-III. Р. 61.

римский скульптор ХVII века

Roman Sculptor of the 17th century

99. Пьедестал с дельфином
Фрагмент. Терракота.  
Высота 34, длина 28
Фрагмент фонтанной композиции, 
верхняя часть которой утрачена. 
Видны следы прикрепления  
предметов. От дельфина сохрани-
лась только голова с частью туло-
вища.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции (?).
Инв. № Н. ск. 680

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) и «указателю» Г. трея (1871) не 
идентифицируется (возможно, терра-
кота существовала в лучшей сохран-
ности). в инвентарь Эрмитажа внесе-
на как произведение итальянского 
скульптора ХVII в. несмотря на весь-
ма высокое качество исполнения фраг-
мент композиции столь незначителен, 
что пока не поддается убедительной 
атрибуции.
Литература: Андросов 2006. № 115.

римский скульптор второй 
половины ХVII века

Roman Sculptor of the second half 
of the 17th century

100. Спящий амур
Статуэтка. Терракота.  
Высота 40, длина 64
Утрачены пальцы обеих ног. 
Повреждены края драпировки.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 600

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтке соответствует «Пут-
тино, спящий с луком в руке, альгар-
ди». в списке альгаротти (Mazza Boc-
cazzi 2003) также значится «аморино, 
который спит, альгарди». в русском 
переводе «поящичной» описи 1800 
(Пет ров 1864) имя автора пропущено. 
Г. трей (1871) рассматривал статуэтку 
как копию с оригнала альгарди. в ин-
вентарь Эрмитажа она внесена под 
именем альгарди.
Композиция известна в многочислен-
ных репликах в терракоте и мраморе. 
наиболее близок к эрмитажной тер-
ракоте мраморный экземпляр, нахо-
дившийся в 1972 в Галерее дель Ками-
нетто в Болонье и считавшийся про-
изведением джузеппе Mария маццы 
(Riccomini 1972. N 25). слегка видоиз-
мененная реплика, также в мраморе, 
имевшая подпись Лорана дельво, про-
давалась на аукционе сотби 8 июля 
1998 (Sotheby’s 1998. lot 82). еще один 
мраморный вариант хранится в Па-
лаццо Питти во Флоренции. а. Пар-
ронки приписывал его школе джо-
ванни Баттиста Фоджини и связывал 
композицию с утраченным «спящим 
aмуром», юношеской работой мике-
ланджело. тот же исследователь упо-
минает маленькую терракоту анало-
гичной композиции, хранившуюся в 
частном собр. в риме, которую он 
приписывал агостино Корнаккини 
(Parronchi 1992. р. 20). возможно, она 
идентична той статуэтке, что воспро-
изведена в каталоге выставки работ 
Бартоломео Кавачеппи с гипотетиче-

ской атрибуцией дюкенуа (Barbe rini, 
Gaspari 1994. N  29). в более поздней 
публикации а. Парронки добавляет 
еще два варианта той же компози-
ции — в мраморе и терракоте, — на-
ходившиеся в разное время на ху-
дожественном рынке во Флоренции 
(Parronchi 1996. р. 50). Cледует также 
заметить, что в коллекции бельгий-
ской королевской семьи в замке Лекен 
хранится еще один мраморный экзем-
пляр данной композиции, подписан-
ный бельгийским ваятелем Пьером 
Франсуа Леруа и датированный 1776. 
судя по форме надписи (inv[enit] e 
sculps[it]), Леруа также претендовал на 
авторство модели. аналогичная ста-
туэтка в терракоте, тоже приписывае-
мая Леруа, находится в частном собр. 
(les le Roy [s. a.]. N 16. р. 81). мрамор-
ный вариант композиции, где добав-
лен лежащий крест и aмур превра-
щен  таким образом в младенца Хри-
ста, недавно опубликован м. визона 
как произведение джоваккино Фор-
тини (Visoná 2011. р.  45). наконец, в 
народном музее в варшаве хранится 
еще одна мраморная реплика данной 
статуэтки, подписанная скульптором 

второй половины ХVIII в. Франческо 
Ладзарини (Kaczmarzyk 1978. N 120).
Эрмитажная статуэтка, по нашему мне-
нию, является доказательством того, 
что автором этой композиции, поль-
зовавшейся большим успехом в более 
позднее время, был мастер, работавший 
в риме во второй половине ХVII в. тип 
лица aмура действительно вполне соот-
ветствует детским лицам в произведе-
ниях альгарди. однако данная статуэт-
ка никак не может быть приписана это-
му мастеру из-за невысокого качества 
исполнения. скорее она является наи-
более ранним из известных повторений 
несохранившегося произведения аль-
гарди или одного из его последователей.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 1864. 
С. 597; Трей 1871. С. 42. № 639; Mazza Boc-
cazzi 2003. Р. 162. N 98; Андросов 2006. № 95.

римский скульптор второй 
половины ХVII века

Roman Sculptor of the second half 
of the 17th century

101. Борьба амуров
Группа. Терракота. Высота 46

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор ХVII века; Римский скульптор второй половины ХVII века
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У падающего амура утрачены 
правая нога выше щиколотки и три 
пальца на левой ноге. У сидящего 
амура утрачены правое крыло и 
большой палец левой ноги с куском 
ступни, а также край подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 592

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) автором группы значился аль-

гарди. Г. трей (1871) упоминал ее как 
копию с оригинала этого мастера. 
в инвентарь Эрмитажа терракту внес-
ли под именем альгарди, с этой же 
атрибуцией она была опубликована 
З.  Зарецкой и н.  Косаревой (1970). 
однако авторство альгарди отрица-
ет дж. монтегю (1985), помещая тер-
ракоту в число «отвергнутых атри-
буций».
действительно, источники сообщают 
о мраморной группе «два борющихся 

путти», исполненной альгарди и на-
ходившейся в Палаццо сампьери в Бо-
лонье. Предполагалось, что она иден-
тична группе, которая во второй по-
ловине XIX в. принадлежала собранию 
герцогов Лейхтенбергских в  Петер-
бурге и недавно появилась на запад-
ном антикварном рынке. однако срав-
нение этого произведения с эрми-
тажным убеждает в их значительной 
разнице. создается впечатление, что 
рассматриваемая группа могла быть 
создана кем-то из последователей аль-
гарди во второй половине или в конце 
XVII в.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 597; Трей 1871. С. 41. № 630; 
Зарецкая, Косарева 1970. № 44, 45; 
Montagu 1985-I. P. 470. N 26; Андросов 
2006. № 94.

римский скульптор второй 
половины ХVII века

Roman Sculptor of the second half 
of the 17th century

102. Сатир
Бюст. Мрамор красный, кварц 
желтый. Высота 49 (без ножки)
Голова реставрирована. Утрачена 
часть драпировки.
Поступил в 1918 из ГМФ. Ранее: 
собр. Долгоруковых в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1135

Бюст сатира (или фавна) из красного 
мрамора (голова) и желтого кварца 
(грудь) был опубликован П.  П.  вей-
нером (1908), когда еще находился в 
собр. долгоруковых как произведение 
римского скульптора конца ХVII в., 
возможно мастерской Бернини. По-
добные произведения из разных со-
ртов камня стали создаваться в ита-
лии, прежде всего в риме, с конца 
ХVI в. и пользовались большим успе-
хом. определенность и некоторая 
конструктивность формы указывают 
на то, что данный бюст может быть 
датирован второй половиной ХVII в. 
Прототипом для данного произведе-
ния мог послужить бюст, голова кото-
рого считалась античной, но, вероят-

но, создана в конце ХVII в., храня-
щийся в Галерее уффици во Фло-
ренции (Mansuelli 1958. N 318). По-ви-
димому, он же лег в основу похожего 
бюста с головой из черного мрамора в 
музее Прадо в мадриде, где он зна-
чится произведением неизвестного 
итальянского мастера ХVII в. (Coppel 
Areizaga 1998. N 164).
Литература: Вейнер 1908. C. 20; Дворец 
Меншикова 1984. С. 47. № 40.

римский скульптор второй 
половины ХVII века

Roman Sculptor of the second half 
of the 17th century

103. Медальон с головой 
вакханки
Рельеф. Мрамор.  
Высота 31 (овал)
Утрачена часть рельефа справа  
внизу (с левым плечом вакханки) 

и верхняя часть медальона, 
поврежден нос вакханки.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 836

По-видимому, данный рельеф входил 
в группу «медалей», приобретенных в 
риме Ю. и. Кологривовым в 1718 для 
Петра I. дальнейшая его судьба, веро-
ятно, аналогична истории всей груп-
пы сходных медальонов (см. кат. 132). 
возможно, именно этот рельеф зна-
чился в 1803 в таврическом дворце 
как «овалной, изображает Баханкову 
голову» (рГиа. Ф. 470. оп. 2 (133/567). 
д. 7. Л. 83).
можно датировать «Голову вакханки» 
второй половиной ХVII в. на основа-
нии ее сходства с группой рельефов, 
хранящихся в музее Прадо в мадри-
де, с изображением фавнов (сатиров) 
и менад (вакханок). некогда они счи-
тались античными, затем  — ренес-
сансными, а ныне датируются второй 
половиной ХVII в. Эти рельефы ото-
ждествляются с «шестнадцатью меда-
лями, которые представляют каждый 
голову вакхантов и сатиров, различ-
ные физиономии из белого древнего 

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор второй половины ХVII века
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мрамора» («sedici medaglie che rappre-
sentano ogni una testa di Baccanti, e Sa-
tiri di diverse fisionomie di marmo bian-
co antico»), которые находились в собр. 
маркиза дель Каприо в риме в 1676–
1682 (Coppel Areizaga 1998. N 138–147).
Публикуется впервые.

римский скульптор второй 
половины ХVII века (?)

Roman Sculptor of the second half 
of the 17th century (?)

104. Сатир
Бюст. Мрамор. Высота 46
Поступил в 1931 из Археологиче-
ского общества в Ленинграде, 
подарен обществу Путятиным.
Инв. № Н. ск. 1761

Бюст был внесен в инвентарь Эрмита-
жа как произведение итальянского 
скульптуора ХVII в. По-видимому, он 

мог входить в число декоративных 
бюстов, предназначенных для укра-
шения сада или парка. судя по неко-
торой сухости в трактовке формы, 
может быть датирован второй поло-
виной ХVII в.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
конца ХVII века

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century

105. Портрет папы 
Иннокентия ХI
Рельеф. Мрамор. Диаметр 29
По верхнему краю рельефа надпись: 
INNOCENTIVS XI P[ONT] 
M[AXIMVS]
Поступил в 1920 из ГМФ. Ранее: собр. 
А. К. Рудановского в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1179

иннокентий ХI (Бенедетто одескаль-
ки, 1611–1689) — папа римский с 1676. 
в 1956 объявлен блаженным.
скорее всего, данный рельеф был соз-
дан при жизни папы, в конце ХVII в. 
Характерный профиль иннокентия ХI 
близок к изображению, например, на 
медали по случаю его избрания на 
папство (работа джованни Хамера-
ни). в то же время подобная форма 
медальонов встречается в пластике 
конца ХVII в., особенно в творчестве 
Пьера Этьена монно. возможно, про-
тотипом эрмитажного медальона по-
служил мраморный рельеф с порт-
ретом иннокентия ХI, подписанный 
ини циалами монно и датированный 
1690, который ранее находился в собр. 
Камилло Кастильоне в вене (Collec-
tions Castiglioni 1925. N  62). другим 
примером подобного произведения 
монно является овальный мрамор-
ный рельеф с профильным портретом 
дона Ливио одескальки, родственника 

папы, подписанный мастером и дати-
рованный 1695 (собр. Фабрицио Лем-
ме в риме).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
конца ХVII века

Roman Sculptor of the end  
of 17th century

106. Апостол Петр
Статуэтка. Бронза. Высота 39
Поступила в 1927 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1480

статуэтка была внесена в инвентарь 
Эрмитажа как произведение итальян-
ского скульптора ХVII в. По нашему 
мнению, это определение может быть 
несколько уточнено. тип лица апосто-
ла в самом общем виде восходит к об-
разам, создававшимся альгарди или 
его последователями. вместе с тем 
исполн ение бронзы следует отнести 
к более позднему времени — вероят-
но, к концу ХVII в. в качестве ана-
логии можно сослаться на статуэтку 
св. Петра в терракоте (ранее — собр. 
а. саклера, Кембридж, сШа), где тип 
лица кажется нам близким. К сожале-
нию это произведение также не имеет 
определенной атрибуции. ранее оно 
приписывалось Эрколе Феррате, позд-
нее публиковалось под определением 
«приписывается Пьеру Этьену мон-
но» (Avery 1981. N 29).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
конца XVII века

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century

107. Мавр
Бюст. Мрамор разноцветный, 
бронза позолоченная. Высота 82
Утрачена бронзовая накладка 
справа.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор второй половины ХVII века (?); Римский скульптор конца ХVII века
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Инв. № Н. ск. 756, входит в одну 
серию с кат. 108–110

Бюст из цветного мрамора входит в се-
рию из четырех изображений мавров 
и мавританок, приобретенную в риме 
в 1718 Ю. и. Кологривовым для Пет-
ра I. в списке присланных им произве-
дений упомянуты «четыре буста ара-
пы», что вполне соответствует данным 
бюстам. в XVIII в. они использовались 
для украшения Грота в Летнем саду, 
а затем были переданы в таврический 
дворец, где находились еще в 1859 
и откуда позднее попали в Эрмитаж.
Когда происхождение бюстов из пе-
тровской коллекции стало явным, 
нами была предпринята попытка при-
писать их мастеру венецианской шко-
лы, потому что именно в венеции 
приобреталось большинство статуй и 
бюстов для Петербурга. однако позд-
нее а. Г. Каминская (1984) опублико-

вала документы, относящиеся к при-
обретению бюстов Кологривовым в 
ри ме, которые свидетельствуют ско-
рее об их исполнении именно там. 
действительно, традиция создания 
бюстов и статуй из разноцветного 
мрамора, с использованием бронзо-
вых деталей идет от скульптора ни-
кола Кордье (1567–1612), который 
применял подобную технику, — мож-
но привести в качестве примеров так 
назыв аемого «мавра Боргезе» (Лувр, 
Париж) и статую «мавританка», про-
званную «Цыганочка» («la Zingarella») 
(Галерея Боргезе, рим). исходя из об-
щих соображений, исполнение бюс-
тов скорее следует отнести к концу 
XVII, нежели к началу XVIII в. нет со-
мнения, что такие эффектные и хоро-
шо исполненные произведения долж-
ны были нравиться Петру великому и 
людям из его ближайшего окружения.

Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 239; 2003 Ann Arbor. N 37; 2013 
Amsterdam. N 220 a.
Литература: Малиновский 1979. С. 126; 
Андросов 1981-I. С. 50; Каминская 1984. 
С. 143, 148; Андросов 1999-I. С. 89; 
Андросов 2004-I. № 127.

римский скульптор  
конца XVII века

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century

108. Мавританка
Бюст. Мрамор разноцветный, 
бронза позолоченная. Высота 80
Утрачена бронзовая накладка 
под правой грудью.
Поступил во второй половине ХIХ в. 
из Таврического дворца в Петербурге.

Инв. № Н. ск. 757, входит в одну 
серию с кат. 107, 109, 110

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 107.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 239; 2003 Ann Arbor. N 36; 2013 
Amsterdam. N 220 b.
Литература: Малиновский 1979. С. 126; 
Андросов 1981-I. С. 50; Каминская 1984. 
С. 143, 148; Андросов 1999-I. С. 89; 
Андросов 2004-I. № 128.

римский скульптор  
конца XVII века

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century

109. Мавр
Бюст. Мрамор разноцветный, 
бронза позолоченная. Высота 82

Утрачена часть бронзовой накладки.
Поступил во второй половине ХIХ в. 
из Таврического дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 755, входит в одну 
серию с кат. 107, 108, 110

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 107.
Литература: Малиновский 1979. С. 126; 
Андросов 1981-I. С. 50; Каминская 1984. 
С. 143, 148; Андросов 1999-I. С. 89; 
Андросов 2004-I. № 129.

римский скульптор  
конца XVII века

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century

110. Мавританка
Бюст. Мрамор разноцветный, 
бронза позолоченная. Высота 80

Утрачен фрагмент драпировки 
у обреза правого плеча.
Поступил во второй половине ХIХ в. 
из Таврического дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 754, входит в одну 
серию с кат. 107–109

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 107.
Литература: Малиновский 1979. С. 126; 
Андросов 1981-I. С. 50; Каминская 1984. 
С. 143, 148; Андросов 1999-I. С. 89; 
Андросов 2004-I. № 130.

римский скульптор  
конца ХVII века (?)

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century (?)

111. Дерущиеся мальчики
Группа. Терракота. Высота 24

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор конца ХVII века; Римский скульптор конца ХVII века (?)
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Утрачена левая нога большого 
мальчика до середины голени. 
Реставрирована правая рука 
меньшего мальчика. Головы  
обоих являются позднейшими 
доделками.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 589

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) данной терракоте может соот-
ветствовать «группа двух других пут-
тини, вышесказанного [Ферраты]». она 
могла быть внесена в список альга-
ротти как одна из «двух групп путти-
ни Фьяменги» (что может считаться 
указанием на авторство дюкенуа). 
Г. трей (1871) считал ее копией с ори-
гинала дюкенуа и отмечал, что «го-
ловы дурно реставрированы из гип-
са». в инвентарь Эрмитажа терракота 

внесена под именем дюкенуа. созда-
ется впечатление, что исполнение груп-
пы не отличается высоким ка чеством, 
а реставрация голов делает затрудни-
тельной всякую попытку ее атрибу-
ции.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 41. № 625; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 86, 87; 
Андросов 2006. № 98.

римский скульптор  
конца ХVII века (?)

Roman Sculptor of the end  
of the 17th century (?)

112. Дерущиеся мальчики
Группа. Терракота. Высота 29,5
Утрачены пальцы правой руки, 
занесенной мальчиком вверх для 

удара. Следы реставрации на шее 
и у плеча того же мальчика.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 590

По-видимому, терракота идентична 
упоминаемой в каталоге собр. Фар-
сетти (Museo 1788) как «группа двух 
путтини, которые играют, Эрколе 
Ферраты». Г. трей (1871) считал ее ко-
пией с оригинала Ферраты. в инвен-
тарь Эрмитажа композиция внесена 
под именем Ферраты. однако уровень 
исполнения следует признать доволь-
но низким, что затрудняет возмож-
ность атрибуции.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 41. № 626; 
Андросов 2006. № 97.

римский скульптор  
конца ХVII века (?)
Roman Sculptor of the end  
of the 17th century (?)

113. Тибр
Статуэтка. Терракота. Высота 30, 
длина 53
Утрачена часть драпировки 
у правой руки. Многочисленные 
швы реставрации.
Поступила в 1886 из Голицынского 
музея в Москве.
Инв. № Н. ск. 368

статуэтка была внесена в инвентарь 
Эрмитажа как итальянская работа 
ХVII в. она представляет собой ко-
пию с античной мраморной статуи, 
найденной в январе 1512 в централь-
ной части рима, между церквями сан-
та мария сопра минерва и сан сте-
фано дель Какко, и вскоре приобре-

тенной папой Юлием II. в августе 1513 
«тибр» находился в Бельведерском 
дворе ватикана, а в 1770-е, когда был 
основан Пио-Клементинский музей, 
перевезен в него. в 1803 статую увез-
ли в Париж, и она так и не была воз-
вращена назад (ныне хранится в Лув-
ре). ее относят ко времени ок. I в. н. э. 
(Haskell, Penny 1981. N 79).
особую известность статуя «тибр» 
приобрела в ХVIII в., когда неодно-
кратно создавались ее копии в мрамо-
ре и бронзе. уменьшенные копии «ти-
бра» в бронзе видны, в частности, на 
гравюре с изображением коллекции 
скульптора Франсуа жирардона (на-
чало ХVIII в.). Поэтому представляет-
ся возможным датировать терракоту 
Эрмитажа концом ХVII в.
Литература: Описание Голицынского 
музея 1866. № 233; Указатель Голицынско-
го музея 1882. № 233.

римский скульптор  
конца XVII — начала XVIII века
Roman Sculptor of the end  
of the 17th or the early 18th century

114. Св. Тереза (?)
Статуэтка. Мрамор.  
Высота 29, длина 71
Повреждения поверхности на носу, 
губах, по краю одежды и на углу 
подножия. Вставка на левом  
колене.
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 879

в списке скульптуры, приобретенной 
саввой рагузинским в венеции и от-
правленной в россию в апреле 1717, 
числится «1 статуя святой терезы», 
оцененная в 20 золотых дукатов. со-
гласно описям 1728, 1736 и 1771, она 
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находилась в Гроте Летнего сада, на 
берегу реки Фонтанки. в 1738 доку-
менты зафиксировали акт вандализма 
по отношению к фигуре св. терезы. 
некий писарь никита седельников, 
зайдя в Грот, сбросил ее на пол, в ре-
зультате чего она была повреждена 
в трех местах: на голове, носу и коле-
не левой ноги. тогда же реставрацию 
статуэтки произвел подмастерье иван 
сафонов (следы ее можно видеть и в 
настоящее время), а стоимость рабо-
ты взыскали с седельникова. в конце 
XVIII в. «св. тереза» была перевезена 
в таврический дворец, где находилась 
еще в 1859 и откуда попала позднее 
в Эрмитаж.
в документах XVIII в. статуэтка упо-
минается то как изображение св. те-
резы, то под именем св. Клары. в ин-
вентарь Эрмитажа ее внесли под на-
званием «св. роза из Лимы». нам 
каже тся, что правильнее следовать са-
мому раннему определению сюжета — 
«св. тереза», имея в виду св. терезу из 

авилы (1515–1583)  — основательни-
цу ордена кармелиток, канонизиро-
ванную в 1622.
Как известно, рагузинский приобре-
тал скульптуру в венеции. однако 
данная статуэтка восходит не к ве-
нецианской, а к римской пластике 
ХVII в.  — к таким монументальным 
статуям, как «св. роза из Лимы» мель-
киорре Кафа (собор, Лима) или «Бла-
женная Людовика альбертони» джан 
Лоренцо Бернини (церковь сан Фран-
ческо а рипа, рим). Поэтому пред-
ставляется возможным считать ав-
тором статуэтки римского скульпто-
ра, работавшего на рубеже ХVII и 
ХVIII вв.
Выставки: 1996 Санкт-Петербург. № 127; 
1996 Аmsterdаm. N 222; 2003 Санкт-Петер-
бург-I. № 247; 2003 Ann Arbor. N 35; 2011 
Выборг. № 54.
Литература: Андросов 1999-I. С. 34; 
Андросов 2000. С. 7; Андросов 2004-I. 
№ 131.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

115. Мальчики с колосьями
Группа. Терракота. Высота 26
У мальчика со снопом утрачен 
большой палец левой руки, 
у сидящего мальчика — два пальца 
на правой руке. Повреждены края 
подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 588

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) терракота, очевидно, соответ-
ствует «группе двух путтини с ви-
ноградом в руке, Фьямминго». воз-
можно, по списку альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) она является одной 
из  «двух групп путтини Фьяменги». 
Г.  трей (1871) рассматривал ее как 
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«работу ХVII или ХVIII столетия». 
нам представляется, что группа силь-
но уступает по качеству произведе-
ниям дюкенуа и скорее относится уже 
к началу ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 41. № 624; 
Андросов 2006. № 99.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

116. Мальчик с крестом
Статуэтка. Терракота. Высота 26
Голова мальчика и конец креста 
реставрированы. Утрачена часть 
тернового венца.

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 591

Как указывает Л. ведовато, статуэтка 
была приобретена даниэле Фарсетти 
в 1775 с атрибуцией Франческо дюке-
нуа. в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) она значится как «Путто, сидя-
щий с крестом», без имени автора. 
в  то же время в списке альгаротти 
(Mazza Boccazzi 2003) числится фи-
гурка «ребенок с крестом джузеппе 
рускони», которая может соответство-
вать данной статуэтке. Г. трей (1871) 
упоминал ее как «работу ХVII или 
ХVIII столетия». По типу лица маль-
чика исполнение терракоты может 
быть отнесено к началу ХVIII в. опре-
деленную аналогию здесь могут пред-
ставлять статуэтки работы Камилло 

рускони, поэтому нельзя исключить 
авторство его ученика джузеппе ру-
скони.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 41. № 627; 
Mazza Boccazi 2003. Р. 162. N 92; Vedovato 
2005. Р. 31; Андросов 2006. № 100.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

117. Мальчик, сидящий  
на холме
Статуэтка. Терракота. Высота 26
Утрачена верхняя часть предмета 
в руках мальчика, а также ступня 
его правой ноги.

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 587

статуэтка, по-видимому, может быть 
отождествлена с «Путтино, который 
держит овал», упомянутым в каталоге 
собр. Фарсетти (Museo 1788) без име-
ни автора. в списке альгаротти не 
отождествляется. в русском переводе 
«поящичной» описи 1800 (Петров 1864) 
терракота названа «мальчик, сидя-
щий со щитом». Г. трей (1871) упо-
минал о ней как о «работе ХVII или  
ХVIII столетий». в инвентарь Эрмита-
жа терракоту внесли как произведе-
ние итальянского скульптора ХVII в. 
нам представляется, что данная ста-
туэтка является едва ли не лучшей 
по  качеству из всей группы фигурок 
мальчиков (кат. 115–119). судя по все-
му, она была создана в начале ХVIII в., 
и автором ее мог быть крупный скульп-
тор, идентифицировать которого до 
сих пор не удалось.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 41. № 623; 
Андросов 2006. № 103.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

118. Мальчик лежащий
Статуэтка. Терракота тонирован-
ная. Высота 25, длина 38
Утрачен мизинец левой руки. 
Повреждены локоны и большой 
палец правой ноги.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 593, парный  
к Н. ск. 594 (кат. 119)

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) значились два изображения ле-
жащих мальчиков, причем одно счи-
талось произведением альгарди, в то 
время как другое приписывалось ру-
скони. По списку альгаротти не ото-
ждествляются. в «поящичной» описи 
1800, опубликованной П. н. Петровым 
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(1864), они объединены под именем 
рускони. Г. трей (1871) рассматривал 
их как копии с оригинала рускони. 
в инвентарь Эрмитажа обе статуэтки 
записаны под именем рускони, одна-
ко по качеству они уступают произве-
дениям этого скульптора.
Литература: Museo 1788. P. 25; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 41. № 631 или 
632; Андросов 2006. № 101.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

119. Мальчик лежащий
Статуэтка. Терракота тонирован-
ная. Высота 28, длина 35
Утрачена кисть левой руки.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 594, парный  
к Н. ск. 593 (кат. 118)

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) значились два изображения ле-
жащих мальчиков, причем одно счи-
талось произведением альгарди, в то 
время как другое приписывалось ру-
скони. По списку альгаротти не ото-
ждествляются. в «поящичной» описи 
1800, опубликованной П. н. Петровым 
(1864), они объединены под именем 
рускони. Г. трей (1871) рассматривал 
их как копии с оригинала рускони. 
в инвентарь Эрмитажа обе статуэтки 
внесены под именем рускони, однако 
по качеству они уступают произведе-
ниям этого скульптора.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 41. № 631 или 
632; Андросов 2006. № 102.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

120. Св. Мария Магдалина
Статуэтка. Терракота. Высота 35

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в  Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 646

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка значится как «св. мария 
магдалина, Бернини» (что подтверж-
дается номером 70, который до сих 
пор виден на подножии статуэтки). 
с  той же атрибуцией упоминается 
в списке альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003). однако в «поящичной» описи 
1800, опубликованной П.  н.  Петро-
вым (1864), имя Бернини опущено. 
Г. трей (1871) также упоминает стату-
этку без имени автора. в инвентарь 
Эрмитажа она внесена как произведе-
ние итальянского скульптора ХVIII в. 
такое определение кажется более 
справедливым, чем старая атрибуция 
Бернини. статуэтка отличается высо-
ким качеством исполнения и эскиз-
ным характером. По-видимому, перед 
нами боццетто для нереализованной 
или не дошедшей до наших дней ста-
туи, исполненный в начале ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 52. № 730; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 16; Андро-
сов 2006. № 105.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

121. Ангел с канделябром
Статуэтка. Терракота.  
Высота 45
Утрачены верхняя часть канделя-
бра, концы обоих крыльев, два 
пальца левой руки, а также часть 
подножия слева.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 621, парный  
к Н. ск. 622 (кат. 122)

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
эта и следующая (кат. 122) статуэтка 
значились просто как «два ангела с 
рогом изобилия в руках», без имени 
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автора. в списке альгаротти не ото-
ждествляется. в «поящичной» описи 
1800, опубликованной П.  н.  Петро-
вым (1864), это произведение не зна-
чится. Г. трей (1871), очевидно, рас-
сматривал его как копию с оригинала 
Камилло рускони, изобразившего па-
пу Григория ХIII. Под именем рускони 
статуэтка внесена в инвентарь Эрми-
тажа.
отмечая высокое качество терракоты 
и ее эскизный характер, можно согла-
ситься с тем, что она была создана 
в начале ХVIII в. однако по компози-
ции она не имеет ничего общего с мо-
нументом Григорию ХIII работы ру-
скони. таким образом, вопрос об ав-
торстве статуэтки остается открытым.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Трей 1871. 
С. 52. № 752; Андросов 2006. № 108.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

124. Апостол Петр
Статуэтка. Терракота тонирован-
ная. Высота 30
Утрачена кисть правой руки. 
Повреждены края драпировки 
и подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 667, парный  
к Н. ск. 668 (кат. 125)

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) этой статуэтке и следующей за 
ней (кат. 125) могут соответствовать 

только «две маленькие модели апо-
столов, альгарди». в списке альга-
ротти (Mazza Boccazzi 2003) также 
значатся «два апостола альгарди». 
однако уже в «поящичной» описи 
1800, опубликованной П.  н.  Петро-
вым (1864), они упомянуты просто 
как «два апостола», без имени автора. 
то же определение дано в «указателе» 
Г. трея (1871). в инвентарь Эрмитажа 
обе терракоты были внесены как про-
изведения итальянского скульптора 
ХVIII в.
можно предположить, что статуэтки 
в самом общем виде композиционно 
восходят к статуям, созданным для 
собора сан джованни ин Латерано 
в  риме. Позднее этот же мотив дра-
пировки, спускающейся с правой ру-
ки, и  книги в левой руке апостола 

автора. в списке альгаротти не ото-
ждествляются. Г. трей (1871) также упо-
минает их без имени автора. в инвен-
тарь Эрмитажа внесены как произве-
дения скульптора XVII в.
стилистически статуэтки ангелов об-
наруживают сходство с произведени-
ями джузеппе маццуолы и его по-
мощников, создававшимися в начале 
ХVIII в. Кроме того, некоторая анало-
гия к ним наблюдается в мраморной 
статуе ангела (церковь санта Франче-
ска романа, рим), которая, однако, 
также не имеет определенной атрибу-
ции. Поэтому мы ограничиваемся от-
несением обеих терракот к римской 
школе начала ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 50. № 705 или 
706; Андросов 2006. № 106.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

122. Ангел с канделябром
Статуэтка. Терракота.  
Высота 28
Видны швы старой реставрации.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 622, парный  
к Н. ск. 621 (кат. 121)

сведения об атрибуции см. в кат. 121.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 50. № 705  
или 706; Андросов 2006. № 107.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

123. Эскиз надгробия папы (?)
Статуэтка. Терракота.  
Высота 31, длина 51
Утрачен указательный палец левой 
руки. Реставрированы голова и два 
угла постамента.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 666

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) данной статуэтке может соот-
ветствовать «св. Григорий папа, ле-
жащий с голубкой у уха», без имени 
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неод нократно повторялся, в том чис-
ле в фарфоровой пластике (устно от-
мечено дж. монтегю). таким образом, 
рассматриваемую статуэтку мож но 
предположительно отнести к римской 
школе начала ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 53. № 754; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 23, 24; 
Андросов 2006. № 109.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

125. Апостол Павел (?)
Статуэтка. Терракота с остатками 
старой тонировки. Высота 27

Утрачены края драпировки спереди 
и сзади. Повреждены левый угол 
книги, борода слева и складки 
на левом плече.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 668, парная  
к Н. ск. 667 (кат. 124)

По аналогии с парной статуэткой 
(кат.  124) можно предположить, что 
тер ракота также была исполнена в риме 
в  начале ХVIII в. статуэтка внесена 
в инвентарь Эрмитажа как изображе-
ние апостола Павла, что вызывает со-
мнения, так как книга является атри-
бутом многих святых или апостолов.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 53. № 755; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 23, 24; 
Андросов 2006. № 110.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

126. Пьедестал с тритонами
Фрагмент. Терракота.  
Высота 28, длина 33
Сильные повреждения на фигурах 
тритонов.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 681

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
композиция значится под названием 
«Фонтан с фигуркой наверху и трито-
нами, которые его поддерживают, мо-
нальди». в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) то же произведение 

упомянуто просто как «Фонтан Карло 
мональди». в «указателе» Г. трея (1871) 
не идентифицируется. в инвентарь Эр-
митажа терракота внесена как про-
изведение скульптора ХVII  в. можно 
предположить, что эта модель фонта-
на должна относиться к началу ХVIII в. 
По сложной композиции она действи-
тельно напоминает созданный Карло 
мональди фонтан «обручение вене-
ции с морем» во дворе Палаццо вене-
ция в риме (ок. 1719–1720), однако это 
сходство представляется самым об-
щим.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 602; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. 
N 46; Андросов 2006. № 116.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

127. Римский император 
(с маской сатира)
Бюст. Селенит. Высота 51
Сзади на ножке бюста цифра:  
ХII
Поступил в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1263, входит в одну 
серию с кат. 128–130

судя по цифре на ножке, бюст входил 
в серию из двенадцати изображений 
римских императоров. в настоящее 
время из нее сохранилось лишь четы-
ре бюста, находящихся в Эрмитаже. 
Это обстоятельство и редкий мате-
риал — селенит — позволяют отнести 
четыре бюста к серии, присланной 
саввой рагузинским в Петербург из 
италии в сентябре 1722. в списке упо-
мянуты «дванатцать голов d’acqua im-
petrita, то есть воды окамененной, с их 
педесталечками, преизрядной рабо-
ты, которые были зделаны для гале-
рии короля августа, а рапрезентуют: 
12: императоров римскых…». Хотя 
рагузинский чаще всего приобретал 
скульптуру в венеции, кажется более 
возможным, что подобные бюсты соз-
давались в риме, где их мог весной 

1720 приобрести агент Петра велико-
го. о заказе бюстов для короля поль-
ского августа сильного сведений нет, 
хотя некоторые произведения, пред-
ложенные для покупки Ю.  и.  Коло-
гривову в риме, позднее оказались 
в  дрездене. Предположение а. Г. Ка-
минской (1984), что и данная серия 
была приобретена Кологривовым, ка-
жется нам ошибочным.
в ХVIII в. серия бюстов украшала Грот 
в Летнем саду. уже в самой ранней 
описи (1728) внутри Грота «на гзым-
зе» значатся «12 голов императорских 
желтые» (рГиа. Ф. 467. оп. 2 (73/187). 
д. 69. Ч. 1. Л. 23 об.). на рубеже ХVIII 

и ХIХ вв. серия в полном составе по-
пала в таврический дворец, где отме-
чена в 1803 (рГиа. Ф.  470. оп.  2 
(133/567). д. 7. Л. 79). те же самые бю-
сты предполагалось отправить в 1850 
в Петергоф (рГиа. Ф.  470. оп. 1 
(100/534). д.  121. Л.  8). дальнейшая 
судьба серии неясна, и не совсем по-
нятно, как она попала в собр. Юсупо-
вых, откуда четыре уцелевших бюста 
в 1926 поступили в Эрмитаж.
уточнить, какой император изобра-
жен в данном случае, не представля-
ется возможным, так как иконогра-
фия всех четырех бюстов практиче-
ски одинакова.
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Литература: Андросов 1984-I. С. 81, 142, 
148; Каминская 1984. С. 142; Андросов 
1999-I. С. 44; Андросов 2004-I. № 133.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

128. Римский император 
(с крылатым маскароном)
Бюст. Селенит. Высота 54
Поступил в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1264, входит в одну 
серию с кат. 127, 129, 130

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 127.
Литература: Андросов 1984-I. С. 81; 
Каминская 1984. С. 142; Андросов 1999-I. 
С. 44; Андросов 2004-I. № 134.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

129. Римский император 
(с львиным маскароном)
Бюст. Селенит. Высота 53

Утрачен край плаща сзади.
Поступил в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1265, входит в одну 
серию с кат. 127, 128, 130

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 127.
Литература: Андросов 1984-I. С. 81; 
Каминская 1984. С. 142; Андросов 1999-I. 
С. 44; Андросов 2004-I. № 135.

римский скульптор  
начала ХVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

130. Римский император 
(с маскароном химеры)
Бюст. Селенит. Высота 41
Большие утраты на доспехе слева 
и справа. Реставрировано правое 
плечо.
Поступил в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1266, входит в одну 
серию с кат. 127–129

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 127.
Литература: Андросов 1984-I. С. 81; 
Каминская 1984. С. 142; Андросов 1999-I. 
С. 44; Андросов 2004-I. № 136.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th cеntury

131. Спящий Гермафродит
Статуя. Мрамор.  
Высота 31, длина 85
Утрачен угол матраца.
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 861

Овидий. метаморфозы. IV, 279–387.
статуя была приобретена в риме аген-
том Петра I Ю. и. Кологривовым в 
1718 и значится в списке скульптуры 
как «Гермафродит копия з Боргезие-
вой» ценой в «156 ефимков». ее при-
везли в Петербург в том же году на 
корабле «армонт». По описям ХVIII в. 
статуя значится стоящей в Гроте Лет-
него сада, причем даже такой эрудит, 
как Я. Штелин, принял ее за изобра-
жение «венеры». на рубеже ХVIII и 
ХIХ  вв. «Гермафродита» поместили в 
таврический дворец, где он зафикси-
рован в 1803 и 1859 и откуда позднее 
поступил в Эрмитаж.
скульптура представляет собой умень-
шенную копию со знаменитой ан-
тичной статуи, найденной ок. 1613 
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и находившейся в собр. Боргезе в риме. 
в 1806 она была продана французскому 
правительству и ныне находится в Лув-
ре, Париж (Haskell, Penny 1981. N 48).
Эрмитажная копия исполнена вполне 
профессионально. в то же время ее 
поверхность не обработана так тща-
тельно, как это делали мастера во вто-
рой половине ХVIII в. Поэтому сомне-
ний в ее отождествлении со статуей, 
приобретенной Кологривовым, нет.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 253; 2013 Amsterdam. N 221.
Литература: Малиновский 1979. С. 125; 
Андросов 1981-I. С. 50; Каминская 1984. 
С. 140, 144, 148; Андросов 1999-I. С. 83; 
Андросов 2000. С. 29; Андросов 2004-I. 
№ 132.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

132. Медальон с головой воина
Рельеф. Мрамор. 33 × 26,5 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 849, парный  
к Н. ск. 850 (кат. 133)

данный рельеф, как и следующие 
(кат. 133–149), входит в большую груп-
пу медальонов из мрамора, обычно 
упоминаемых суммарно в старых до-
кументах. Покупку рельефов есть все 
основания приписать Ю. и. Кологри-
вову, художественному агенту Петра I. 
уже в его «ведении», датированном 
3 апреля 1718, упомянуты «сорок две 
медали марморовые персоны разных 
знатных лиц старинные» (цит. по: Ка-
минская 1984. с. 147). в списке «мар-
моров», купленных в италии и от-
правленных в том же году в россию 
на корабле «армонт», значатся «12 ме-
далей марморовые» в одном ящике 
и  «двенатцать медалей четыре басса-
релиева» — в другом.
в описи художественного убранства 
Летнего сада 1728 этим медалям мог-
ли соответствовать «34 головы мар-

моровые», находившиеся в Гроте. Бо-
лее подробные сведения о медальо-
нах дает опись 1736: в Гроте отмечены 
«басарлеф овалных два на которых 
изображены две головы римския под 
которыми два постамента малинкие 
черного мармора вышиною по одному 
футу и по три дюйма» (рГиа. Ф. 467. 
оп. 2. д. 81. Л. 110 об.). Кроме того, «в 
каменной оранжерее, в палатах и в по-
гребу» находились «малых партретов 
круглых в деревянных точеных рам-
ках двенатцать», «басарлеф дватцать 

пять белого мармора круглые на кото-
рых изображены головы вышиною 
по одному футу и по два фута каждой 
в том числе пять на педесталчиках ма-
лых» (там же. Л. 119 об.), а также «ба-
сарлеф белого мармора четыре на ко-
торых изображены фигуры до грудей 
муские и женские на малинких педе-
сталчиках вышиною в два фута в том 
числе на одной плате из цветного мар-
мора» (там же). если исключить из 
этого списка последний рельеф (с цвет-
ной драпировкой), то общее их коли-

чество сойдется с материалами Коло-
гривова, упоминавшего о 42 рельефах. 
в описи убранства Летнего сада 1771 
«в магазейне» неоднократно упомина-
ются барельефы подобного рода  — 
например, «малинких портретов круг-
лых в точеных деревянных рамках 
двенадцать». При этом уточняются 
также сюжеты рельефов, нередко до-
вольно фантастические: «витемлес, ко-
ция, адреянус, ливия, деоклецианус, 
антониес, фулфус, клаудиюс, скрибо-
ния, нерва, урания, август» (рГиа. 

Ф. 470. оп. 1 (80 523). д. 72. Л. 19 об.). 
Как можно понять, большинство ре-
льефов  — это изображения древне-
римских императоров и их супруг. 
в  другом месте той же описи упомя-
нуты также «басарлев белаго мармора 
круглые на которых изображены го-
ловы… в том числе на педесталчиках 
пять малых… а всех дватцать пять 
штук». впрочем, тут же составители 
описи сообщают об утрате двух по-
добных произведений во время пожа-
ра 12 июня 1722 (там же. Л. 20 об.).

можно предположить, что дальней-
шая судьба медальонов оказалась сход-
ной с историей других произведений, 
хранившихся в Гроте. они были пере-
даны в таврический дворец на рубеже 
ХVIII и ХIХ вв., и в 1803 здесь зна-
чилось тридцать медальонов, в том 
числ е «овальной, александр великий» 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л.  82). отсюда во второй половине 
ХIХ в. рельефы были переданы в Эр-
митаж.
данный рельеф, по-видимому, с изо-
бражением александра македонско-
го, как и парный к нему (кат. 133), вы-
деляется среди всей группы более вы-
соким качеством исполнения. такие 
медальоны предназначались для деко-
рации фасадов и интерьеров дворцов 
в ХVII–ХVIII вв. судя по всему, они 
создавались не крупными мастерами, 
а ремесленниками, использовавшими 
в качестве образцов монеты антич-
ности.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 241.
Литература: Каминская 1984. С. 146; 
Андросов 2004-I. № 137.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

133. Медальон с женской головой
Рельеф. Мрамор. 34,5 × 28 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 850, парный  
к Н. ск. 849 (кат. 132)

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. По описи убранства Летнего 
сада, датированной 1771, он значится 
как изображение Пентессилии, а в ин-
вентарной описи таврического двор-
ца 1803 — как олимпиада. нам пред-
ставляется, что парный к условному 
портрету александра македонского 
(кат. 132) рельеф может быть изобра-
жением супруги полководца роксаны 
или его возлюбленной Кампаспы.

Рим. XVII — первая половина XVIII века

132 133

Римский скульптор начала ХVIII века
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Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 242.
Литература: Каминская 1984. С. 146; 
Андросов 2004-I. № 138.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

134. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 32 × 26 (овал)
Рельеф составлен из двух кусков 
мрамора: профильное изображение 
императора наклеено на мрамор-
ный фон.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 830

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 

голове изображенного, представлен 
римский император, возможно из ди-
настии Флавиев. в описи убранства 
Летнего сада, датированной 1771, сре-
ди медальонов значатся «веспасианус», 
«титус», «Флавиус», «Флавианус».
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 243.
Литература: Андросов 2004-I. № 139.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early  
18th century

135. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 32 × 26,5 (овал)
Утрата по верхнему краю рельефа.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 845

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове изображенного, а также по 
размерам и манере исполнения, вхо-
дил в серию изображений римских 
императоров (кат. 134–143).
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 244.
Литература: Андросов 2004-I. № 140.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

136. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 32 × 26 (овал)
Утрачена часть фона.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 829

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове изображенного, а также по 
размерам и манере исполнения, вхо-
дил в серию изображений римских 
императоров (кат. 134–143).
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. № 245.
Литература: Андросов 2004-I. № 141.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

137. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 33 × 26 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 832

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 

голове изображенного, а также по 
размерам и манере исполнения, вхо-
дил в серию изображений римских 
императоров (кат. 134–143). возмож-
но, является портретом веспасиана.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

138. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 33 × 30 (овал)
Повреждены края медальона.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 831

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове изображенного, а также по 
размерам и манере исполнения, вхо-

дил в серию изображений римских 
императоров (кат. 134–143).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

139. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 32 × 29 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 851

сведения об истории рельефа см. 
в  кат. 132. судя по лавровому венку 
на голове изображенного, а также по 
размерам и манере исполнения, вхо-
дил в  серию изображений римских 
им ператоров (кат. 134–143). возмож-
но, является парным к кат. 138.
Публикуется впервые.

Рим. XVII — первая половина XVIII века

134 135 136 137

Римский скульптор начала ХVIII века
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римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

140. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 35 × 27 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 841

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове, изображен один из римских 
императоров, возможно нерон или 
Калигула. стилистически рельеф от-
личается от предыдущих медальонов, 
но показывает большое стилистиче-
ское сходство со следующими тремя 
(кат. 141–143). в то же время его мож-
но сблизить с группой аналогичных 
рельефов в музее Прадо в мадриде. 
они тоже лишены атрибуции и рас-
сматриваются как произведения италь-
янских скульпторов ХVII–ХVIII  вв. 

(Coppel Areizaga 1998. N 245, 250, 251). 
их происхождение из коллекции ко-
роля Филиппа V, как кажется, впол-
не  подтверждает датировку началом 
ХVIII в. стилистически близкий ме-
дальон хранится также в музее до-
ма ромеи в Ферраре (инв. № 012), где 
он датируется, вероятно ошибочно, 
ХVI в.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early  
18th century

141. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 32 × 23 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 848

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 

голове, это может быть изображение 
одного из римских императоров, на-
пример адриана. стилистически ре-
льеф близок к предыдущему медаль-
ону (кат. 140).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

142. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 34 × 23 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 833

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове, это может быть изображение 
одного из римских императоров. сти-
листически рельеф близок к двум пре-
дыдущим медальонам (кат. 140, 141).
Публикуется впервые.

Рим. XVII — первая половина XVIII века

138 139

140 141

142 143

Римский скульптор начала ХVIII века
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римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

143. Медальон с головой 
императора
Рельеф. Мрамор. 26 × 19 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 843

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове, это может быть изображение 
одного из римских императоров. сти-
листически рельеф близок к трем пре-
дыдущим медальонам (кат. 140–142).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

144. Медальон с головой 
вакханки
Рельеф. Мрамор. Диаметр 27
Поврежден нос женщины.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 844

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. ветка с листьями и ягодами 
на голове женщины может обозна-
чать, что скульптор изобразил вак-
ханку. По уровню исполнения этот 
медальон сильно уступает предыду-
щим.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 246.
Литература: Андросов 2004-I. № 142.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

145. Медальон с портретом 
римлянина
Рельеф. Мрамор. 32 × 23 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 834

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. на голове изображенного нет 
лаврового венка, зато показана часть 
бюста с римской тогой. стилистиче-
ски рельеф отличается от предыду-
щих медальонов более натуралисти-
ческой трактовкой лица.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

146. Медальон с женским 
портретом
Рельеф. Мрамор. 27 × 19 (овал)
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 846

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. женщина показана с частью 
бюста. стилистически данный медаль-
он близок к предыдущему (кат. 145), 
но он заметно меньше.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

147. Медальон с головой 
императрицы
Рельеф. Мрамор. Диаметр 22
Утрачена верхняя часть.
Поступил во второй половине 
ХIX в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 842

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. судя по лавровому венку на 
голове женщины, можно предполо-
жить, что изображена императрица. 
исполнение рельефа не отличается 
высоким качеством.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века

Roman Sculptor of the early 
18th century

148. Медальон с женской головой
Рельеф. Мрамор. 29 × 21 (имеет 
неправильную форму, возможно 
в результате демонтажа из стены)
Сильно повреждены края.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 852

сведения об истории рельефа см. в 
кат. 132. стилистически данный ме-
даль он отличается от других архаизи-
рующей манерой исполнения.
Публикуется впервые.

145 144

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор начала ХVIII века
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римский скульптор  
начала XVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

149. Медальон с мужской  
головой
Рельеф. Мрамор. 35 × 26 (овал)
Поступил в 1938 из МФ в Ленин-
граде.
Инв. № Н. ск. 2116

рельеф кажется стилистически близ-
ким к группе медальонов с головами 
императоров, которые мы относим к 
числу приобретенных в риме Ю. и. Ко-
логривовым (кат. 132–148). в то же 
время неясное происхождение не по-
зволяет с уверенностью отнести его 
исполнение к римской школе начала 
ХVIII в.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

150. Аллегория Добродетели (?)
Бюст. Мрамор.  
Высота 51
Утрачен зубец на короне.
Поступил в 1931 из собр.  
Шереметевых в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1744, парный  
к Н. ск. 1745 (кат. 151)

сюжет этого и парного к нему бюстов 
вызывает некоторые сомнения. в ин-
вентарь Эрмитажа они были внесены 
просто как изображения женщин. тем 
не менее диадема на лбу одной из 
них  и поднятый вверх взгляд другой 
позвол яют предположить, что перед 
нами — аллегорические изображения 
добродетели, создававшиеся для церк-
вей и частных капелл.

Бюст был внесен в инвентарь Эрмита-
жа как итальянская работа ХVIII в. 
можно уточнить, что оба бюста испол-
нены в начале столетия, вероятно, в 
риме. По нашему мнению, автора нуж-
но искать среди учеников или последо-
вателей доменико Гвиди, так как типы 
лиц обнаруживают сходство с женски-
ми образами этого скульптора. в каче-
стве примера можно привести полуфи-
гуру Богоматери из сцены «Благовеще-
ние» работы Гвиди (росси Прайори 
Хаус, Пертшир) (Bacchi 1996. Ill. 479).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

151. Аллегория Добродетели (?)
Бюст. Мрамор. Высота 49,5

Утрачен локон у правого уха, 
поврежден нос.
Поступил в 1931 из собр. Шереме-
тевых в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1745, парный  
к Н. ск. 1744 (кат. 150)

сведения о сюжете и атрибуции см. в 
кат. 150.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
начала XVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

152. Венера и Амур
Группа. Терракота. Высота 51

Утрачены ступня левой ноги Амура 
и пальцы правой руки Венеры. 
Реставрирована голова Амура.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 642

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) и по списку альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) группе соответствует 
«венера с аморино» мальтезе (Кафа). 
Г. трей (1871) рассматривал ее как ко-
пию с оригинала этого мастера. в ин-
вентарь Эрмитажа терракоту внесли 
под именем мальтезе. однако, по 
мнению Л. Я. Латт (1964), композиция 
далека «от всего того, что связывается 
с именем Каффа». создается впечат-
ление, что исполнена терракота была 

в первой половине ХVIII в. о ее худо-
жественных достоинствах судить труд-
но, так как вся поверхность покрыта 
серой краской позднего происхожде-
ния.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 51. № 726; Латт 
1964. С. 81; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. 
N 22; Андросов 2006. № 113.

римский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

153. Венера и Амур (?)
Группа. Терракота с позолотой. 
Высота 38

149 148

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор начала ХVIII века (?)
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Утрачены правое крыло Амура 
и три пальца правой руки Венеры, 
повреждены ее прическа сзади, 
правая нога и левая рука Амура.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 659

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
группа значилась просто как «Фигура 
с путтино», без имени автора. в то же 

время в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) упоминается «Фигур-
ка  с путтино, антонио раджи». «По-
ящич ная» опись 1800, опубликован-
ная П.   н. Петровым (1864), уточня-
ет,  что терракота была позолочена. 
Г.  трей (1871) считал группу олице-
творением милосердия (Любви). в ин-
вентарь Эрмитажа ее внесли как «ал-
легорию Любви» работы итальянско-
го мастера ХVIII в. По нашему мне-

нию, сюжетом скорее является изо-
бражение венеры и амура. Качество 
исполнения группы следует признать 
достаточно высоким, однако густая 
позолота (вряд ли авторская) затруд-
няет правильную атрибуцию этого 
произведения. авторство антонио рад-
жи кажется маловероятным.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 52. № 744 или 
745; Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 50.

римский скульптор  
начала XVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

154. Марсий (?)
Статуэтка. Терракота.  
Высота 80
Утрачены голова, руки до плеч 
и верхняя часть дерева, к которой 
привязан мужчина. Сильно 
поврежден правый бок фигуры. 
Заметны швы реставрации на 
поясе, коленях и щиколотках ног.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 610

Овидий. метаморфозы. VI, 383–400.
По-видимому, статуэтка соответству-
ет «Христу на кресте», упоминаемому 
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788). 
в списке альгаротти (Mazza Boccazzi 
2003) значится «маттиа [мар сий] при-
вязанный к стволу, альгарди». Г. трей 
(1871) также называет статуэтку «мар-
сием» и копией с оригинала Легро. 
в  инвентарь Эрмитажа внесена как 
произведение Легро.
терракота, конечно, не может быть 
изображением распятого Христа, хо-
тя бы из-за виноградных листьев на 
чреслах. не очень похожа она и на 
античные статуи марсия, привязан-
ного к дереву. некоторой зацепкой 
могло бы послужить то обстоятель-
ство, что Легро приписываются мра-
морные и бронзовые статуэтки мар-
сия, довольно далекие от античной 
традиции. однако рассматриваемая 
терракота не имеет ничего общего 
и  с  ними. таким образом, вопрос об 
атрибуции этого сильно поврежден-
ного, но достаточно качественного 
произведения остается открытым.
Литература: Museo 1788. Р. 24; Петров 
1864. С. 603; Трей 1871. С. 49. № 690; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 35; Андро-
сов 2006. № 117.

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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Римский скульптор начала ХVIII века (?)
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римский скульптор начала 
XVIII века (?)

Roman Sculptor of the early 
18th century (?)

155. Лежащий мальчик
Статуэтка. Мрамор. Высота 33, 
длина 49

льеф как подготовительную модель, 
которой пользовались мастера при 
переводе в камень, и уверенно назы-
вал автором скульптора орацио мо-
ки. Позднее К. ашенгрин Пьяченти 
(1965–1966) опубликовала архивные 
документы, связанные с этим произ-
ведением. оказалось, что автором ри-
сунка был архитектор джулио Парид-
жи. мозаикой и работой по камню 
занимались микеле Каструччи и Гу-
алтьери Чекки, ювелирную часть ком-
позиции исполнил ионас Фальки. 
Принимал участие в работе также жи-

вописец джованни Биливерти. иссле-
довательница не исключает, что в ра-
боте над рельефом участвовал и ора-
цио моки, но сомневается в том, что 
лондонский рельеф можно рассмат ри-
вать как модель. она приводит доку-
ме нт, из которого следует, что в 1624 
живописец Франческо Бианки полу-
чил деньги за раскраску четырех по-
добных рельефов из папье-маше. По-
этому вполне вероятным представля-
ется, что строгановский рельеф, как 
и лондонский, на самом деле является 
повторением, выполненным в память 

Флоренция и тоскана.
ХVII — середина ХVIII века

Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 603

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) статуэтка значилась 
как «спящий путтино», без имени ав-
тора. Г. трей (1871) характеризовал ее 

как «посредственную мраморную фи-
гурку работы ХVIII столетия». с таким 
определением исследователя ХIХ  в. 
вполне можно согласиться. статуэтка 
является ремесленной работой, веро-
ятно cозданной в начале ХVIII в.
Литература: Мuseo 1788. Р. 26; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 42. № 642; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 2; Андросов 
2006. № 123.

римский скульптор второй трети 
ХVIII века

Roman Sculptor of the second 
quarter of the 18th century

156. Спящий амур
Статуэтка. Терракота.  
Высота 21, длина 52
Трещины на подножии и подушке.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 604

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) данной статуэтке должен соот-
ветствовать «спящий путтино с кры-
льями бабочки, Эрколе Феррата». По 
списку альгаротти не отождествля-
ется. Г. трей (1871) рассматривал тер-
ракоту как копию с оригинала Ферра-
ты. в инвентарь Эрмитажа ее внесли 
под именем Ферраты.
Пухлые формы тела амура указывают 
на то, что статуэтка была, скорее все-
го, исполнена во второй трети ХVIII в., 
то есть после смерти Ферраты.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 594; Трей 1871. С. 43. № 643; 
Андросов 2006. № 96.

моки, орацио (?)

Mochi, orazio (?)

1571, Флоренция — 1625, Флоренция

157. Молитва великого  
герцога Тосканского  
Козимо II
Рельеф. Дерево, папье-маше, лак 
с раскраской. 39 × 49
Поступил в 1928 из Строгановского 
дворца-музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1055

Козимо II медичи (1590–1621)  — 
с  1609 великий герцог тосканский. 
ок. 1617 заказал композицию из цвет-
ных камней, на которой он должен 
был быть представлен молящимся 
перед алтарем. Этот рельеф предпола-
галось установить в центральной ча-
сти алтаря, посвященного св. Карлу 
Борромею (канонизированному неза-
долго до того, в 1610), в соборе мила-
на. работа была завершена только 
в  1624, когда Козимо II уже не было 
в  живых, и поэтому рельеф из цвет-
ных камней попал в Гардеробную ве-
лики х герцогов, а затем, в 1791, — в Га-
лерею уффици во Флоренции (в нас-
тоящее время  — в музее дельи ард-
женти в Палаццо Питти, Флоренция).
Помимо мозаичного рельефа извест-
ны еще две аналогичные композиции: 
из стукко — в музее виктории и аль-
берта в Лондоне, и из папье-маше  — 
в  музее опифиччо делле Пьетре ду-
ре во Флоренции. дж. Поуп-Хеннесси 
(1964) рассматривал лондонский ре-

Рим. XVII — первая половина XVIII века
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герцога Козимо II вскоре после его 
смерти.
Выставки: 2011 Выборг. № 29.

такка, Фердинандо (?)

Tacca, Ferdinando (?)

1619, Флоренция — 1686, Флоренция

158. Аполлон, убивающий 
Пифона
Статуэтка. Бронза. Высота 37
Утрачена фигура дракона Пифона.

Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 221

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. I, 4, 1.
статуэтка значилась в инвентаре Эр-
митажа как произведение итальян-
ского скульптора ХVII в. Э. редклифф 
(1976) включил ее в список работ Фер-
динандо такка и назвал еще две вер-
сии композиции — в собр. Леона Бе-
грита в Лондоне (с утраченной фигу-
рой дракона; позднее этот экземпляр 
находился в собр. ива сен-Лорана) 
и в частном собр. в Лондоне (с сохра-

нившейся фигурой дракона). дж. уор-
рен (2010) подробно изучил еще один 
вариант статуэтки, хранящийся в собр. 
Петера марино (нью-йорк), который 
он считает работой французского 
мастер а, возможно, второй четверти 
ХVII в., хотя не исключает, что авто-
ром модели мог быть Фердинандо 
такка. Эрмитажная фигурка сильно 
отличается от статуэтки из собр. Пе-
тера марино и может быть приписана 
такка.
Литература: Radcliffe 1976. S. 23; Warren 
2010. Р. 114–127. N 23.

такка, Фердинандо (?)

Tacca, Ferdinando (?)

1619, Флоренция — 1686, Флоренция

159. Воин
Статуэтка. Терракота.  
Высота 31
Утрачена правая рука выше локтя. 
Повреждены складки плаща.  
Голова реставрирована.
Сзади дата: 1538
Поступила в 1936 из МФ в Ленин-
граде.
Инв. № Н. ск. 2059

По-видимому, рассматриваемая стату-
этка в 1928 выставлялась на аукционе 

рудольфа Лепке в Берлине как произ-
ведение итальянского мастера, соз-
данное в 1538, но не была продана 
и  спустя некоторое время попала в 
Эрмитаж. Здесь ее также внесли в ин-
вентарь как работу итальянского ма-
стера ХVI в. Представляется, однако, 
что на самом деле ее исполнение от-
носится к более позднему времени. 
Близкую параллель к ней представля-
ет бронзовая статуэтка, известная по 
крайней мере в двух экземплярах. 
один из них, под названием «св. Геор-
гий, достающий меч», проходил на 
аукционе Кристи в Лондоне 5 декабря 
1989 с атрибуцией «приписывается 
Франческо Фанелли» (Christie’s 1989-II. 

lot 151). второй экземпляр, под на-
званием «воин, достающий меч», хра-
нится в музее Эшмола в оксфорде. 
н.  Пенни считает возможным авто-
ром этой статуэтки Фердинандо такка 
(Penny 1992. N  95). ат рибуция, пред-
ложенная Пенни, представляется нам 
более правдоподобной. ее, в частно-
сти, можно подтвердить сходством 
эрмитажной статуэтки с изображени-
ями воинов на бронзовом рельефе 
«мучение св. стефана» (церковь сан 
стефано аль Понте, Флоренция), ос-
новополагающем произведении ма-
стера, исполненном до 1656.
Литература: Rudolph Lepke 1928. S. 89. 
N 316.

157, фрагмент

158 159

Такка, Фердинандо (?)
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такка, Фердинандо (круг)

Tacca, Ferdinando (circle of)

160. Борцы
Группа. Бронза. Высота 40,  
подножие 17,5 × 17,5
Поступила в 1928 из ГМФ. Ранее: 
собр. О. Э. Браза в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 990

Подобные изображения борющихся 
атлетов (иногда также женщин) упо-

минаются в инвентарях различных 
ев ропейских коллекций начиная с 
ХVIII в. несколько таких композиций 
в конце ХХ в. появлялось на аукцио-
нах и выставлялось в Лондоне (Chris-
tie’s 1973. lot 131; Heim, Sommer Exh. 
1976. N  24; Christie’s 1986. lot 37;  
Christie’s 1988. lot 108; Christie’s 1989-I. 
lot 116). в каталоге аукциона Кристи 
1973 впервые была предложена атри-
буция группы с борющимися женщи-
нами мастерской Фердинандо такка. 

При этом отмечалась близость ком-
позиции к рельефу такка «мучение 
св.  сте фана» (церковь сан стефано 
аль Понте, Флоренция), а также к дру-
гим произведениям, приписываемым 
этому мастеру. на аукционе Кристи 
1989 продавались две парные группы 
с  изо бражением борющихся мужчин 
и  жен щин с определением «по моде-
лям, приписываемым Фердинандо так-
ка». надо отметить, что бронзы, счита-
ющиеся работами мастера, отличают-
ся более тонкой проработкой деталей. 
Поэтому правильнее будет отнести 
рас сматриваемую группу к произве-
дениям круга Фердинандо такка.
Выставки: 2013 Казань. № 202.

Фоджини, джованни Батиста

Foggini, Giovanni Battista

1652, Флоренция — 1725, Флоренция

161. Поклонение пастухов
Горельеф. Мрамор. 135 × 86
Глубокая сквозная трещина через 
весь рельеф.
Поступил в 1918 из собр. Салтыко-
вых в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 532

Лк. 2: 8–20.
При поступлении в Эрмитаж рельеф 
был отнесен ж. а. мацулевич (устно) 
к кругу Эрколе Ферраты. в 1970 опу-
бликован как произведение самого 
Ферраты. дж. монтегю (1973) опозна-
ла в эрмитажном «Поклонении пасту-
хов» одно из первых произведений 
джованни Батиста Фоджини, закон-
ченное в риме в 1675. Позднее горе-
льеф перевезли во Флоренцию, где 
поместили в капелле Палаццо Питти. 
время его исчезновения из Флорен-
ции установить не удалось. Как опи-
сания рельефа, относящиеся к концу 
ХVII в., так и его размеры полностью 
соответствуют эрмитажному «Покло-
нению пастухов». об авторстве Фод-
жини свидетельствует также сопостав-
ление композиции с ранними произ-
ведениями мастера, проведенное ан-
глийской исследовательницей («Первая 
месса св. андреа Корсини», церковь 

дель Кармине, Флоренция; «распя-
тие», музео дельи ардженти, Флорен-
ция). авторство Фоджини для эрми-
тажного рельефа принято последую-
щими авторами.
Литература: Зарецкая, Косарева 1970. 
№ 46, 47; Montagu 1973. P. 331; Lankheit 
1976. S. 9; Monaci 1976. S. 32; Androsov, 
Kosareva, Saverkina 1978. N 139;  
Montagu 1989. Р. 14; Монтегю 1993.  
С. 122.

Фоджини, джованни Батиста

Foggini, Giovanni Battista

1652, Флоренция — 1725, Флоренция

162. Давид над телом Голиафа
Группа. Бронза, искусственная 
золотистая патина. Высота 44
Поступила в 1886 из Голицынского 
музея в Москве.
Инв. № Н. Ск. 370

1 Кн. Цар. 17: 51.
в Голицынском музее группа тради-
ционно числилась произведением Фод-
жини и датировалась 1722. Эта же 
атрибуция сохранялась и в Эрмитаже, 
однако группа была опубликована 
только в 1980. Последние исследова-
ния позволили определить ее место 
в  истории флорентийской пластики 
начала ХVIII в. в 1722–1725 по заказу 
анны марии Луизы медичи, дочери 
Козимо III, которой суждено было 
остаться последней из семьи медичи, 
во Флоренции было отлито в бронзе 
двенадцать групп на сюжеты из свя-
щенного Писания. для этой ответ-
ственной работы привлекались вид-
нейшие мастера своего времени, в том 
числе Фоджини, занимавший долж-
ность первого скульптора при дворе 
последних медичи. согласно его био-
графии, составленной в 1730-е Фран-
ческо саверио Бальдинуччи, Фоджи-
ни «в 1723 году для ее высочества ве-
ликой княгини анны марии Луизы, 
вдовы покойного Электора Палатин-
ского, сделал модели и отлил две пре-
красные группы из бронзы, одна из 
которых представляет святого царя 
давида, который, убив Голиафа, пре-

клонив колени над его телом… пока-
зывает народу отрезанную голову фи-
листимлянина». исследователи смогли 
собрать богатый материал, связанный 

с этим произведением: подготови-
тельный рисунок Фоджини (Библио-
тека Эвери Колумбийского универси-
тета, нью-йорк), модель из терракоты 

160

161

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века Такка, Фердинандо (круг); Фоджини, Джованни Батиста
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(музей искусств, Кливленд), а также 
реплику группы в фарфоре (музей 
мануфактуры дочча, сесто Фьорен-
тино), однако бронзовая группа счи-
тала сь утраченной (Montagu 1976. 
P. 129, 136).
После публикации в 1980 эрмитажная 
группа вошла в число бесспорных 
произведений Фоджини. Являясь од-
ним из последних произведений ма-
стера, она свидетельствует не только 
о  присущей ему театральности, но и 
о изумительной тонкости исполнения 
деталей и изысканной декоративно-
сти работы в бронзе. Позднее с. Кашу 
(1986) были опубликованы дополни-
тельные материалы, касающиеся брон-
зовых групп, созданных для анны 
марии Луизы медичи. Благодаря им 
удалось подтвердить традиционную 
датировку группы — 1722 (возможно, 
эта дата была поставлена мастером на 
несохранившемся подножии). из до-
кументов следует, что 23 декабря 1722 
Фоджини получил за «давида над те-
лом Голиафа» 257 дукатов и 1 лиру, 
что следует признать очень высокой 
ценой для небольшой композиции. 
По сюжету группа должна была соот-
ветствовать изображению Юдифи с 
головой олоферна, созданной одно-
временно (ныне  — музей и Художе-
ственная галерея, Бирмингем).
По завещанию анны марии Луизы 
медичи созданные для нее бронзы 
разошлись по всему свету. данная 
группа была завещана винченцо Бар-
ди. возможно, она находилась в Пари-
же в 1803 (Arquié-Bruley 1987). неиз-
вестно, при каких обстоятельствах 
она могла попасть в Голицынский му-
зей.
в последнее время в поле зрения исто-
риков искусства попал второй эк-
земпляр этой композиции, который 
отож дествляется с принадлежавшим 
фло рентийцу джузеппе Борри в 1767 
(ныне — собр. Петера марино в нью-
йорке). дж. уоррен (2010) считает, 
что обе группы выполнены на одина-
ково высоком уровне, однако эрми-
тажная с бóльшим основанием может 
быть идентифицирована с группой, 
происходящей из собр. медичи.

Выставки: 1999 Санкт-Петербург. № 12; 
2004 Москва. № 100; 2006 Firenze. N 165; 
2011 Выборг. № 47.
Литература: Описание Голицынского 
музея 1866. № 319; Указатель Голицынско-
го музея 1882. № 319; Baldinucci 1975. 
Р. 384; Androssow 1980. Р. 237; Nava Cellini 
1982. Р. 134; Lankheit 1982. S. 119; Андро-
сов 1983. С. 255; Casciu 1986. Р. 85, 96; 
Arquié-Bruley 1987. Р. 41, 42; Repertorio 
1993. Р. 81 (ошибочно указано, что группа 
находится в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина в Москве); Warren 2010.  
P. 241–246.

сольдани-Бенци, массимильяно

Soldani-Benzi, Massimiliano

1656, монтеварки — 1740, вилла Петроло

163. Аполлино
Статуэтка. Бронза, искусственная 
золотистая патина. Высота 32
Поступила в 1845 по завещанию из 
собр. Д. П. Татищева в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 91

редукция с мраморной статуи, храня-
щейся в Галерее уффици, Флоренция. 
античный оригинал известен с нача-
ла ХVIII в. и, возможно, идентичен 
так называемому «аполлону медичи», 
находившемуся в риме в 1684. его пе-
ревезли во Флоренцию в 1769–1770, 
тогда же статую реставрировал инно-
ченцо спинацци. в настоящее время 
«аполлино» считается римской копи-
ей с оригинала Праксителя или его 
круга (Haskell, Penny 1981. N 7).
статуэтка была внесена в инвентарь 
Эрмитажа как французская работа 
ХVIII в. тем не менее характерный зо-
лотистый цвет искусственной пати-
ны  ясно указывает на флорентий-
ское происхождение бронзы. статуэт-
ка входила в серию повторений зна-
менитых статуй античности и нового 
времени, созданную сольдани и его 
мастерской. другие подобные вариан-
ты: национальный музей Барджелло, 
Флоренция; Баварский национальный 
музей, мюнхен; Королевский музей 
онтарио, торонто. еще одна подобная 

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века Сольдани-Бенци, Массимильяно
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статуэтка, хранившаяся в Городской 
библиотеке в Лейпциге, утрачена.
Литература: Androssow 1980. S. 242; 
Андросов 1983. С. 258; Repertorio 1993. 
Р. 103.

сольдани-Бенци, массимильяно

Soldani-Benzi, Massimiliano

1656, монтеварки — 1740, вилла Петроло

164. Вакх
Статуэтка. Бронза, искусственная 
золотистая патина. Высота 33

Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 179

статуэтка является редукцией извест-
ной мраморной статуи, созданной 
Якопо сансовино в 1510–1512 (нацио-
нальный музей Барджелло, Флорен-
ция).
Была внесена в инвентарь Эрмитажа 
как произведение сансовино и дваж-
ды публиковалась с этой атрибуцией 
в альбомах Эрмитажа. однако на са-
мом деле бронза была создана сольда-
ни и входила в серию повторений зна-
менитых статуй античности и нового 
времени. впервые данную статуэтку 

упомянула как произведение сольда-
ни дж. монтегю в 1974. По-видимому, 
в свое время фигурка пользовалась 
большой популярностью, о чем свиде-
тельствуют многочисленные репли-
ки:  национальный музей Барджелло, 
Флоренция; собр. метьюин, Коршем 
Корт; собр. майкла Холла, нью-йорк 
(The Burlington Magazine. 1968. August. 
р.  V), а также аукционы  — Кристи, 
Лондон, 15 мая 1994 (лот 156); сотби, 
Лондон, 7 июля 1994 (лот 99); сотби, 
Лондон, 6 июля 1995 (лот 76, очевид-
но, идентична предыдущей); сотби, 
Лондон, 3 декабря 1997 (лот 76). в на-

чале ХХ в. подобная статуэтка на-
ходилась в собр. Белосельских-Бело-
зерских в  Петербурге (Художествен-
ные сокровища россии. 1904. вып. 4. 
с. 417).
Литература: Зарецкая, Косарева 1960. 
№ 12; Зарецкая, Косарева 1970. № 23; 
The Twilight of the Medici 1974. Р. 73; 
Androssow 1980. Р. 244; Андросов 1983. 
С. 259; Repertorio 1993. Р. 103.

сольдани-Бенци, массимильяно 
(с оригинала)

Soldani-Benzi, Massimiliano (after)

165. Осень
Рельеф. Мрамор. 57 × 41,5
Поступил в 1969 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2403

При поступлении рельеф был вне-
сен в инвентарь Эрмитажа как копия 
с оригинала Франческо дюкенуа. на 
самом деле композиция повторяет 
бронзовый рельеф «осень» работы 
массимильяно сольдани, входивший 
в серию «Четыре времени года» (Ба-
варский национальный музей, мюн-
хен). данный рельеф в мраморе отли-
чается высоким уровнем исполнения 
и имеет отличия от бронзового в не-
которых деталях. Поэтому можно вы-
сказать предположение, что рельеф 
Эрмитажа мог быть создан непосред-
ственно в мастерской сольдани или 
чуть позднее, в ХVIII в. в то же время 
необычная толщина мраморной пли-
ты указывает на то, что, скорее всего, 
он предназначался для украшения ин-
терьера или фасада здания.
Выставки: 2011 Выборг. № 48.

Пьямонтини, джузеппе

Piamontini, Giuseppe

1664, Флоренция — 1742, Флоренция

166. Фавн с козленком
Статуэтка. Бронза, искусственная 
золотистая патина. Высота 61
Поступила в 1920 из ГМФ. Ранее: 
собр. графов Мусиных-Пушкиных 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1214

статуэтка представляет собой до-
вольно точную уменьшенную копию 
с  античной мраморной статуи, най-
денной в 1676 в риме и затем рес-
таврированной Эрколе Ферратой. она 
находилась в собр. королевы Христи-
ны Шведской в риме, а в 1724 ее про-
дали испанскому королю Филиппу V 
(ныне  — в музее Прадо, мадрид). 

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века Сольдани-Бенци, Массимильяно; Сольдани-Бенци, Массимильяно (с оригинала); Пьямонтини, Джузеппе
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мраморная статуя рассматривается 
как римская копия I в. н. э. с бронзо-
вого оригинала III в. до н. э., возмож-
но, пергамской школы (Haskell, Penny 
1981. N 37).
статуэтка была внесена в инвентарь 
Эрмитажа как произведение фран-
цузского мастера первой половины 
ХIХ в. на самом деле характерный зо-
лотистый цвет патины ясно указыва-
ет, что она была создана во Флорен-
ции ок. 1700. данная бронза известна 
еще в двух репликах (музей карнава-
ле, Париж; национальный музей Бар-
джелло, Флоренция), которые в свое 
время приписывались массимильяно 
сольдани. Поэтому «Фавн с козлен-
ком» был опубликован в 1980 с этой 
атрибуцией.
в 1991 с. Беллези опубликовал доку-
мент, согласно которому джузеппе 
Пьямонтини в ноябре 1697 были вы-
плачены деньги за бронзовую стату-
этку фавна с козленком высотой в 
один браччо (ок. 60 см). исследова-
тель справедливо соотнес этот доку-
мент с известными вариантами брон-
зовой статуэтки, в том числе с эрми-
тажным.
Парная статуэтка, повторяющая ан-
тичную статую «сатир с кимвалами», 
также поступившая в Эрмитаж в 1920 
из собр. мусиных-Пушкиных, ныне 
находится в дальневосточном худо-
жественном музее в Хабаровске.
Выставки: 1987 New Delhi. N 125; 1999 
Санкт-Петербург. № 13; 2011 Выборг. 
№ 51.
Литература: Androssow 1980. S. 245; 
Андросов 1983. С. 259; Bellesi 1991. Р. 27; 
Repertorio 1993. P. 94.

монтаути, антонио (с оригинала)

Montauti, Antonio (after)

ок. 1685 — после 1740, рим

167. Пьета
Группа. Мрамор. Высота 183, 
длина 157
Утрачены кисть левой руки 
Богоматери и все пальцы на руках 
и ногах Христа.

Поступила в 1939 из церкви в селе 
Коробовка Воронежской области.
Инв. № Н. ск. 2128

Группа, установленная в семейном скле-
пе князей вяземских в селе Коробов-
ка, некогда считалась произведением 
джан Лоренцо Бернини. вероятно, по 

этой причине она привлекла внима-
ние ж. а. мацулевич, которая настоя-
ла на ее передаче в Эрмитаж. Позднее 
исследовательница, по-видимому, по-
теряла интерес к «Пьете», отметив на 
инвентарной карточке, что группа при-
обретена «в риме у мазини».

на самом деле «Пьета» является слег-
ка видоизмененной копией с мрамор-
ной композиции, созданной антонио 
монтаути ок. 1733–1736 и находящей-
ся в капелле Корсини римского собо-
ра сан джованни ин Латерано. Эта 
композиция пользовалась большой 

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века Монтаути, Антонио (с оригинала)
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скульптором, испытавшим влияние 
джамболоньи. в качестве дополни-
тельной аналогии здесь может быть 
привлечено серебряное распятие того 
же размера, принадлежавшее братьям 
томассо и включенное в каталог их 
коллекции как произведение фло-
рентийской школы ок. 1600 (Scultura 
2008. N 14).
Публикуется впервые.

Флорентийский скульптор  
начала ХVII века (?)
Florentine Sculptor of the early  
17th century (?)

169. Борцы
Группа. Бронза, искусственная 
коричневая патина. Высота 35, 
длина 40
Поступила до 1852.
Инв. № Н. ск. 162

Копия с античной мраморной группы, 
хранящейся в Галерее уффици во Фло-
ренции (о ней см. кат. 86).

популярностью, в том числе и в ХIХ в. 
Церковь в Коробовке строилась в 1880–
1884, это позволяет предполагать, что 
в то же время была куплена (или 
заказа на) данная группа. нельзя ис-
ключить, что ее автором является 
скульптор джироламо мазини (1840–
1885), у которого она и была приобре-
тена.
расчистка и значительная реставра-
ция группы проведена после ее пере-
мещения в здание Фондохранилища 
Эрмитажа в 2003–2004.
Публикуется впервые.

Флорентийский скульптор  
начала ХVII века

Florentine Sculptor of the early  
17th century

168. Распятие
Серебро. Высота 24
Деревянный крест относится 
к более позднему времени.

Поступило в 1920 из ГМФ. Ранее: 
собр. князей Куракиных в Петер-
бурге.
Инв. № Н. ск. 1234

распятие из серебра было внесено в 
инвентарь Эрмитажа как произведе-
ние итальянского скульптора ХIХ  в. 
на самом деле фигура распятого Хри-
ста обнаруживает сходство с иконо-
графическим типом сristo morto, вос-
ходящим к образам, созданным джам-
болоньей или кем-то из его ближай-
шего окружения. Близкое по размерам 
и трактовке фигуры Христа распятие 
хранится в Палаццо апостолико в Ло-
рето. Благодаря надписи на деревян-
ном цоколе оно ассоциируется с рас-
пятием, подаренным Каза санта ди 
Лорето иоанной австрийской в 1573 
(Giambologna 1978. S.  195. N  103), и 
рассматривается как произведение 
джамболоньи (со знаком вопроса). 
исходя из популярности этого произ-
ведения, можно предположить, что и 
«распятие» Эрмитажа могло быть ис-
полнено во Флоренции в начале ХVII в. 

Флорентийский скульптор начала ХVII века; Флорентийский скульптор начала ХVII века (?)
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в инвентарь Эрмитажа данное про-
изведение было внесено как рабо-
та  французского скульптора начала 
ХIХ  в. между тем оно обнаруживает 
большое сходство со скульптурной 
группой, хранящейся в музее рези-
денции в мюнхене. Х. р. вейраух рас-
сматривает мюнхенскую бронзу как 
произведение флорентийского скуль-
птора начала ХVII в. (со знаком во-
проса) (Weih rauch 1956. N 279).
Выставки: 2013 Казань. № 201.

скульптор из марке  
второй четверти ХVII века (?)

Sculptor from Marche of the second 
quarter of the 17th century (?)

170. Мадонна дель Соккорсо
Рельеф. Мрамор.  
45,5 × 36,8
Рельеф сильно поврежден.  
Глубокая трещина по диагонали 
заметна в левом верхнем углу.

По краю рельефа надпись: 
CONGREGATIO / SANTÆ MARIÆ 
DE / SVCCVRSV FVNDATA / ANNO 
DOM[INI]: 1628 DIE 2: FEBR[VARIO]: 
(Конгрегация святой Марии дель 
Соккорсо основана в год Господень 
1628 в день 2 февраля)
Поступил в 1980 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2503

рельеф был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как произведение немецкого ма-
стера ХVII в., изображающее святую 
с  двумя детьми. на самом деле, как 
видно из надписи на латыни, здесь 
изображена мадонна дель соккорсо 
(мадонна помогающая), при этом ре-
бенок справа на самом деле является 
монстром (его ступни напоминают 
лапы птицы).
возникновение сюжета мадонны дель 
соккорсо относят к началу ХIV в. и 
связывают с историей, произошедшей 
в Палермо. там жила некая дама, лег-
ко  предававшаяся приступам гнева, в 
частности кричавшая на маленького 
сына: «Чтобы дьявол тебя забрал». од-

нажды, когда она, как обычно, призва-
ла дьявола, явилось чудовище из ада 
с явным намерением исполнить ее же-
лание. несчастная мать взмолилась Бо-
гоматери, которая предстала перед ней 
с палкой и изгнала монстра. в память 
об этом событии началось почитание 
мадонны дель соккорсо, особенно под-
держанное монахами-августинцами.
Кроме сицилии, изображение Бого-
матери, прогоняющей дьявола или 
его креатуру, было популярно с конца 
ХV в. в тоскане, умбрии и марке. При-
мером ранней картины на этот сюжет 
может служить произведение масте-
ра рождества джонсона, датируемое 
временем ок. 1470 (церковь санто спи-
рито, Флоренция). После тридентско-
го собора, регламентировавшего сю-
жеты религиозной живописи, мадон-
на дель соккорсо редко встречается в 
изобразительном искусстве (Marozzi 
2001).
д-р м. Чериана (венеция, устно, 2011) 
предположил принадлежность данно-
го рельефа школе марке, вероятно, на 

основании популярности сюжета «ма-
донна дель соккорсо» в этой области. 
рельеф представляется редким дати-
рованным памятником народного, 
возможно, непрофессионального ис-
кусства.
Публикуется впервые.

Флорентийский скульптор 
ХVII века (?)

Florentine Sculptor  
of the 17th century (?)

171. Спящий Гермафродит
Статуэтка. Мрамор.  
Высота 18,5, длина 60
Поступила в 1994 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2711

Овидий. метаморфозы. IV, 273–387.
статуэтка представляет собой копию 
с одного из вариантов античной ста-
туи спящего Гермафродита, которая 
хранится в Галерее уффици во Фло-
ренции. Эта статуя, известная с конца 
ХVI в., находилась в собр. Лудовизи в 
риме и была куплена для уффици ве-
ликим герцогом Фердинандо II в 1663 
(Mansuelli 1958. N  53). По нашему 
мнению, лицо Гермафродита в данной 

копии отражает тип женского лица, 
встречающийся в произведениях джам-
болоньи и его учеников. Это позволя-
ет приписать исполнение статуэтки 
мастеру флорентийской школы с да-
тировкой ХVII в.
Публикуется впервые.

Флорентийский скульптор 
ХVII века (?)

Florentine Sculptor  
of the 17th century (?)

172. Спящий амур
Статуэтка. Бронза, искусственная 
коричневая патина. Высота 36, 
длина 100
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 156

в инвентарь Эрмитажа статуэтка вне-
сена как произведение итальянского 
скульптора ХVII  в., высказывалось 
также маловероятное предположение 
об авторстве адриана де вриса.
на самом деле статуэтка представляет 
собой копию с античной скульптуры 
«спящий амур», хранящейся в Гале-
рее уффици во Флоренции. ранняя 
история скульптуры из уффици доку-

ментально не зафиксирована. По-ви-
димому, она была известна уже во 
времена вазари, а прежде могла нахо-
диться в коллекции Лоренцо вели-
колепного медичи (Mansuelli 1958. 
N 109). известны также другие копии 
с этого антика. реплика статуэтки 
чуть большего размера ранее нахо-
дилась в собр. Камилло Кастильони 
в  вене, где числилась произведением 
итальянского скульптора первой по-
ловины ХVI в. (Collections Castiglioni 
1925. N XX). еще один вариант фигур-
ки амура, ранее приписывавшийся 
ми келанджело, хранится в собр. меть-
юин, Коршем Корт (Michelangelo e 
l’arte 1987. р. 43). скорее всего, эрми-
тажный экземпляр мог быть создан 
во Флоренции в ХVII в.
Публикуется впервые.

Флорентийский скульптор  
ХVII века (?)
Florentine Sculptor  
of the 17th century (?)

173. Cпящий амур
Статуэтка. Бронза, искусственная 
коричневая патина. Высота 36, 
длина 74

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века Скульптор из Марке второй четверти ХVII века (?); Флорентийский скульптор ХVII века (?)
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Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 234

в инвентарь Эрмитажа статуэтка вне-
сена как произведение итальянского 
скульптора ХVII в.
она представляет собой копию с ан-
тичной скульптуры «спящий эрос», 
также хранящейся в Галерее уффици 
во Флоренции. ранняя история этой 
статуи лишена документации. По-ви-
димому, она была известна в ХVI в. 
(Manselli 1958. N  108). Эрмитажный 
экземпляр мог быть создан во Фло-
ренции в ХVII в.
Публикуется впервые.

Флорентийский скульптор  
начала ХVIII века

Florentine Sculptor of the early  
18th century

174. Галл, убивающий себя 
и жену
Группа. Бронза, искусственная  
светло-коричневая патина.  
Высота 56
Поступила в 1920 из ГМФ. Ранее: 
собр. графов Мусиных-Пушкиных 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1213

Группа повторяет прославленную ан-
тичную композицию в мраморе, хра-
нящуюся в национальном археологи-
ческом музее в риме. Первое упоми-
нание об античном оригинале отно-
сится к 1623, когда он уже находился 
в  собр. Лудовизи в риме. в дальней-
шем скульптура переходила по на-
следству к разным членам этого се-
мейства и в 1901 была продана италь-
янскому правительству. в современ-
ной литературе мраморная группа 
рассматривается как римская копия 
II в. н. э. с бронзового оригинала III в. 
до н. э. (Haskell, Penny 1981. N 68).
в инвентарь Эрмитажа группа бы-
ла  внесена как французская работа 
ХVIII в. тем не менее золотистый от-
тенок патины указывает на то, что бо-
лее вероятным местом ее создания 
была Флоренция начала ХVIII в. до-
полнительным аргументом в пользу 

такой атрибуции может служить то 
обстоятельство, что целый ряд брон-
зовых статуэток коллекции графов 

мусиных-Пушкиных также имел фло-
рентийское происхождение.
Публикуется впервые.

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века Флорентийский скульптор начала ХVIII века
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Флорентийский скульптор  
первой половины ХVIII века (?)

Florentine Sculptor of the first half 
of the 18th century (?)

175. Аполлино
Статуя. Бронза, искусственная 
светло-коричневая патина.  
Высота 148
Поступила в 1948 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2227

статуя представляет собой копию 
с  античной мраморной скульптуры, 
хранящейся ныне в Галерее уффици 
во Флоренции (см. о ней подробнее 
в кат. 162).
При поступлении была внесена в ин-
вентарь Эрмитажа как произведение 
итальянского скульптора ХVIII в. Это 
определение следует несколько уточ-
нить: судя по цвету искусственной 
патин ы, статуя могла быть создана 
во  Флоренции в первой половине 
ХVIII в.
Публикуется впервые.

венеция и северная италия.
ХVII — первая половина ХVIII века

бор сан марко (справа). уточнение 
имен святых позволяет установить 
сюжет композиции. слева изображен 
св. рох с посохом паломника и рако-
виной св. иакова на плаще. За ним 
располагаются папа римский и дож 
венеции. справа  — привязанный к 
дереву св. себастьян, за ним — стоя-
щий на коленях св. Лоренцо джус-
тиниани, первый патриарх венеции. 
св. себастьян и св. рох считались за-
щитниками от тяжелых болезней, в 
частности от чумы. При этом перво-
му приписывались профилактические 
функции, а второму  — терапевтиче-
ские. св. Лоренцо джустиниани вы-
ступает здесь как покровитель вене-
ции, на фоне которой происходит 
действие. рельеф по сюжету напоми-
нает картину Бернардино Пруденти 
«мадонна со святыми Mарком, Лорен-
цо джустиниани, рохом и себасть-
яном» (церковь санта мария делле са-
луте, венеция), датированную 1641, 
и  еще более  — картину джузеппе 
Хейнца младшего «Приходской свя-
щенник джованни Помалли и святые 
иоанн евангелист, теодор и рох мо-
лят Богоматерь об избавлении от 
чумы» (Церковь сан Фантино, вене-
ция), относящуюся к 1632. сходство 
иконографии позволяет связать рель-
еф Эрмитажа с событиями 1630–1631, 
когда в венеции свирепствовала эпи-
демия чумы. такая датировка вполне 
подтверждается как стилистикой рель-
ефа, так и немногочисленными сведе-
ниями об авторе.

джованни Кремаско, по-видимому 
про исходивший из города Кремы, из-
вестен только работами в дереве. 
1636-м датируется выполненный им 
деревянный хор с 27 фигуративными 
рельефами из дерева для церкви сан 
николо на острове Лидо. ок. 1646 
Кремаско работал в Ферраре, где ему 
заказали деревянное распятие в нату-
ральную величину, законченное его 
учеником джованни Батиста маска-
роне (церковь сан джузеппе).
Литература: Androsov 1993-II. S. 488; 
Андросов 1999-II. С. 3.

Ле Курт (Ле Корте), джусто (?)

le Court (le Corte), Giusto (?)

1627, ипр — 1678, венеция

177. Старик
Бюст. Терракота. Высота 54
Утрачены края плаща на левом 
плече и у правого плеча. Оббита 
ножка бюста сзади.
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 577

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) данный бюст, по-видимому, 
значилс я как «Плутон», без имени ав-
тора. По списку альгаротти не ото-
ждествляется. Г. трей (1871) дал ему 
следующее описание: «мужской бюст 
из терракоты; судя по платку на голо-
ве, може т быть, есть аллегорическое 

Кремаско, джованни

Cremasco, Giovanni

известен в 1630–1651, Феррара

176. Святые Рох, Себастьян 
и Лоренцо Джустиниани, 
папа Римский и дож Венеции 
просят Богоматерь об избав
лении города от чумы
Рельеф. Дерево (сосна). 58 × 35
Отбиты две руки младенца Христа, 
правая рука левого ангела, пальцы 
на левой руке Богоматери. Утрачена 
часть фона слева внизу. Поверх-
ность повреждена.
Слева внизу, на камне, подпись:  
• ZVANE • / CHREMASCO / •F•
Поступил в 1845 по завещанию из 
собр. Д. П. Татищева в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 98

рельеф был внесен в инвентарь Эрми-
тажа под названием «Явление Богома-
тери собору святых в венеции». дей-
ствительно, в пейзаже на втором пла-
не легко узнать Пьяцетту с колоннами, 
библиотеку сансовино, кампанилу и 
Лоджетту (слева), дворец дожей и со-

Флоренция и Тоскана. ХVII — середина ХVIII века

175 176, подпись
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изображение Зимы… тщательно от-
деланное произведение вероятно ХVII 
столетия». в инвентарь Эрмитажа 
бюст был внесен как аллегорическое 
изображение Зимы и итальянская ра-
бота ХVII в. Позднее публиковался 
в  каталогах выставок как гипотети-
ческое произведение джусто Ле Курта.
своеобразный тип лица изображен-
ного напоминает о мужских лицах в 
творчестве джусто Ле Курта, мастера 
фламандского происхождения, став-
шего одним из главных представите-
лей барочной пластики в венеции. 
Здесь можно сослаться, например, на 
голову св. марка в алтаре церкви сан-
та мария делле салуте в венеции, 
главного произведения мастера. есть 
некоторое сходство и с лицами атлан-
тов на надгробии джорджо морози-
ни (Церковь сан Клементе ин изола, 
венеция), и атлантов на фасаде церк-
ви оспедалетто. в дальнейшем подоб-
ный тип лица использовался и разви-
вался многими венецианскими скульп-

торами, в том числе Энрико меренго 
и орацио маринали. все же опреде-
ленная манера моделировки лица, бо-
роды и драпировки указывает скорее 
на авторство Ле Курта, чем на одного 
из его последователей.
драпировка, накинутая на голову, мо-
жет указывать на то, что скульптор 
представил аллегорию Зимы. с дру-
гой стороны, этот образ скорее пред-
полагает изображение материи, ото-
роченной мехом. несколько позднее 
орацио маринали часто использовал 
подобный мотив — драпировку на го-
лове — даже для изображения антич-
ных философов, поэтому нам кажется 
более правильным остановиться на 
нейтральном обозначении сюжета.
Выставки: 1989 Ленинград. № 42; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 40; 2002 
Bonn. N 233; 2005 Massa. N 20; 2011 
Выборг. № 41.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 73. № 593; 
Андросов 2006. № 50.

мейринг, Генрих (?)

Meyring, Heinrich (?)

1628 (?), рейн — 1723, венеция

178. Богоматерь скорбящая
Рельеф. Мрамор. Диаметр 33
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 609

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) данный рельеф числился как 
«барельеф со скорбящей мадонной, 
альгарди». в списке альгаротти от-
сутствует. Г. трей (1871) считал его 
копией с оригинала альгарди. в ин-
вентарь Эрмитажа его внесли под 
именем альгарди. однако нынешнее 
состояние науки не позволяет припи-
сывать «Богоматерь скорбящую» аль-
гарди. напротив, тип лица мадонны 
с  характерной крупной нижней челю-
стью вызывает воспоминания о из-
любленных образах Генриха мейринга, 

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Мейринг, Генрих (?)
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скульптора немецкого происхожде-
ния, побывавшего сначала в риме, а 
с конца 1670-х обосновавшегося в ве-
неции.
Выставки: 2011 Выборг. № 44.
Литература: Museo 1788. Р. 26; Петров 
1864. С. 595; Трей 1871. С. 48. № 684; 
Андросов 2006. № 122.

Пароди, Филиппо

Parodi, Filippo

1630, Генуя — 1702, Генуя

179. Мальчик с черепом
Статуэтка. Терракота. Высота 29
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 595

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка значилась без имени 
автора. По списку альгаротти не ото-
ждествляется. ж. а. мацулевич пред-
ложила (устно) приписать ее венеци-
анскому скульптору середины ХVIII в. 
джузеппе Бернарди торретто. Позд-
нее фигурка предположительно счи-
талась произведением итальянского 

мастера ХVII в. (Зарецкая, Косaрeвa 
1975).
убедительную атрибуцию данной тер-
ракоты удалось предложить только при 
подготовке каталога выставки 1989. 
аналогичная фигурка мальчика с чере-
пом изображена лежащей у ног статуи 
св. Франциска работы Филиппо Паро-
ди в Капелле дель тезоро (базилика 
дель санто, Падуя). вместе с тем терра-
кота имеет ряд отличий от мраморной 
статуи: глаза путто здесь прикрыты, 
и он не смотрит на зрителя; кроме того, 
в падуанском варианте низ живота 
мальчика декорирован листьями. Эти 
детали доказывают оригинальный ха-
рактер эрмитажной фигурки, исполне-
ние которой отличается в целом свеже-
стью и высоким качеством.
в процессе работы над Капеллой дель 
тезоро Филиппо Пароди выступал не 
только как скульптор, но и как архи-
тектор, пристроивший капеллу к ос-
новному объему базилики. Проект 
Капеллы дель тезоро Пароди пред-
ставил попечителям строительства 
8  мар та 1689, и 18 апреля с ним был 
заключен контракт, по которому ра-
бота должна была быть завершена 
в  течение пяти лет. Пароди обязался 

исполнить также мраморные статуи, 
в том числе «св. Франциска с распяти-
ем в руке и черепом». сперва Пароди 
работал над статуей св. антония, ко-
торая была закончена весной 1691 
и  23 апреля установлена в Капелле. 
с  этого времени скульптор получал 
плату также за статую св. Франци-
ска,  которая вскоре была закончена 
и  установлена на предназначенном 
для нее месте 19 ноября того же года 
(Bresciani Alvarez 1984. р. 200–202).
следует отметить, что в музее Чиви-
ко в Aзoлo хранится мраморная ста-
туэтка, позой близкая к фигуре «маль-
чика с черепом», считающаяся про-
изведением джузеппе Бернардо тор-
ретто. именно сходство с этой ста-
туэткой позволило ж. а. мацулевич 
приписать эрмитажную терракоту 
тому же мастеру. По нашему мнению, 
фигурка из азоло уступает по каче-
ству работам Пароди и не обладает 
выразительностью и жизненной до-
стоверностью модели из Эрмитажа. 
возможно, Бернарди торретто просто 
повторил заинтересовавший его 
фрагмент статуи работы Пароди.
можно предположить, что статуэтка 
«мальчик с черепом» относится к чис-
лу единичных произведений, приоб-
ретенных аббатом Филиппо Фарсетти 
в венеции или в области венето.
Выставки: 1989 Ленинград. № 53; 
1991–1992 Roma — Venezia. N 57; 
1998–1999 Chicago — Philadelphia — 
Washington. N 26; 2002 Bonn. N 234; 2005 
Massa. N 24.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Пeтров 
1864. С. 593; Tрей 1871. С. 42. № 633; 
Зарецкая, Косарева 1975. № 49; Bacchi 
2000. Р. 773; Андросов 2006. № 54.

Пароди, Филиппо (?)

Parodi, Filippo (?)

1630, Генуя — 1702, Генуя

180. Страждущий Христос  
(Ecce Homo)
Полуфигура. Мрамор. Высота 74
Утрачены концы терниев в несколь-
ких местах.

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Пароди, Филиппо; Пароди, Филиппо (?)
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Поступила в 1922 из ГМФ. Ранее: 
собр. П. П. Дурново в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1384

согласно подписи к фотографии, опу-
бликованной в журнале «Художест-
венные сокровища россии» (1904), 
полуфигура Христа некогда находи-
лась в Кампо санто в Пизе и была 
приобретена там князем в. П. Кочубе-
ем, а затем по наследству перешла к 
П.  П. дурново. в той же публикации 
«страждущий Христос» датировался 
ХVI в. и сопоставлялся с картинами 
Корреджо. Записан в инвентарь Эр-
митажа как произведение конца ХVI в., 
хотя эта датировка вызывала серьез-
ные сомнения у специалистов музея, 
и даже высказывалось пред положение 
о создании скульптуры в ХIХ в.

По нашему мнению, полуфигура Хри-
ста может быть приписана Филиппо 
Пароди, работавшему в Генуе и в об-
ласти венето. Близкий тип лица Хри-
ста находим в группе Пароди «опла-
кивание» (церковь санта джустина, 
Падуя). трактовка складок и верев-
ки,  которой связаны руки, напомина-
ет о другой работе этого мастера  — 
«Ecce Homo» из церкви сан Франче-
ско Гранде в Падуе. в то же время наи-
большее сходство полуфигура имеет 
с  «Ecce Homo» Пароди из Городских 
музеев в венеции.

Литература: Художественные сокровища 
России. 1904. Вып. 4. С. 370.

Пароди, Филиппо (с оригинала)

Parodi, Filippo (after)

181. Св. Антоний Падуанский
Бюст. Мрамор. Высота 70
Поступил в 1934 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1924

св. антоний Падуанский (1195–1231) — 
монах францисканского ордена, сла-
вившийся своими проповедями.
Бюст был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как произведение испанского 
скульптора ХVIII в. на самом деле 
он представляет собой свободное по-
вторение полуфигурного изображе-
ния св. антония в декоре интерьера 
Капеллы дель тезоро (базилика дель 
санто, Падуя), созданного Филиппо 
Пароди. некоторый натурализм дета-
лей позволяет предположительно да-
тировать бюст концом ХVIII или даже 
ХIХ в.
Публикуется впервые.

Maринали, орацио

Marinali, orazio

1643, Aнгaрaнo (Бaссaнo) —  
1720, вичeнцa

182. Юпитер и Антиопа
Группа. Мрамор. Высота 33, 
подножие 70 × 35
Справа на подножии надпись 
и подпись: OPUS HORATII 
MARINALI VICENT[INI].
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 564

Овидий. метаморфозы. VI, 110–111.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 

Boccazzi 2003) группа значилась без 
имени автора под названием «спящая 
венера с сатиром». Г. трей (1871) упо-
минает ее как произведение орацио 
маринали под описательным назва-
нием «обнаженная женщина, к кото-
рой подкрадывается фавн». в. Зубов 
(1930) и вслед за ним К. туа (1935) и 
К. сeмeнцaтo (1966) называют группу 
«сатир и спящая женщина». Более 
точную интерпретацию сюжета пред-
ложила ж. а. мацулевич (устно). дей-
ствительно, композиция полностью 
соответствует описанию истории ан-
тиопы в поэме овидия «метамор-
фозы». с этим определением сюжета 
группа была опубликована в 1987 и 
позднее экспонировалась на выстав-
ках.
слабая изученность хронологии твор-
чества орацио маринали затрудняет 
предполагаемую датировку компози-
ции. согласно К. туа, она могла быть 
исполнена в 1690-е, что кажется впол-
не правдоподобным. в таком случае 
группа может отражать впечатления, 

полученные маринали от посещения 
рима: поза спящей антиопы чрез-
вычайно близка к позе Гермафродита 
в  знаменитой античной скульптуре, 
находившейся с начала ХVII в. в собр. 
Боргезе в риме (ныне  — Лувр, Па-
риж).
Выставки: 1990 Vicenza. N 7.11; 1999 
Санкт-Петербург. № 14; 2005 Massa. N 27; 
2011 Выборг. № 46.
Литература: Museo 1788. Р. 26; Tрей 1871. 
С. 35. № 577; Suboff 1930. S. 102; Tua 1935. 
Р. 301; Semenzato 1966. Р. 97; Андросов 
1987-I. C. 228; Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. 
N 1; Андросов 2006. № 121.

маринали, анджело (?)

Marinali, Angelo (?)

1654, ангарано (Бассано) — 1702, 
виченца

183. Коленопреклоненный ангел
Статуя. Мрамор разноцветный. 
Высота 71

Поступила в 1994 из комиссионно-
го магазина в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 2710

необычная фигура ангела, держащего 
на голове раковину, вероятно, исполь-
зовалась как чаша для святой воды 
в церкви в венецианской провинции. 
еще одна необычная деталь  — поду-
шка из красного мрамора под нога-
ми  ангела  — находит себе аналогию 
в статуе «европа» в церкви св. иакова 
в Любляне (произведение скульптора 
Якопо Контьери, датирующееся 1720).
тип лица ангела ясно указывает на то, 
что статуя могла быть создана в вене-
ции или в ее окрестностях в конце 
ХVII в. Как представляется, наиболь-
шее сходство эрмитажная статуэтка 
имеет с произведениями анджело 
маринали, младшего брата орацио 
маринали. По типу лица ангел очень 
близок к путто из статуи «вера» (цер-
ковь сан Лука, верона), подписанной 
мастером и датированной 1702. По-
добная же четкость черт лица наблюда-
ется в созданных анджело маринали 

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Пароди, Филиппо (с оригинала); Maринали, Орацио; Маринали, Анджело (?)

181

182

182, подпись
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статуях взрослых персонажей (напри-
мер, св. марк в церкви санта Корона 
в виченце).
Выставки: 1997 Санкт-Петербург. № 13.
Литература: Андросов 2004-I. С. 7.

тарсиа, антонио

Tarsia, Antonio

1662, венеция — 1739, венеция

184. Юнона
Статуя. Мрамор. Высота 91
На подножии спереди надпись: 
GIVNONE; сбоку подпись —  
ANT.o / TERSIA / F.
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 864, входит в одну 
серию с кат. 185, 186

серию небольших статуй работы ан-
тонио Tарсиа, хранящуюся в Эрмита-
же, упоминает уже ж. а. Mацулевич 
в  1936, не приводя, впрочем, их сю-
жетов. Подробная публикация серии 
осуществлена в 1986.
рисунок с изображением статуи Юно-
ны в альбоме 1717, хранящемся в Би-
блиотеке академии наук в Петербур-
ге, воспроизведен о.  Я.  неверовым 
(Neverov 1987) и доказывает, что дан-
ная статуя не тождественна статуе, 
привезенной в россию в 1717. дей-
ствительно, согласно описи 1736 в Лет-
нем саду находились две «Юноны» 
(одна из них ныне — в Государствен-
ном художественном музее республи-
ки Беларусь в минске) и два «Юпите-
ра» (оба не сохранились). о приобре-
тении рассматриваемой статуи, оче-
видно, свидетельствует отрывок из 
письма саввы рагузинского без даты, 

но относящегося к концу 1717 или на-
чалу 1718, в котором упоминаются 
посланные царице екатерине  I, оче-
видно на корабле «армонт», в 1718 
«двенатцат полустатов и шесть стату-

ев полных чрез преизящных скулто-
ров» (рГада. Ф.  9. отд. II. д.  41. 
Л.  1012). те же статуи и бюсты упо-
минаются в документе от июля 1723, 
когда екатерина приказала оплатить 

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Тарсиа, Антонио

184, подпись183

184
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рагузинскому присланную из италии 
скульптуру: «…6 статуй малых по 
33  червонных  — 198 черв[онных], 12 
статуй поясных по 22 червонных  — 
264…» (рГада. Ф.  9. отд. II. д.  60. 
Л. 1394). отметим, что цена в 33 чер-
вонных полностью совпадает с ценой 

двух невысоких статуй, исполненных 
тарсиа в 1716–1717. таким образом, 
серию изображений античных богов, 
созданную тарсиа, следует датировать 
временем ок. 1717–1718.
статуя упоминается в описях декора-
тивного убранства Летнего сада ХVIII в. 

в апреле 1803 согласно документам 
она находилась в таврическом дворце 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л. 57, 69). Затем в октябре того же года 
ее передали в «магазейн» Гоф-интен-
дантской конторы (там же. Л. 30 об.). 
в 1843 она находилась по-прежнему 
в конторских «магазейнах» и предна-
значалась для передачи в таврический 
дворец (там же. оп. 1 (93/527). д. 19. 
Л. 83). в 1859 «Юнона» украшала Ку-
польн ый зал таврического дворца, а 
позднее попала в Эрмитаж.
Копия статуи, подписанная русским 
скульптором василием Чвановым, хра-
нится в Грм.
у ног Юноны изображен павлин  — 
атрибут этой богини.
Выставки: 1996 Санкт-Петербург. № 128; 
1996 Amsterdam. N 223; 2003 Санкт-Петер-
бург-II. № 256; 2013 Amsterdam. N 223 b.
Литература: Мацулевич 1936. С. 88; 
Semenzato 1966. Р. 109; Андросов 1986. 
С. 246; Аndrоsоv 1993-I. S. 383; Андросов 
1995. С. 15; Androsov 1999-I. N 95; 
Андросов 1999-I. C. 41, 60; Androsov 
2000-II. Р. 75; Bacchi 2000. Р. 792; Андро-
сов 2004-I. № 99.

тарсиа, антонио

Tarsia, Antonio

1662, венеция — 1739, венеция

185. Венера
Статуя. Мрамор. 
Высота 93
На подножии спереди надпись: 
VENERE; сбоку подпись — 
A: TERSIA . F:
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 863, входит в одну 
серию с кат. 184, 186

серию статуй работы тарсиа, храня-
щуюся в Эрмитаже, упоминала уже 
ж. а. мацулевич в 1936, но обстоятель-
ная публикация осуществлена только 

в 1986. Как и другие сохранившиеся 
статуи серии, «венера» первоначаль-
но находилась в Летнем саду. в  1984 
нами было предложено дати ровать ее 
1716–1717, так как в списке скульпту-
ры, посланной саввой рагузинским 
из венеции в 1717, значились «2 ста-
туи среднех с педесталами изобразую-
щи венеру и Гиове». однако эта гипо-
теза была позднее отвергнута в связи 
с публикацией рисунка из альбома 
1717, хранящегося в Библиотеке ака-
демии наук в  Петербурге (Neverov 
1987), где вместо «венеры» изображе-
на статуя «Юнона» (ныне хра нящаяся 
в Государственном художественном 
музее республики Беларусь в мин-
ске). в действительности «венера», 
очевидно, входила в число статуй, 
присланных рагузинским екатерине I 
из венеции в 1718, и ее следует дати-
ровать 1717–1718. в ХVIII в. она нахо-
дилась в Летнем саду и упоминается 
в  описях 1736 и 1771. в 1801 статуя 
была перевезена в «магазейн» Гоф-ин-
тендантской конторы (рГиа. Ф.  470. 
оп. 1 (86/520). д. 25. Л. 30). в апреле 
1803 она находилась в таврическом 
дворце (там же. оп. 2 (133/567). д. 7. 
Л. 57, 69). Затем в октябре того же года 
статую снова передали в «магазейн» 
Гоф-интендантской конторы (там же. 
Л.  30 об.). «венера» находилась там 
еще в 1841 и числилась среди статуй, 
нуждавшихся в реставрации (там же. 
оп. 1 (93/527). д. 18. Л. 7 об.). Позднее 
планировалось передать ее в Петергоф 
(там же. оп. 2 (133/567). д. 7. Л. 30 об.), 
но в 1859 она украшала Купольный 
зал таврического дворца, откуда позд-
нее попала в Эрмитаж.
венера представлена в позе, напоми-
нающей позу классической «венеры 
медичи»; у ее левой ноги — дельфин.
Литература: Мацулевич 1936. С. 88; 
Semenzato 1966. Р. 109; Андросов 1984-I. 
С. 69; Андросов 1986. С. 246;  
Аndrоsоv 1993-I. S. 383; De Vincenti 1996. 
Р. 52; Андросов 1995. С. 15; Androsov 
1999-I. N 96; Андросов 1999-I.  
C. 41, 60; Androsov 2000-II. Р. 75;  
Bacchi 2000. Р. 792; De Grassi 2000. Р. 45;  
De Vincenti 2002. Р. 236; Андросов 2004-I. 
№ 101.

тарсиа, антонио

Tarsia, Antonio

1662, венеция — 1739, венеция

186. Аполлон
Статуя. Мрамор. Высота 91

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Тарсиа, Антонио

185, подпись 186, подпись

185 186

На подножии спереди надпись: 
APOLLO; сбоку подпись — 
ANTONIO TERSIA F:
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Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 524, входит в одну 
серию с кат. 184, 185

серию статуй работы тарсиа, храня-
щуюся в Эрмитаже, упоминала уже 
ж. а. мацулевич в 1936. статуя опу-

бликована в 1986 как происходящая 
из Летнего сада. «аполлон», очевид-
но, входил в число скульптур, при-
сланных саввой рагузинским екате-
рине I из венеции в 1718, и его следует 
датировать 1717–1718. в ХVIII в. ста-
туя находилась в Летнем саду и упо-
минается в описях его художествен-

ного убранства, составленных в 1736 
и 1771. в 1801 ее перевезли из Грота 
в «магазейны» Гоф-интендантской кон-
торы (рГиа. Ф.  470. оп. 1 (86/520). 
д. 25. Л. 30). в апреле 1803 она находи-
лась в таврическом дворце (там же. 
оп. 2 (133/567). д. 7. Л. 57, 69). в октя-
бре того же года статую вновь передали 
в «магазейн» Гоф-интендантской кон-
торы (там же. Л.  30 об.). она находи-
лась там и в 1841, когда планировалось 
отдать ее на реставрацию (там же. оп. 1 
(93/527). д. 19. Л. 83). в 1859 «аполлон» 
украшал садик таврического дворца, 
а затем попал в Эрмитаж.
Копия статуи, выполненная скуль-
птором василием максимовым и да-
тированная 1756, хранится в Грм.
аполлон изображен держащим в ру-
ках лиру, украшенную ветвью лавра.
Выставки: 1996 Санкт-Петербург. № 129; 
1996 Amsterdam. N 224; 2003 Санкт-Петер-
бург-I. № 255; 2013 Amsterdam. N 223 a.
Литература: Мацулевич 1936. С. 88; 
Semenzato 1966. Р. 109; Андросов 1986. 
С. 246; Аndrоsоv 1993-I. S. 383; De Vincenti 
1996. Р. 52; Андросов 1995. С. 15; Androsov 
1999-I. N 97; Андросов 1999-I. C. 41, 60; 
Androsov 2000-II. Р. 75; Bacchi 2000. Р. 792; 
Андросов 2004-I. № 101.

тарсиа, антонио (с оригинала)

Tarsia, Antonio (after)

187. Диана
Статуя. Мрамор. Высота 95
Поступила до 1917.
Инв. № Н. ск. 1817

оригиналом для данного произведе-
ния послужила статуя дианы, подпи-
санная именем антонио терсиа и вхо-
дившая в серию изображений антич-
ных богов и богинь, очевидно прислан-
ную саввой рагузинским екатерине I 
из венеции в 1718. в ХVIII в. «диана» 
находилась в Летнем саду и упоминает-
ся в описях его декоративного убран-
ства, составленных в 1736 и 1771. в до-
кументах ХIХ  в. не зафиксирована. 
в  конце ХIХ  в. находилась в  собр. 
Ю.  в.  мерлина в серпухове, откуда 
позд нее поступила в местный музей.

По аналогии с копиями статуй «Юно-
на» и «аполлон», выполненными со-
ответственно в. Чвановым и в.  мак-
симовым (обе — в Грм), можно пред-
положить, что и эрмитажная копия 
«дианы» была исполнена одним из 
русских подмастерьев в середине 
ХVIII в.
Литература: Садков 1995. С. 78;  
Androsov 1999-I. Р. 248; Андросов 2004-I. 
С. 399.

торретто, джузеппе

Torretto, Giuseppe

1664, азоло — 1743, венеция

188. Диана
Статуя. Мрамор. Высота 63,  
длина 112
На подножии спереди надпись: 
DIANA; сзади подпись — OPVS 
IOSEPHI TORRETI

Поступила в 1912 из квартиры 
Добровольского в Зимнем дворце.
Инв. № Н. ск. 514

«диана», как и парный к ней «нар-
цисс», впоследствии утраченный, от-
носится к числу первых статуй, зака-
занных саввой рагузинским в вене-
ции в августе 1716 и завершенных к 
апрелю 1717, причем «диана» оцени-
валась сначала в 60, а затем  в 50 ду-
катов. она зафиксирована на одном 
из  листов петровского альбома 1717, 
хранящегося в Библиотеке академии 
наук в  Петербурге (Neverov 1987). 
статуя значится находящейся в Лет-
нем саду по описям его художествен-
ного убранства, датированным 1728, 
1736 и 1771. в 1801 она стояла в Гроте, 
откуда была перевезена в «магазейны» 
Гоф-интендантской конторы (рГиа. 

Ф. 470. оп. 1 (86/520). д. 25. Л. 29), а в 
1803 находилась в таврическом двор-
це (там же. оп. 2 (133/567). д. 7. Л. 60). 
в 1835 «диана» была «исправлена» 
в. и. демут-малиновским для поста-
новки в висячем саду малого Эрми-
тажа (там же. оп. 1 (86/520). д.  62. 
Л.  15), но в 1840 ее вновь перенесли 
в  Зимний сад таврического дворца 
(там же. оп. 2 (106/540). д. 212. Л. 37). 
статуя вернулась в Эрмитаж, по-
видимому, в начале 1860-х. с середины 
1930-х по начало 1980-х она снова укра-
шала висячий сад малого Эрмитажа, 
где позднее была заменена копией.
статуя опубликована К. семенцато в 
1964 и 1966, но только в наших статьях 
1984 и 1987 история заказа «дианы», 
ее судьба в россии были изложены на 
основе архивных документов.
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в самом раннем документе рагузин-
ский дает рассматриваемой статуе сле-
дующее описание: «венера младая при-
ходит из лову с собачкою умывается 
при кладезе лежаща в белой рубахе». 
Позднее в документах, относящихся 
ко времени отправки статуи, она чис-
лится уже как «диана». дейcтвитель-
но, собачка и мальчик более уместны 
в изображении богини охоты.
Выставки: 2013 Amsterdam. N 222.
Литература: Дубяго 1951. С. 76; 
Semenzato 1964. Р. 161; Semenzato 1966. 
Р. 166; Андрoсoв 1984-I. С. 67, 79; Андро-
сов 1986. С. 241; Androssow 1986. S. 15; 
Андросов 1987-II. С. 67; Androsov 1993-I. 
S. 383; Андросов 1996. С. 564; Androsov 
1999-I. N 115; Андросов 1999-I. С. 32, 67; 
Bacchi 2000. Р. 796; Андросов 2004-I. 
С. 197. № 117.

торретто, джузеппе

Torretto, Giuseppe

1664, азоло — 1743, венеция

189. Адонис
Статуя. Мрамор. Высота 193
Следы реставрации на поясе. 
Утраты на пальцах левой ноги, 
ремне, а также на копыте и клыке 
кабана.
На подножии спереди надпись: 
ADO; сзади подпись — OPVS 
IOSEPHI TORRETI
Поступила в 1839 из Летнего сада 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 759

статуя, как и парная к ней «венера», 
впоследствии утраченная, относится 
к числу первых, заказанных саввой 
рагузинским в венеции в августе 1716 
и завершенных к апрелю 1717. она за-
фиксирована на одном из листов пе-
тровского альбома 1717, хранящегося 
в Библиотеке академии наук в Петер-
бурге (Neverov 1987). «адонис» зна-
чится находящимся в Летнем саду по 
описям его декоративного убранства, 
датированным 1736 и 1771. Позднее 
статуя, очевидно, была повреждена 
и  хранилась в таврическом дворце, 
а в конце 1830-х подвергнута рестав-

рации и в марте 1839 установлена 
в ни  ше вестибюля Зимнего дворца.
адонис изображен со шкурой кабана 
в руках.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 254.
Литература: Андрoсoв 1981-I. С. 50; 
Андросов 1984-I. С. 67; Androssow 1986. 
S. 15; Androsov 1999-I. N 116; Андросов 
1999-I. С. 35, 68; Bacchi 2000. Р. 796; 
Андросов 2004-I. С. 199. № 118.

тальяпьетра, альвизе

Tagliapietra, Alvise

1670, венеция — 1747, венеция

190. Правосудие
Статуя. Мрамор. Высота 202
Утрачены части меча.
Поступила в 1839 из Таврического 
дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 760

в документах, датированных 1839, ста-
туя упоминалась под названием «вла-
дычество», а в инвентарь Эрмитажа 
была внесена как «аллегория римской 
империи». в действительности коро-
на на голове, ликторские фасции, меч 
и чаша весов являются атрибутами 
аллегории Правосудия.
статуя отождествляется с «Юстици-
ей», упомянутой в документе 1744 как 
перевезенная в 1732 из сада дворца 
а. д. меншикова в Летний сад и остав-
ленная там за неимением парной. от-
сюда следует, что она была приобре-
тена саввой рагузинским в венеции 
для меншикова. можно предположить, 
что она первоначально предназнача-
лась для украшения церкви, а не са-
да. в 1771 статуя, очевидно, стояла «на 
воротах» у Летнего дворца царицы 
елизаветы Петровны (рГиа. Ф.  470. 
оп. 1 (93/527). д. 3. Л. 33 об.), а потом 
была перемещена в таврический дво-
рец. в мае 1839 «Правосудие» рестав-
рировал в. и. демут-малиновский, а 
за тем статую установили в нише иор-
данской лестницы Зимнего дворца.
сходство «Правосудия» со статуями 
тальяпьетра «мадонна дель Кармине» 
(церковь санта Эуфемия, ровиньо) 

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Торретто, Джузеппе; Тальяпьетра, Альвизе

189 190



208 209

и  «св. анастасия» (церковь сан Гри-
зогоно, Задар) позволяет приписать 
петербургскую статую этому скульп-
тору. К тому же рукоять меча с льви-
ной головой очень похожа на рукоять 
меча в руках св. Гризогона из алтаря 
одноименной церкви в Задаре.  дати-
ровать «Правосудие» следует, очевид-
но, временем ок. 1718–1719. с.  Гуэр-
рьеро (1995) высказывал сомнения в 
авторстве тальяпьетра.
Литература: Андросов 1984-II. С. 13; 
Андросов 1992. С. 91, 94; Guerriero  
1995. Р. 50; Андросов 1999-I. С. 73; Bacchi 
2000. Р. 790; Андросов 2004-I. С. 224.  
№ 94.

Гроппелли, джузеппе

Groppelli, Giuseppe

1675, венеция — 1735, венеция

Гроппелли, Паоло

Groppelli, Paolo

1677, венеция — 1751, венеция

191. Диана
Статуя. Мрамор. Высота 200
Утрачена верхняя часть лука. 
Следы реставрации. Трещина 
на подножии.
На подножии спереди надпись: 
DIANA; сбоку подпись — GIOSEPPE, 
E PAVLO FRELLI / GROPELLI F.
Поступила в 1839 из Летнего сада 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 758

статуя значится среди произведений, 
посланных саввой рагузинским из 
венеции в марте 1720 на корабле «Ко-
рона». она была оценена в 100 золо-
тых дукатов и, по-видимому, исполне-
на незадолго до того, то есть в 1719 — 
начале 1720. в  Петербурге «диана», 
очевидно, сразу же попала в Летний 

сад, она упоминается во всех описях 
декоративного убранства сада вплоть 
до 1830. в 1839 статую забрали на ре-
ставрацию, после которой она была 
установлена в Зимнем дворце (рГиа. 
Ф. 470. оп. 1 (82/516). д. 241. Л. 116). 
в настоящее время «диана» находит-
ся в нише вестибюля Зимнего дворца.
Выставки: 2003 Санкт-Петербург-I. 
№ 249.
Литература: Мацулевич 1946. С. 26; 
Андрoсoв 1981-II. С. 50; Андросов 1984-I. 
С. 72; Androsov 1993-I. S. 383; Androsov 
1999-I. N 61; Андросов 1999-I. С. 43, 72; 
Bacchi 2000. Р. 739; Андросов 2004-I. 
С. 215. № 64.

Бертос, Франческо

Bertos, Francesco

1678, доло — 1741, доло

192. Борьба лапифов  
с кентавром
Группа. Мрамор. Высота 72
Реставрированы две передние ноги 
кентавра, правая рука замахиваю-
щегося лапифа и две ступни 
у женщины.
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 272

Овидий. метаморфозы. ХII, 219–423.
Группа привезена из венеции саввой 
рагузинским в 1722. в списке она зна-
чилась под названием «гропо то есть 
собрание разных фигур марморных 
же, рапрезентуемы свадбу короля эпи-
рсково, опроверзенну от чентавров» 
и  оценивалась в 50 золотых дукатов. 
в Летнем саду небольшая по размерам 
композиция находилась в Гроте, о чем 
свидетельствуют описи 1728, 1736, 
Якоба Штелина (1737), 1771, вплоть 
до 1801 (рГиа. Ф. 470. оп. 1 (86/520). 

д. 25. Л. 28). в 1803 она стояла в тав-
рическом дворце (там же. оп. 2 (133/ 
567). д.  7. Л.  59), в 1843 — в «мага-
зейнах» Гофф-интендантской конто-
ры (там же. оп. 1 (93/527). д. 19. Л. 84) 
и в 1859 — снова в таврическом двор-
це. точное время ее перемещения в 
Эрмитаж неизвестно, по-видимому, 
это произошло в конце ХIХ в.
следует заметить, что рагузинский со-
вершенно верно называл сюжет ком-
позиции. Здесь отражен пересказан-
ный овидием миф о свадьбе Пири-
фоя, царя Эпира, на которую были 
приглашены кентавры, попытавшие-
ся похитить невесту Гипподамию, но 
в  сражении побежденные гречески-
ми героями. Ч.  Эвери (2008), следуя за 
дж. Поуп-Хеннесси (1964. N 716), счи-
тает, что эрмитажная группа и анало-
гичная ей изображают «Киллара, ра-
ненного лапифами». однако из текста 
овидия не следует, что кентавр Кил-
лар пытался похитить Гипподамию 
или другую женщину. По нашему мне-
нию, скульптор вовсе не стремился 
буквально иллюстрировать текст ови-
дия, а брал из поэмы основные моти-
вы  — борьбу лапифов с кентавром 
(или кентаврессой). Поэтому пред-
ставляется более правильным оста-
вить традиционное название, приня-
тое в Эрмитаже.
в инвентарь Эрмитажа группа вне-
сена как произведение неизвестного 
итало-фламандского скульптора ХVI в. 
Позднее н. К. Косарева (устно) вы-
сказала предположение об авторстве 
Фран ческо Бертоса. в публикации 
андросова (1981) авторство Бертоса 
убедительно доказывается сущест-
вованием аналогичной композиции, 
подписанной инициалами скульптора 
и находившейся ранее в собр. Э. Эве-
ри в Хэмпшире (англия), а затем  — 
в  коллекции Блумка в нью-йорке. 
другая похожая группа — «Кентав-
ресса, атакуемая мужчинами» — хра-
нится в музее виктории и альберта 
в  Лондоне и также приписывается 
Франческо Бертосу.
датировка петербургской группы не-
ясна из-за слабой изученности твор-
чества Бертоса. судя по всему, она не 

Венеция и Северная Италия. ХVII — первая половина ХVIII века Гроппелли, Джузеппе; Бертос, Франческо

191, подпись191



210 211

была заказана скульптору непосред-
ственно рагузинским, а приобретена 
последним на венецианском художе-
ственном рынке.
Выставки: 1996 Санкт-Петербург. № 125; 
1996 Amsterdam. N 221; 1999 Санкт-Петер-
бург. № 15; 2003 Санкт-Петербург-I. № 248; 
2011 Выборг. № 55; 2013 Amsterdam.  
N 224.
Литература: Малиновский 1979. С. 126; 
Андросов 1981-I. С. 51; Андросов 1984-I. 
С. 74, 81; Каминская 1984. С. 146; 
Аndrosov 1993-I. S. 385; Андросов 1996. 
С. 564; Androsov 1999-I. N 26; Андросов 
1999-I. С. 44, 74; Аndrosov 2000-II. Р. 78; 
Bacchi 2000. Р. 698; Андросов 2004-I. 
С. 225. № 26; Avery 2008. Р. 14, 178. N 41.

Бертос, Франческо

Bertos, Francesco

1678, доло — 1741, доло

193. Аллегория Весны
Группа. Бронза. Высота 64
На подножии, у правой ноги 
мужчины, подпись: F. Ber…
Поступила в 1933 из Строгановско-
го дворца-музея в Ленинграде. 
Ранее: собр. графов Строгановых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 916, парная  
к Н. ск. 915 (кат. 194)

Группа представляет собой характер-
ную для Франческо Бертоса слож-
ную,  вычурную композицию. автор-
ство мастера, благодаря остаткам под-
писи, не вызывает сомнения. Группа 
опубликована З. в. Зарецкой в 1958 
как «аллегория весны». действитель-
но, мужскую фигуру можно тракто-
вать как изображение крылатого Зе-
фира, поддерживающего Флору, кото-
рая опознается по цветам. определе-
ние сюжета принято также Ч. Эвери 
(2008).
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Группа опубликована З. в. Зарецкой 
в  1958 как «аллегория Лета» работы 
Франческо Бертоса. с той же атрибу-
цией она упомянута Ч. Эвери (2008) 
и включалась в каталог выставки 2011 
в выборге. однако женщина держит 
в  руках ветку пинии, а не традици-
онные для аллегории Лета колосья. 
Бородатый мужчина, поддерживаю-
щий ее, также скорее ассоциируется 
со старцем  — аллегорическим изо-
бражением Зимы. не исключено так-
же, что группа представляет сцену по-
хищения Прозерпины Плутоном.
Выставки: 2011 Выборг. № 57 (фотогра-
фия относится к инв. № Н. ск. 916).
Литература: Зарецкая 1958. С. 28–30; 
Avery 2008. N 85.

скиаффино, Франческо мария 
(с оригинала)

Schiaffino, Francesco Maria (after)

1689, Генуя –1765, Генуя

195. Похищение Прозерпины
Группа. Бронза. Высота 75
Поступила в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде. Ранее: 
собр. князей Юсуповых в Петер-
бурге.
Инв. № Н. ск. 1289

Овидий. метаморфозы. V, 390–410.
Группа была внесена в инвентарь Эр-
митажа как произведение Бернардо 
скиаффино. в действительности она 
является повторением монументаль-
ной мраморной группы «Похищение 
Прозерпины», хранящейся в Палаццо 
реале в Генуе. автором оригинала счи-
тается генуэзский скульптор Франче-
ско мария скиаффино (брат Бернар-
до), учившийся в риме у Камилло ру-
скони и вернувшийся на родину в 
1724. вскоре после этого он и создал 
свое самое известное произведение.
учитывая популярность композиции 
«Похищение Прозерпины», следует 
признать эрмитажную группу скорее 
повторением в уменьшенном размере 
оригинала скиаффино, чем произве-
дением самого мастера. По-видимому, 
она могла быть исполнена в середине 

Выставки: 2011 Выборг. № 56 (фотогра-
фия относится к инв. № Н. ск. 915).
Литература: Зарецкая 1958. С. 28–30; 
Avery 2008. N 96.

Бертос, Франческо

Bertos, Francesco

1678, доло — 1741, доло

194. Аллегория Зимы (?)
Группа. Бронза.  

Высота 66
Поступила в 1933 из Строгановско-
го дворца-музея в Ленинграде. 
Ранее: собр. графов Строгановых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 915, парная  
к Н. ск. 916 (кат. 193)

ХVIII в. известны и другие повторе-
ния группы скиаффино в бронзе  — 
например, проходившее на аукционе 
сотби в Лондоне 4 июля 1996 и счи-

тавшееся копией с оригинала скиаф-
фино (лот 45).
Публикуется впервые.
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маттиелли, Лоренцо

Mattielli, lorenzo

1687, виченца — 1748, дрезден

196. Молящийся апостол
Статуэтка. Терракота. Высота 28
Повреждены мизинец на левой 
руке, большой палец на правой ноге 
и второй палец на левой ноге 
апостола.
Сзади, на скале, подпись  
и дата: Laurentio / Mattielli / F /  
ANo 1733
Поступила в 1845 по завещанию из 
собр. Д. П. Татищева в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 2016

уроженец виченцы, Лоренцо матти-
елли в молодоcти покинул свою роди-

ну и работал сначала в австрии, а за-
тем (с октября 1738) — в дрездене, 
создав многочисленные статуи для 
садов и парков, а также для церквей. 
можно предполагать, что данная тер-
ракота создавалась как модель для 
неизвестно го нам монументального 
произведения. Подпись и дата не вы-
зывают сомнений. Лицо апостола по 

типажу напоминает, например, ли-
цо  св. иосифа из группы маттиел-
ли  «мадонна с младенцем и святы-
ми анной и иосифом» (австрийская 
галере я, вена), датированной 1736 
(Brinck  mann 1924. S. 120. Taf. 59). Фор-
ма подписи мастера на венской груп-
пе сходна с подписью на эрмитажной 
статуэтке.
Публикуется впервые.

маркьори, джованни (?)

Marchiori, Giovanni (?)

1696, Кавиола д’агордо (Беллуно) — 1778, 
тревизо

197. Минерва (?)
Бюст. Терракота. Высота 30
Утрачена верхняя часть шлема 
на голове, повреждены листья 
на венке.
Поступил в 1937 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2084

в инвентарь Эрмитажа бюст был вне-
сен как итальянская работа ХVII в. 
под описательным названием «Бюст 
девушки в шлеме». изображение шле-
ма и венка из листьев лавра (?) указы-
вает, что перед нами — эскиз для де-
коративного бюста минервы.

авторство джованни маркьори пред-
ложено н. К. Косаревой (устно) на ос-
новании сходства терракоты с мра-
морным бюстом «Флора» из Городско-
го музея в тревизо (Colletti 1957. Senza 
paginazione). действительно, похож 
типаж изображенных лиц, а также 
обр ез бюстов и трактовка некоторых 
детал ей, например листьев венков. 
можно выдвинуть предположение, 
что эрмитажная терракота могла яв-
ляться эскизом к мраморному бюсту, 
входившему в одну серию с бюстом 
«Флора».
Публикуется впервые.

Будар, жан Батист

Boudard, Jean Baptiste

1710, Париж — 1773, Парма

198. Портрет фра Карло Лодоли
Бюст. Терракота. Высота 66
Сзади, на обрезе плеча, подпись 
и дата: JB Boudard / F 1744
Поступил в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 566

Фра Карло Лодоли (1690–1761) пред-
ставлял собой яркую фигуру в куль-
турной жизни венеции ХVIII в. он 
был известен как педагог, физик, ма-
тематик, а также теоретик архитекту-
ры, подготовивший переход к нео-
классическому стилю.
Благодаря подписи мастера авторство 
бюста никогда не вызывало сомне-
ний. даже Г. трей (1871) рассматривал 
его как «Бюст-портрет монаха, про-
изведение Будара». ж.  а.  мацулевич 
(1940), исходя из того, что Будар долго 
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работал в Парме, считала бюст пор-
третом монаха «из братии Пармского 
монастыря». Под названием «Портрет 
монаха» терракота включалась в ряд 
эрмитажных альбомов, а также упо-
минается м. Пеллегри (1976). однако 
только при подготовке выставки 1989 
бюст был соотнесен с каталогом собр. 
Фарсетти (Museo 1788). оказалось, 
что ему может соответствовать лишь 
упоминаемый без имени автора в раз-
деле бюстов «Портрет отца Лодоли». 
сопоставление с портретом Карло 
Лодоли работы Пьетро Лонги, храня-
щимся в Галерее академии в венеции, 
показывает явное сходство и не остав-
ляет сомнений в правильности пред-
лагаемой идентификации изображен-
ного.

Карло Лодоли никогда не записывал 
свои теоретические положения, кото-
рые стали известны потомкам, благо-
даря публикациям его учеников. один 
из них, андреа меммо, известный по-
литик и дипломат, а также архитек-
тор-дилетант, посвятил Лодоли книгу 
«Elementi dell’ architettura lodoliana» 
(«Элементы лодолианской архитекту-
ры»), изданную в риме в 1786. в ней 
он упоминает Филиппо Фарсетти сре-
ди поклонников Лодоли и сообщает, 
что Фарсетти даже заказал ему пор-
трет монаха в глине (терракоте), ко-
торый скульптор не успел перевести 
в  мрамор. Поскольку данный бюст 
происходит из коллекции Фарсетти, 
не вызывает сомнений, что текст мем-
мо относится именно к нему. матери-

алы, опубликованные в каталоге вы-
ставки 1989, использованы Ф. Баро-
челли (1990), однако без указания на 
их источник.
Хотя бюст работы Будара по време-
ни относится к числу самых поздних 
про изведений, входивших в состав 
собр. Фарсетти, можно предполагать, 
что он был создан в венеции (или 
в  области венето), когда Филиппо 
Фарсетти только начинал свою дея-
тельность коллекционера. По-видимо-
му, заказчика интересовал не столько 
автор, молодой еще и малоизвестный 
ваятель, сколько изображенный, ко-
торый таким образом вводился в чис-
ло выдающихся деятелей искусства. 
однако для современных историков 
бюст важен и как раннее произведе-
ние Будара, свидетельствующее также 
о его пребывании в области венето.
Выставки: 1989 Ленинград. № 32; 2005 
Маssа. N 35.
Литература: Memmo 1786. Р. 60; Museo 
1788. Р. 20; Петров 1864. С. 595; Tрей 1871. 
С. 36. № 579; Мaцулевич 1940. С. 21; 
Зарецкая, Косарева 1963. № 21; Зарецкая, 
Косарева 1970. № 98; Pellegri 1976. Р. 21, 
197; Androsov, Kosareva, Saverkina 1978. 
N 63; Le Musée de l’Ermitage 1984. N 383; 
Barocelli 1990. Р. 216. N 3; Андросов 2006. 
№ 88.

североитальянский скульптор 
начала ХVIII века

Sculptor of Northern Italy  
of the early 18th century

199. Богоматерь скорбящая
Бюст. Терракота. Высота 42
Утрачена кисть левой руки. 
Многочисленные следы реставра-
ции.
Поступил в 1979 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2507

терракота, вероятно, является верх-
ней частью статуэтки Богоматери, 
пред стоящей перед распятием. может 
принадлежать мастеру, работавшему 
в Ломбардии или в романье в начале 
ХVIII в.
Публикуется впервые.

тоскана и Центральная италия.
вторая половина ХVIII века

все четыре статуи были внесены как 
произведения неизвестного француз-
ского скульптора конца ХVIII в. с этой 
атрибуцией упоминались в альбоме, 
посвященном скульптуре в садах и 
парках Ленинграда (1981).
авторство джованни антонио Чибеи 
и гипотетическая история приобрете-
ния статуй предложены автором на-
стоящего каталога. три статуи, явля-
ющиеся практически вариантами эр-
митажных фигур (четвертая, «весна», 
несколько отличается), находятся в 
парке города рейнсберга — летней ре-
зиденции прусского короля Фридриха 
великого в то время, когда он был на-
следником престола (позднее перешла 
к его брату, принцу Генриху). в книге, 
посвященной описанию рейнсберга, 
автором скульптуры назван «аббат 
Чибри», что, очевидно, является иска-
жением фамилии Чибеи (Beschreibung 
1778. S. 59).
Что касается времени приобретения 
этой серии для Петербурга, то суще-
ствует письмо русского консула в ве-
неции маркиза Пано маруцци дирек-
тору императорских театров ивану 
елагину, датированное 12 (23) марта 
1767, в котором речь идет о покупке 
статуй у Чибеи: «вот описание совре-
менных статуй, которые мне предло-
жили. Четыре статуи из белого мра-
мора величиной почти в натуру с их 
пьедесталами из мрамора с прожил-
ками, тонко обработанные со всех 
сторон, сделанные Чибеи, знамени-
тым скульптором из Каррары. они 

представляют четыре части света. мож-
но получить их за сумму в 800 цехи-
нов, включая перевозку в Ливорно» 
(рГада. Ф. 17. д. 276. Л. 4, оригинал 
на франц. яз.). маруцци был тесно 
связан с адмиралом графом алексеем 
орловым, руководившим действиями 
русского флота в средиземном море 
между 1769 и 1775 и появившимся 
в италии годом ранее. орлов, в свою 
очередь, по-видимому, выступил за-
казчиком двух парных портретов в 
мраморе, созданных Чибеи. Это были 
изображения императрицы екатери-
ны II и самого орлова (в настоящее 
время — в ГмЗ «Петергоф»). в цити-
руемом письме могла иметь место 
ошибка, и через маруцци, возможно, 
была приобретена именно рассматри-
ваемая серия, также состоящая из че-
тырех фигур.
сведения о статуях частей света, ис-
полненных Чибеи для русских заказ-
чиков, повторяет также дж. тирабо-
ски (Tiraboschi 1786. р.  405). он ука-
зывает, что Чибеи исполнил много 
статуй для украшения садов и парков, 
предназначенных для разных стран.
Публикация новых материалов о твор-
честве Чибеи, в частности его авто-
биографических записок, ставит под 
некото рое сомнение нашу гипотезу. 
сам  скульптор говорит о восьмиде-
сяти бюстах, выполненных им «для 
сада царя московии», а также о че-
тырех статуях, представляющих четы-
ре части света высотой «один пальм 
меньше натуры», также созданных для 

Чибеи, джованни антонио

Cybei, Giovanni Antonio

1706, Каррара — 1784, Каррара

200. Лето
Статуя. Мрамор. Высота 147
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 267, входит в одну 
серию с кат. 201–203

аллегорическое изображение Лета (Це-
реры) опознается по атрибутам — сер-
пу и колосьям в руках женщины и 
снопу у ее ног.
Первое упоминание о скульптурной 
серии «времена года» относится к на-
чалу ХIХ в. август фон Коцебу, соста-
вивший в 1801 описание михайлов-
ского замка в Петербурге, упоминает 
о статуях, олицетворяющих времена 
года, которые стоят на балконе замка 
со стороны Летнего сада. Как можно 
понять, имя автора к этому времени 
было уже забыто. в 1803 вся скуль-
птура михайловского замка была пе-
ревезена в таврический дворец. сре-
ди других произведений упоминались 
стоявшие в вестибюле фигуры «вес-
на», «Лето», «осень» и «Зима» «в рост 
среднаго человека четыре времени 
года» (рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). 
д. 7. Л. 57. № 1–4). очевидно, во вто-
рой половине ХIХ в. статуи поступи-
ли в Эрмитаж, где с 1930-х использо-
вались для украшения висячего сада 
малого Эрмитажа. в инвентарь музея 
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россии (Fusani 1999. р.  45). отметим, 
что этот размер вполне соответствует 
высоте статуй серии «времена года». 
однако не исключено, что статуи при-
обретались маруцци, и поэтому сам 
Чибеи мог не знать об их дальнейшей 
отправке в россию.
Хотя источники упоминают о много-
численных декоративных статуях, ис-
полненных Чибеи для разных стран 
европы, на самом деле только произ-
ведения из рейнсберга и Петербурга 
на сегодняшний день могут быть ото-
ждествлены с достоверностью. в от-
личие от портретных бюстов Чибеи, 
в которых очень сильно заметна тра-
диция барокко, фигуры времен года 
показывают определенную строгость, 
предвещающую неоклассицизм.
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 3; 
2008 Milano. N 5.
Литература: Kotzebue 1801. S. 191; 
Reimers 1805. S. 106; Коцебу 1870. С. 973; 
Люлинa, Рaскин, Тубли 1981. С. 21, 367; 
Androsov 1991-II. Р. 33; Androssov 1992–
1994. S. 10; Androsov 1996. Р. 53; Андрoсов 
1999-III. С. 61; Androsov 2008. Р. 22.

Чибеи, джованни антонио

Cybei, Giovanni Antonio

1706, Каррара — 1784, Каррара

201. Осень
Статуя. Мрамор. Высота 152
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 268, входит в одну 
серию с кат. 200, 202, 203

осень аллегорически изображена в ви-
де юноши, держащего в руке гроздь 
винограда. Фигура может также рас-
сматриваться как изображение бога 
вакха.
сведения об истории и атрибуции ста-
туи см. в кат. 200. авторство Чибеи 
предложено составителем данного ка-
талога на основании сходства с анало-
гичной статуей из парка рейнсберга 
(Androssov 1992–1994).
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 4; 
2008 Milano. N 6.

Литература: Kotzebue 1801. S. 191; 
Reimers 1805. S. 106; Коцебу 1870. С. 973; 
Люлина, Раскин, Тубли 1981. С. 21, 367; 
Androsov 1991-II. Р. 33; Androssov 
1992–1994. S. 10; Androsov 1996. Р. 53; 
Андросов 1999-III. С. 61; Androsov 2008. 
Р. 22.

Чибеи, джованни антонио

Cybei, Giovanni Antonio

1706, Каррара — 1784, Каррара

202. Зима
Статуя. Мрамор. Высота 146
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 269, входит в одну 
серию с кат. 200, 201, 203

Зима аллегорически изображена в ви-
де старика, кутающегося в плащ и пы-
тающегося согреться у горящей жа-
ровни.
сведения об истории и атрибуции 
статуи см. в кат. 200. авторство Чибеи 
предложено составителем данного ка-
талога на основании сходства с анало-
гичной статуей из парка рейнсберга 
(Androssov 1992–1994).
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 5; 
2008 Milano. N 7.
Литература: Kotzebue 1801. S. 191; 
Reimers 1805. S. 106; Коцебу 1870. С. 973; 
Люлина, Раскин, Тубли 1981. С. 21; 
Androsov 1991-II. Р. 33; Androssov 
1992–1994. S. 10; Androsov 1996. Р. 53; 
Андросов 1999-III. С. 61; Androsov 2008. 
Р. 22.

Чибеи, джованни антонио

Cybei, Giovanni Antonio

1706, Каррара — 1784, Каррара

203. Весна
Статуя. Мрамор. Высота 149
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 266, входит в одну 
серию с кат. 200–202

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Чибеи, Джованни Антонио
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весна аллегорически изображена с 
гир ляндой цветов в руках и с розой 
в прическе.
сведения об истории и атрибуции ста-
туи см. в кат. 200. Хотя изображение 
«весны» Чибеи в парке рейнсберга 
имеет другую композицию, очевидно, 
что данная статуя создавалась в еди-
ном ансамбле с предыдущими. Поэто-
му авторство Чибеи не вызывает со-
мнений.
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 6; 
2008 Milano. N 8.
Литература: Kozebue 1801. S. 191; Reimers 
1805. S. 106; Коцебу 1870. С. 973; Люлина, 
Раскин, Тубли 1981. С. 21; Androsov 
1991-II. Р. 33; Androssov 1992–1994. S. 10; 
Androsov 1996. Р. 53; Андросов 1999-III. 
С. 61; Androsov 2008. Р. 22.

Кавина, себастьяно

Cavina, Sebastiano

работал в Болонье ок. 1771–1775

204. Анатомическая фигура 
(«Экорше»)
Статуэтка. Бронза.  
Высота фигуры 53, высота  
подставки, отлитой отдельно, 10
На камне, под левой ногой, 
надпись: Herculis Lellj / Bononiensis 
Opus / 1734
На подножии подпись и дата: 
SEBASTIANVS CAVINA 
BONONIENSIS FUDIT ET CAELAVE 
MDCCLXXI
На подставке надпись: 
PETROPOLITANAE / AVG ARTIVM 
ACADEMIAE // CLEMENTINA/ 
BONONIENSIS D. D. // ANNO 
VVLGARIS AERAE / CICDCCLXXII
Поступила в 1927 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1476

Как видно из надписи на подставке, 
статуэтка представляет собой дар 
академии Клементина в Болонье пе-
тербургской академии художеств в 
1772. П. Каццола, в 1990 опубликовав-
ший статуэтку Эрмитажа, приводит 
относящиеся к ней материалы из бо-
лонского архива. она была отлита се-
бастьяно Кавина в 1771, о чем свиде-

тельствует надпись на подножии, а со-
проводительное письмо в Петербург, 
подписанное скульптором доменико 
Пио в Болонье, датируется 7 января 
1772. в другом письме от этого же 
числа, адресованном неизвестному 
сенатору и касающемся вопроса об 
оплате статуэтки, Пио указывал, что 
Кавина жил в его доме и в течение ше-
сти месяцев занимался чеканкой фи-
гуры после литья. согласно данным 
итальянского исследователя, из-за не-
благоприятной погоды на Балтийском 
море подарок был получен с некото-
рым опозданием, так как благодар-
ственное письмо за подписью секре-
таря академии художеств в  Петер-
бурге Христиана Фридриха Фелькне-
ра, хранящееся в Болонье, датировано 
только 19 сентября 1773. однако из 
русских документов видно, что уже 
10  июня 1773 совет академии худо-
жеств постановил: «оную статую и 
вещи приняв в подарок внесть в опись 
неподвижных вещей, а ответ послать 
с благодарственною учтивостью от 
име ни императорской академии ху-
дожеств». незадолго до этого, в пер-
вых числах июня 1773, «малая мед-
ная  статуя работы славнаго Геракла 
Леллия представляющая человека в 
целой анатомии» была получена в Пе-
тербурге (рГиа. Ф.  789. оп. 1. Ч.  1. 
д.  540. Л.  24). можно предположить, 
что задержка с благодарственным 
пись мом была вызвана не только лет-
ними каникулами, но и поиском от-
ветного приношения в Болонью. толь-
ко 2 сентября 1773 советом было при-
нято решение «отправить в болон-
скую академию в подарок собрание 
разных драгоценных камней произ-
растении сибирских и других рос-
сийских провинций» (там же. Л. 25).
в качестве модели Кавина использо-
вал одну из знаменитых анатомиче-
ских статуй работы болонского масте-
ра Эрколе Лелли (1702–1766), которые 
до сих пор украшают анатомический 
театр в аркиджинназио в Болонье 
(Golzio 1950. р.  719). Эти анатомиче-
ские фигуры ценились в ХVIII в. очень 
высоко. в упомянутом уже письме 
доменико Пио неизвестному сенато-

ру подчеркивается, что Лелли пре-
взошел здесь «знаменитого альгарди». 
в сопроводительном письме Пио в пе-
тербургскую академию это произве-
дение Лелли ставится выше работ са-
мого микеланджело (рГиа. Ф.  789. 
оп. 1. Ч. 1. д. 540. Л. 20).
Литература: Cazzola 1990. P. 35–40, 
149–151.

спинацци, инноченцо 
(с оригинала)

Spinazzi, Innocenzo (after)

1726, рим — 1798, Флоренция

205. Аллегория Истины
Статуэтка. Алебастр. Высота 35
Утрачена часть книги в правой руке 
женщины. Утраченная часть 
подножия со ступней правой ноги 
восполнена в гипсе.
На подножии справа — остатки 
надписи, которая может читаться 
как: ANTIQ[UE].
Поступила до 1917.
Инв. № Н. ск. 518

Cтатуэтка была опубликована ж. а. ма-
цулевич (1965) как произведение ан-
тонио Коррадини, который впервые 
ввел в скульптуру изображение лица, 
скрытого под прозрачной тканью. По 
мнению исследовательницы, статуэт-
ка может датироваться 1724. автор 
ссылалась при этом также на надпись 
на подножии, которую трактовала как 
подпись (ANTIo  — Antonio). с этим 
трудно согласиться. скорее всего, 
остатки надписи нужно читать как 
указание на древнее происхождение 
статуэтки: ANTIQ[UE], потому что за 
буквой Q (или О, как считала иссле-
довательница) ясно видно продолже-
ние, похожее на начало буквы U. 
Представляется, однако, что позднее 
ж. а. Mацулевич усомнилась в своей 
первоначальной атрибуции, так как 
указала на инвентарной карточке под-
линный прототип данной фигурки. 
им является статуя «аллегория исти-
ны» работы инноченцо спинацци, 
датированная 1781 (церковь санта 
Mария маддалена деи Пацци, Фло-

ренция). модель из терракоты, так-
же считающаяся произведением спи-
нацци, хранится в музее виктории 
и альберта в Лондоне (Pope-Hennessy 
1964. N 683).
таким образом, по нашему мнению, 
статуэтка представляет собой копию 
с известной статуи спинацци, выпол-
ненную грубовато и скорее напомина-
ющую своего рода cувенирную про-
дукцию ХIХ в.
Литература: Matzulewitsch 1965. Р. 82, 85.

стаджи, Пьетро Чеккардо

Staggi, Pietro Ceccardo

1754, Каррара — не позднее 1814, Каррара

206. Пигмалион и Галатея
Группа. Мрамор. Высота 235

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Кавина, Себастьяно; Спинацци, Инноченцо (с оригинала); Стаджи, Пьетро Чеккардо
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204, подпись
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Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 785, парная  
к Н. ск. 13 (кат. 207)

Овидий. метаморфозы. Х, 243–299.
Группа повторяет композицию не-
большого размера в мраморе, принад-
лежащую резцу Этьена мориса Фаль-
коне и исполненную в 1763 (Лувр, Па-
риж). Пьетро стаджи мог быть знаком 
с ней по фарфоровой реплике, произ-
веденной на севрской мануфактуре 
после 1775 (Бирюкова, Казакевич 2005. 
с. 422).
Как и его брат джоваккино, работав-
ший в Польше, Пьетро стаджи был 
связан с польским двором, регулярно 
выполняя заказы короля станислава 
августа Понятовского. в данном слу-
чае точная дата заказа двух парных 
(см. кат. 207) монументальных мра-
морных групп неизвестна. По-види-
мому, они могли быть заказаны в на-
чале 1790-х и завершены к концу 1792, 
так как 6 февраля 1793 станислав ав-
густ распорядился оплатить упаковку 
и транспортировку групп из Каррары 
в Ливорно (для отправки морским пу-
тем). тем не менее они были получены 
в варшаве только в 1795, когда при-
дворный живописец марчелло Бачча-
релли упоминал о них в своем письме 
королю от 8 августа 1795: «Как я уже 
сообщал вашему величеству в моем 
последнем письме о получении двух 
групп стаджи, они прибыли в хоро-
шем состоянии. мне кажутся хоро-
шей работой. Галатея особенно имеет 
красивое тело, ее лицо довольно кра-
сиво и выражает нежность, достаточ-
но выразительна и голова Пигмалио-
на. у Прометея довольно хорошо вы-
леплены ноги, но мне кажутся слиш-
ком маленькими по отношению к телу 
или голове. Фигура человека доволь-
но хороша и пропорциональна, но 
руки в целом мне кажутся слишком 
маленькими. однако не могу судить 
окончательно или критиковать эти 
группы, потому что видел их только 
внутри их ящиков…» (цит. по: Bona-
coscia, Germani 1994). только 4 сентя-
бря 1796 Баччарелли получил приказ 

перевезти обе группы в обстановке 
полной секретности в Петербург, и они 
были здесь получены в следующем 
году. Король станислав август, умер-
ший в  Петербурге, завещал их царю 
Павлу I в знак благодарности. Л. виaр-
до, посетивший Петербург в начале 
1840-х, упоминает группу с изображе-
нием Пигмалиона, оживляющего Га-
латею, как находящуюся в тавриче-
ском дворце.
Литература: Viardot 1852. Р. 311; 
Mankowski 1938. Р. 227–232; Mankowski 
1948. Р. 78–79; Bonacoscia, Germani 1994. 
Р. 33, 34; Androsov 1996. Р. 57; Mikocka-
Rachubova 2004. Р. 86; Carrara 2005. Р. 276.

стаджи, Пьетро Чеккардо

Staggi, Pietro Ceccardo

1754, Каррара — не позднее 1814, Каррара

207. Прометей и созданный 
им человек
Группа. Мрамор. Высота 220
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 13, парная  
к Н. ск. 785 (кат. 206)

источник данной группы (и компози-
ции Буазо, послужившей образцом 
для нее) не совсем ясен. овидий пи-
шет о Прометее, не называя его имени 
(метаморфозы. I, 76–88). Более всего 
сюжет группы соответствует описа-
нию аполлодора (мифологическая 
библиотека. I, VII, 1).
Группа повторяет фарфоровую ком-
позицию, исполненную по модели 
1774 Луи симона Буазо (музей ману-
фактуры, севр). она выставлялась 
в  салоне 1775, где указывалось, что 
группа создана как парная к изобра-
жению Пигмалиона и Галатеи работы 
Фальконе: «Человек, вылепленный из 
грязи земли Прометеем, который при 
содействии минервы похитил с неба 
огонь, чтобы его оживить».
историю заказа и появления группы 
в Петербурге см. в кат. 206. возможно, 
данная группа, в отличие от компози-
ции «Пигмалион и Галатея», в 1803 на-

ходилась в таврическом дворце, где 
была описана как «средняя мужская 
[фигура] у котораго стоит купидон и 
держит в руке зажженной факел „ан-
тик“…» (рГиа. Ф. 470. оп. 2 (133/567). 
д.  7. Л.  63 об. №  63). Л. виардо, по-
сетивший Петербург в начале 1840-х, 
также упоминает группу с изображе-
нием Прометея, оживляющего чело-
века, как находящуюся в таврическом 
дворце.
Литература: Viardot 1852. Р. 311; 
Mankowski 1938. P. 227–232; Mankowski 
1948. Р. 78–79; Bonacoscia, Germani 1994. 
P. 33, 34; Androsov 1996. Р. 57; Mikocka-
Rachubova 2004. Р. 86; Carrara 2005. P. 276.

трискорниа, Паоло андреа

Triscornia, Paolo Andrea

1757, Каррара — 1833, Каррара

208. Лаокоон
Группа. Мрамор. Высота 216,  
длина 151
Реставрированы три пальца 
на правой руке старшего сына 
Лаокоона (справа) и один палец 
на руке младшего. Отбиты два 
пальца на правой руке старшего 
и два пальца на правой руке 
младшего юноши.
Сзади на подножии подпись и дата: 
FECIT PAR PAVL TRISCORNIA / 
A CARRARA L’AN[NO]. 1798
Поступила в 1851 из Таврического 
дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 745

Аполлодор. Мифологическая библио-
тека. Эпитома. I, V, 17, 18.
Группа представляет собой копию зна-
менитой античной группы, ныне хра-
нящейся в музеях ватикана в риме. 
оригинал был найден 14 января 1506 
в земле участка, принадлежавшего Фе-
личе де Фредди, недалеко от церкви 
санта мария маджоре, и вскоре при-
обретен папой Юлием II, который 
выстави л его в Бельведерском дворе 
ватикана. в 1797 «Лаокоона» пере-
везли в Париж, но вынуждены были 
верну ть в 1816. Группа неоднократно 
копиро валась, но редко в размере 

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Стаджи, Пьетро Чеккардо; Трискорниа, Паоло Андреа
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Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Стаджи, Пьетро Чеккардо; Трискорниа, Паоло Андреа
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оригинала (другой пример  — копия 
Баччо Бандинелли в Галерее уффици 
во Флоренции). в современной лите-
ратуре античная группа датируется 
серединой I в. до н. э. или чуть более 
поздним временем (Haskell, Penny 1981. 
N  52). в Гипсотеке академии худо-
жеств в Карраре до сих пор хранится 
слепок с группы, который, вероятно, 
послужил образцом для скульптора 
(la Gipsoteca 1996. N 5).

данная группа значится в списке 
скульптуры, приобретенной в италии 
для михайловского замка и привезен-
ной в Петербург в 1798. Здесь упоми-
нается «Лаокомт отменной работы», 
оцененный в 14  000 рублей (рГада. 
Ф. 1239. оп. 3. Ч. 109. д. 53/246. Л. 147). 
а. Коцебу (1801) и Х. фон реймерс 
(1805) упоминали ее как находящую-
ся в галерее Лаокоона михайловского 
замка. в 1803 в числе других произве-

дений «Лаокоона с сыновьями» пере-
везли из михайловского замка в тав-
рический дворец (рГиа. Ф. 470. оп. 2 
(133/567). д. 7. Л. 5. № 18). Здесь груп-
пу видел в начале 1840-х Л. виардо. 
она была отобрана для украшения Эр-
митажа в январе 1851 (рГиа. Ф. 469. 
оп. 8. д. 918. Л. 18 об.) и вскоре, оче-
видно, перевезена в Зимний дворец.
Литература: Kotzebue 1801. S. 201; 
Reimers 1805. S. 111; Viardot 1852. Р. 311; 

Коцебу 1870. С. 977; Hubert 1964-I. Р. 371; 
Androsov 1991-II. Р. 36; Пирютко 1993. 
С. 161; Androsov 1996. Р. 59; Андросов 
1999-III. С. 63; Androsov 2008. Р. 26; 
Androsov 2010. Р. 89.

трискорниа, Паоло андреа

Triscornia, Paolo Andrea

1757, Каррара — 1833, Каррара

209. Селена и Эндимион
Группа. Мрамор. Высота 140,  
длина 151
Отсутствуют два пальца на левой 
руке и части драпировки у правого 
плеча и левого бедра Эндимиона. 
Трещина на правой руке Селены.
Справа на подножии подпись: 
P • TRISCORNI
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 776

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. I, VII, 5.
Группа ранее публиковалась под на-
званием «диана и Эндимион», однако, 
согласно аполлодору, в древнегрече-
ском мифе упоминается селена (боги-
ня Луны), а не диана (богиня охоты).
Группа входила в число произведе-
ний, приобретенных в италии для 
михайловского замка и привезенных 
в Петербург в июне 1798. она предна-
значалась «для гобленской Галереи» 
и была оценена в 10 000 рублей (рГада. 
Ф. 1239. оп. 3. Ч. 109. д. 53246. Л. 147). 
в 1801 группа, вместе с композицией 
«амур и Психея», находилась в гале-
рее Лаокоона в михайловском замке. 
а. Коцебу (1801) упоминает ее как ко-
пию Пачетти (в русском переводе 
ошибочно «Гацетти») с оригинала «зна-
менитого Кановы». в 1803 группа бы-
ла вывезена из михайловского замка 
в таврический дворец (рГиа. Ф. 470. 
оп. 2 (133/567). д.  7. Л.  5. №  19). ее 

установили в вестибюле Зимнего двор-
ца судя по всему в конце 1830-х, когда 
интерьер дворца нуждался в украше-
нии после пожара 1837.
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 10.
Литература: Kotzebue 1801. S. 201; 
Reimers 1805. S. 111; Коцебу 1870. С. 978; 
Hubert 1964-I. Р. 371; Androsov 1991-II. 
Р. 36; Пирютко 1993. С. 162; Androsov 
1996. Р. 59; Андросов 1999-III. С. 63; 
Androsov 2008. Р. 26.

трискорниа, Паоло андреа

Triscornia, Paolo Andrea

1757, Каррара –1833, Каррара

210. Амур и Психея
Группа. Мрамор. Высота 156,  
длина 151
Фигура Психеи выполнена из отдель-
ного блока мрамора. Реставрирова-
ны два пальца правой руки и мизи-
нец левой руки Психеи, один палец 
на левой и указательный палец на 
правой руке Амура. Отстутствуют 
три пальца правой руки Психеи 
и указательный палец на левой руке 
Амура. Отбиты концы складок 
платья Психеи в двух местах.
На подножии слева подпись: 
P • TRISCORNI
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 773

Апулей. метаморфозы. VI.
история группы аналогична истории 
композиции «селена и Эндимион» 
(кат. 209). она была приобретена в 
италии в 1798 и оценена в 10 000 ру-
блей. а.  Коцебу (1801) упоминал ее 
как копию Пачетти с оригинала Кано-
вы. в 1803 группа была перевезена из 
михайловского замка в таврический 
дворец (рГиа. Ф. 470. оп. 2 (133/567). 
д. 7. Л. 5. № 20).
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 11.

Литература: Kotzebue 1801. S. 201; 
Reimers 1805. S. 111; Коцебу 1870. С. 978; 
Hubert 1964-I. Р. 371; Androsov 1991-II. 
Р. 36; Пирютко 1993. С. 162; Андросов 
1999-III. С. 63; Androsov 1996. Р. 59; 
Androsov 2008. Р. 26.

трискорниа, Паоло андреа

Triscornia, Paolo Andrea

1757, Каррара — 1833, Каррара

211. Спящая Ариадна
Статуя. Мрамор. Высота 138,  
длина 198
Реставрированы четыре пальца 
правой руки и мизинец левой, 
а также ступня левой ноги. Отбит 
кончик пальца на правой ноге. 
Края складок оббиты.
На камне, под левой рукой, 
подпись: PAVOLO TRISCORNI / F
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 781

Аполлодoр. мифологическая библио-
тека. Эпитома. V, III, 9.
Копия примерно в натуральную вели-
чину со знаменитой античной статуи, 
хранящейся в музеях ватикана в ри-
ме, известной также как изображе-
ние Клеопатры. античный подлинник 
был найден в начале ХVI в., до 1512 
приобретен папой Юлием II у андже-
ло маффеи и помещен в Бельведер-
ском дворе ватикана. в современной 
литературе ватиканская статуя рас-
сматривается как римская копия II в. 
н. э. со скульптуры пергамской школы 
II в. до н. э. (Haskell, Penny 1981. N 24).
статуя значится в списке произведе-
ний, приобретенных в италии для 
михайловского замка и привезенных 
в Петербург в 1798 как «Клеопатра ва-
тиканская» (рГада. Ф.  1239. оп. 3. 
Ч.  109. д.  53246. Л.  147 об.). можно 
предположить, что она была создана 
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незадолго до этого времени. а. Ко-
цебу (1801) упоминает, что «знамени-
тая Клеопатра Капитолинского музея 
(sic!) — превосходная копия из белого 
мрамора» стояла на парaдной лестни-
це михайловского замка. Х. фон рей-
мерс (1805) называет автором статуи 
«трискотти». в 1803 вместе со всей 
скульптурой михайловского замка 
«ариадна» была вывезена в тавриче-
ский дворец (рГиа. Ф.  479. оп. 2 
(113/567). д. 7. Л. 4 об. № 11). в даль-
нейшем статую поместили в иордан-
ской галерее Зимнего дворца, по-
видимому, когда он восстанавливался 
после пожара 1837.

Литература: Kotzebue 1801. S. 195, 247; 
Reimers 1805. S. 110; Коцебу 1870. С. 975, 
997; Androsov 1991-II. Р. 36; Пирютко 
1993. С. 161; Androsov 1996. Р. 60; 
Андросов 1999-III. С. 63; Androsov 2008. 
Р. 26; Androsov 2010. Р. 89.

трискорниа, Паоло андреа

Triscornia, Paolo Andrea

1757, Каррара — 1833, Каррара

212. Умирающий гладиатор
Статуя. Мрамор. Высота 89,  
длина 158

Отбит кончик мизинца на правой 
руке. Оббиты края.
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 783

статуя является копией примерно в 
натуральную величину со знаменитой 
античной статуи, xранящейся ныне 
в Капитолийских музеях в риме. Под-
линник впервые упоминается в ин-
вентаре собр. Лудовизи в 1623. Hе-
задолго до 1837 ее купил для вновь 
созданного Капитолийского музея па-
па Климент ХII. в 1797 «умирающего 
гладиатора» вывезли в Париж, но воз-
вратили в 1816. в настоящее время 
статуя рассматривается как древне-
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римская копия с бронзовой статуи 
рабо ты аттала из Пергама (241–197 
до  н.  э.), относящейся к комплексу, 
посвященному победе над галлами 
(Haskell, Penny 1981. N  44). в Гипсо-
теке академии художеств в Карраре 
до сих пор хранится слепок со ста-
туи,  вероятно послуживший образ-
цом для скульптора (la Gipsoteca 
1996. N 19).
статуя значится в списке произведе-
ний, приобретенных в италии для 
михайловского замка и привезенных 
в Петербург в 1798, как «Главный бо-
ец  умирающий, копия с оригинала в 
риме». она была оценена в 4000 ру-
блей (рГада. Ф.  1239. оп. 3. Ч.  109. 
д.  53246. Л.  147 об.). можно предпо-
ложить, что она создана незадолго до 
этого времени. Хотя а. Коцебу не упо-
минает статую в своем описании ми-
хайловского замка, нет сомнений, что 
она здесь находилась и в 1803 была 
перевезена в таврический дворец 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2  (113/567). д.  7. 
Л.  4. №  3). в дальнейшем скульптуру 
поместили в иорданской галерее Зим-
него дворца, по-видимому, когда он 
восстанавливался после пожара 1837.
статуя числилась по инвентарю Эр-
митажа русской работой ХIХ в. на са-

мом деле она может быть с уверен-
ностью приписана трискорниа или 
его мастерской, потому что в списке 
скульптур, приобретенных для ми-
хайловского замка, она указана рядом 
со «спящей ариадной», подписанной 
мастером из Каррары, и оба произве-
дения оценены вместе в 8000 рублей.
Литература: Androsov 1991-II. Р. 36; An-
drosov 1996. Р. 60; Андросов 1999-III. С. 63; 
Androsov 2008. Р. 26; Androsov 2010. Р. 89.

трискорниа, Паоло андреа

Triscornia, Paolo Andrea

1757, Каррара — 1833, Каррара

213. Аполлон и Дафна
Группа. Мрамор. Высота 192
Реставрированы пальцы правой 
руки Аполлона, два пальца на 
правой руке и три пальца на левой 
руке Дафны. Утрачены части веток 
и листьев на руках Дафны, а также 
края веток и листьев на подножии.
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 479

Овидий. метаморфозы. I, 450–568.
Группа представляет собой несколько 
уменьшенное и упрощенное повторе-

ние знаменитой мраморной группы 
джан Лоренцо Бернини, созданной 
ок. 1622–1625 и хранящейся ныне в 
Галерее Боргезе в риме. она значится 
в списке произведений, приобретен-
ных в италии для михайловского 
замка и привезенных в Петербург в 
1798 как «група аполона и дафне из 
белаго мрамора. Копия с оригинала, 
сделанная Бернини в риме с пиеде-
сталом богатым» с оценкой в 6000 ру-
блей  (рГада. Ф.  1239. оп. 3. Ч.  109. 
д. 53246. Л. 147 об.). а. Коцебу (1801) 
указывает, что она находилась во вну-
тренних апартаментах императрицы 
марии Федоровны в михайловском 
замке. скульптуру упоминает также 
Х. фон реймерс (1805) как копию с 
оригинала Бернини. в 1803 группу вы-
везли в таврический дворец (рГиа. 
Ф. 470. оп. 2 (113/567). д. 7. Л. 5. № 24). 
судя по всему, она попала в Зимний 
дворец в конце 1830-х, когда он вос-
станавливался после пожара 1837.
несмотря на отсутствие подписи, 
группа может быть отнесена к творче-
ству Паоло трискорниа или его ма-
стерской, потому что она составляла 
часть посылки, помеченной инициа-
лами мастера (Р и Т), и адресовалась 
в Петербурге его брату агостино ма-
рия трискорниа (рГада. Ф.  1239. 
оп. 3. Ч. 115. д. 61664. Л. 38, 40).
Литература: Kotzebue 1801. S. 209; 
Reimers 1805. S. 113; Коцебу 1870. С. 981; 
Androsov 1991-II. Р. 36; Androsov 1996. 
Р. 59; Андросов 1999-III. С. 63; Androsov 
2008. Р. 26.

трискорниа, Паоло андреа 
(мастерская)

Triscornia, Paolo Andrea 
(workshop)

214. Аполлино
Статуя. Мрамор. Высота 142
Утрачена фигурка ящерицы на 
стволе дерева. Отбит край листа. 
Реставрирован указательный палец 
правой руки.
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 206

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Трискорниа, Паоло Андреа; Трискорниа, Паоло Андреа (мастерская)
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Копия в натуральную величину с ан-
тичной мраморной статуи, хранящей-
ся ныне в Галерее уффици во Фло-
ренции (см. о ней более подробно 
кат. 163). в академии художеств Кар-
рары до сих пор хранится слепок со 
статуи, который, вероятно, послужил 
образцом для скульптора (la Gipsoteca 
1996. N 24).
рассматриваемая копия значится в 
списке произведений, приобретенных 
в италии и привезенных в Петербург 

в 1798 как «аполлон медицийский». 
вместе со статуями «венера», «венера 
медицийская», «Германик» и «анти-
ноус», каждая из которых оценена 
в  2000 рублей, она предназначалась 
для одной из пяти ниш в «рафаеловой 
ложе» (рГада. Ф. 1239. оп. 3. Ч. 109. 
д. 63246. Л. 146 об.). а. Коцебу (1801) 
упоминает «флорентинскаго аполло-
на» стоящим в одной из пяти ниш Га-
лереи арабесков. в 1803 «аполлино» 
вместе со всем скульптурным убран-

ством был вывезен из михайловского 
замка в таврический дворец (рГиа. 
Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. Л.  4 об. 
№ 15). статую использовали для укра-
шения Зимнего дворца, где она бы-
ла  помещена, судя по всему, с конца 
1840-х, в зале (рядом с Георгиевским), 
получившем название аполлонов.
несмотря на отсутствие подписи, ста-
туя может быть отнесена к творчеству 
Паоло трискорниа или его мастер-
ской, потому что она составляла часть 

посылки, помеченной инициалами 
мастера (Р и Т), и адресовалась в Пе-
тербурге его брату агостино мария 
трискорниа (рГада. Ф.  1239. оп. 3. 
Ч. 115. д. 61664. Л. 38, 40).
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 12.
Литература: Kotzebue 1801. S. 200; 
Reimers 1805. S. 113; Коцебу 1870. С. 977; 
Androsov 1991-II. Р. 36; Androsov 1996. 
Р. 59; Андросов 1999-III. С. 63; Androsov 
2008. Р. 26; Androsov 2010. Р. 89.

трискорниа, Паоло андреа 
(мастерская)

Triscornia, Paolo Andrea 
(workshop)

215. Германик
Статуя. Мрамор. Высота 156
Края подножия оббиты. Реставри-
рованы два пальца левой руки.
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 775

уменьшенная копия с античной ста-
туи, хранящейся ныне в Лувре (Па-
риж). в середине ХVII в. подлинник 
находился на вилле Перетти-мон-
тальто в риме, а в 1685–1686 его при-
обрел французский король Людо-
вик ХIV. во Франции «Германик» сна-
чала был в версале, а в 1792 его 
перевезли в  парижский музей. в на-
стоящее время статую рассматривают 
как портретное изображение юного 
августа в виде Гермеса, восходящего к 
про тотипу, созданному ок. 460 до н. э. 
(Haskell, Penny 1981. N 42). в Гипсоте-
ке академии художеств в Карраре до 
сих пор хранится слепок со статуи, 
который, вероятно, послужил образ-
цом для скульптора (la Gipsoteca 
1996. N 34).
история рассматриваемой копии ана-
логична истории статуи «аполлино» 
(кат. 214). на основании тех же доку-
ментов может быть предложено ав-
торство Паоло андреа трискорниа 
или его мастерской. в списке скульп-
туры, перевезенной из михайловско-
го замка в таврический дворец, фигу-
ра значится как «Германикус» (рГиа. 
Ф.  479. оп. 2 (133/  567). д.  7. Л.  5. 

№  17). в дальнейшем, скорее всего 
с  конца 1840-х, ее использовали для 
украшения Зимнего дворца.
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 13.
Литература: Kotzebuе 1801. S. 200; 
Reimers 1805. S. 113; Коцебу 1870. С. 977; 
Androsov 1991-II. Р. 36; Androsov 1996. 
Р. 59; Андросов 1999-III. С. 63; Androsov 
2008. Р. 26; Androsov 2010. Р. 89.

трискорниа, Паоло андреа 
(мастерская)

Triscornia, Paolo Andrea 
(workshop)

216. Венера Каллипига
Статуя. Мрамор. Высота 169
Слегка оббиты края складок 
и подножия.

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Трискорниа, Паоло Андреа (мастерская)
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Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 774

Копия примерно в натуральную вели-
чину с античной статуи, находящей-
ся  ныне в национальном археологи-
ческом музее в неаполе. Подлинник 
происходит из собр. герцогов Фарне-
зе, впервые документирован в риме в 
1594 (но возможно, находился здесь 
еще в 1556). незадолго до 1792 со всей 

коллекцией Фарнезе статуя была пе-
ревезена в неаполь. в современной 
литературе «венера Каллипига» рас-
сматривается как сильно реставриро-
ванная древнеримская копия с элли-
нистического оригинала (Haskell, Pen-
ny 1981. N 83).
По-видимому, рассматриваемая ста-
туя была доставлена в Петербург из 
италии в 1798, — в списке привезен-

ной скульптуры значится «венера». 
дальнейшая ее история аналогична 
истории статуй «аполлино» и «Герма-
ник» (кат. 214, 215). в 1803 ее перевез-
ли из михайловского замка в таври-
ческий дворец (рГиа. Ф.  470. оп. 2 
(133/ 567). д. 7. Л. 4 об. № 14). Л. виар-
до, посетивший Петербург в начале 
1840-х, упоминает «венеру Каллипи-
гу» как находившуюся в Tаврическом 
дворце. в дальнейшем, скорее всего 
с  конца 1840-х, ее использовали для 
украшения Зимнего дворца.
Литература: Kotzebue 1801. S. 200; 
Reimers 1805. S. 113; Viardot 1852. Р. 312; 
Коцебу 1870. С. 977; Androsov 1991-II. 
Р. 36; Androsov 1996. Р. 59; Андросов 
1999-III. С. 63; Androsov 2008. Р. 26; 
Androsov 2010. Р. 89.

трискорниа, Паоло андреа 
(мастерская?)

Triscornia, Paolo Andrea 
(workshop?)

217. Медуза
Бюст. Мрамор. Высота 41
Повреждены концы листьев  
и змей в семи местах. Утрачен  
край одежды на левой груди.
Поступил в 1852 из собр.  
А. Г. и И. С. Лаваль в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 169

Бюст, внесенный в инвентарь Эрми-
тажа как итальянская работа ХVII в., 
представляет собой упрощенный ва-
риант «медузы» джан Лоренцо Бер-
нини, хранящейся в Капитолийских 
музеях в риме.
на наш взгляд, по манере исполне-
ния  бюст близок к группе «аполлон 
и дафна», также представляющей со-
бой свободную копию с оригинала 
Бернини. учитывая широкие связи 
мастерской трискорниа в  Петербур-
ге, можно предположить, что просве-
щенные русские любители искусства 
могли заказывать или приобретать 
подобные произведения как непо-
средственно в италии, так и в Петер-
бурге.
Публикуется впервые.

трискорниа, агостино мария 
(мастерская?)

Triscornia, Agostino Maria 
(workshop?)

1761, Каррара — 1824, Петербург

218. Плачущая женщина
Статуя. Мрамор. Высота 76
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 876

Предположительно статуя происходит 
из михайловского замка, где а. Коце-
бу  (1801) видел «горюющую женскую 
фигур у, подпирающую голову рукою» 
(в комнатах великой княгини елизаве-
ты алексеевны). По-видимому, в 1803 
эта статуя вместе со всем скульптур-
ным убранством поступила из михай-
ловского замка в таврический дворец 
как «Фигура держащая рукою голо-
ву…» (рГиа. Ф.  470. оп. 2 (113/567). 
д. 7. Л. 7. № 51). в 1859 все еще находи-
лась в таврическом дворце.
в инвентарь Эрмитажа «Плачущую 
женщину» внесли как произведение 
французского скульптора ХVIII  в. 
Пред положение об авторстве агости-
но трискорниа, мастера из Каррары, 
имевшего мастерскую в  Петербурге, 
основывается на сходстве фигуры со 
статуями плакальщиц, выходившими 
из его мастерской. такие фигуры  — 
с  сильным наклоном, поникшие над 
погребальной урной, — по-видимому, 
многократно повторялись для над-
гробий, особенно в начале ХIХ в. Как 
пример может быть приведена статуя 
с надгробия марфы таировой (Благо-
вещенская церковь александро-нев-
ской лавры в Петербурге), подписан-
ная «Italiano Triscornia» и датиро-
ванная 1810. Правда, Ю.  м.  Пирютко 
(1993. с. 166) связывает ее исполнение 
с Паоло трискорниа, однако представ-
ляется более вероятным авторство 
агостино, хотя бы потому, что его 
старший брат подписывался иначе.
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 14.
Литература: Kotzebue 1801. S. 232; Коцебу 
1870. С. 991.

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Трискорниа, Паоло Андреа (мастерская?); Трискорниа, Агостино Мария (мастерская?)
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Каррарский скульптор  
середины ХVIII века (?)

Sculptor from Carrara of the middle 
of the 18th century (?)

219. Живопись
Статуя. Мрамор. Высота 76
Утрачен нос. Многочисленные швы 
реставрации на ногах и на подно-
жии. Вся поверхность сильно 
повреждена от пребывания на 
открытом воздухе.
На подножии спереди надпись: 
PICTVRA
Поступила в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 670, парная к Н. ск. 
671 (кат. 220)

живопись аллегорически представле-
на в виде мальчика, держащего в ру-
ках палитру и кисти.
ж. а. мацулевич (устно) приписыва-
ла статую джузеппе Бернарди, про-
званному торретто, на основании ар-
хивных документов, свидетельствую-
щих о том, что в 1768 у этого мастера 
были приобретены статуи «архитек-
тура», «математика», «живопись» и 
«скульптура». с этой гипотетической 
атрибуцией статую и парную к ней 
(кат. 220) упоминают р. д. Люлина, 
а. Г. раскин и м. П. тубли (1981). од-
нако на самом деле статуи работы 
Бернарди ныне находятся в ГмЗ 
«Гатчин а».
Эрмитажные статуи «живопись» и 
«скульптура», как свидетельствуют 

другие документы, были приобрете-
ны в 1766 «от италианского купца 
Бранка» за 150 рублей каждая и нахо-
дились в 1771 в висячем саду малого 
Эрмитажа (андросов 1989). К сожале-
нию, документы не имеют информа-
ции ни об имени автора, ни о месте 
создания статуй. тем не менее по кос-
венным данным можно заключить, 
что братья Петр и Франц Бранка вели 
торговлю с россией из Генуи. в таком 
случае наиболее вероятным кажется, 
что статуи могли быть созданы в Кар-
раре, расположенной недалеко от Ге-
нуи и поставлявшей недорогую деко-
ративную скульптуру в страны ев-
ропы.
Литература: Люлина, Раскин, Тубли 1981. 
С. 21; Андросов 1989. С. 36.

Каррарский скульптор  
середины ХVIII века (?)

Sculptor from Carrara of the middle 
of the 18th century (?)

220. Скульптура
Статуя. Мрамор. Высота 73
Утрачены нос, указательный палец 
на левой руке и предмет в правой 
руке. Многочисленные швы 
реставрации, в том числе на ногах. 
Вся поверхность сильно поврежде-
на от пребывания на открытом 
воздухе.
На подножии спереди надпись: 
SCVLPTVRA
Поступила в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 671, парная  
к Н. ск. 670 (кат. 219)

скульптура аллегорически представ-
лена в виде мальчика, держащего в ру-
ках резец и киянку.
сведения об истории и атрибуции 
статуи см. в кат. 219.
Литература: Люлина, Раскин, Тубли 1981. 
С. 21; Андросов 1989. С. 36.

Флорентийский скульптор  
второй половины ХVIII века

Florentine Sculptor of the second 
half of the 18th century

221. Портрет мальчика 
(так называемый Нерон)
Бюст. Мрамор. Высота 43,5
Поступил в 1987 в дар  
от И. Н. Попова  
и Т. Б. Александровой.
Инв. № Н. ск. 2629

нерон (нерон Клавдий Цезарь август 
Германик, 37–68 н. э.) — римский им-
ператор c 54 н. э.
Бюст является повторением портре-
та,  традиционно считавшегося изо-
бражением императора нерона в дет-
стве  (Галерея уффици, Флоренция). 
античной является лишь голова, а бюст 
цветного мрамора сделан в новое вре-
мя. ныне отождествление изображен-
ного мальчика с нероном отвергается 
(Mansuelli 1961. N 60). Копии бюста из 

уффици обычно связываются с фло-
рентийской школой второй половины 
ХVIII в. (см.: Christie’s 1983. lot 78; 
Christie’s 1993. lot 67).
Публикуется впервые.

Каррарский скульптор  
конца ХVIII века (?)

Sculptor from Carrara of the end 
of the 18th century (?)

222. Сила
Статуя. Мрамор. Высота 235
Поступила в 1839 из Летнего сада 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 761, парная  
к Н. ск. 762 (кат. 223)

статуя значилась в инвентаре Эрми-
тажа как изображение омфалы. од-
нако палица и львиная шкура явля-
ются атрибутами аллегории силы. 
учитывая, что парная статуя изо-
бражает Правосудие, следует считать, 
что мы имеем здесь дело с изображе-
нием двух добродетелей.
основываясь на происхождении ста-
туи из Летнего сада, автор настояще-
го  каталога в 1986 попытался отож-
дествить ее со скульптурой «Фор-
ция»,  стоявшей в 1771 на Гроте Лет-
него сада, и приписать ее русскому 
скульптору середины ХVIII в. однако 
из документов видно, что «Форция» 
в  1820 была взята на реставрацию 
скульптором в.  и.  демут-малинов-
ским, и ее размеры не соответствуют 

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Каррарский скульптор середины ХVIII века (?); Флорентийский скульптор второй половины ХVIII века; Каррарский скульптор конца ХVIII века (?)
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высоте данной статуи («сила. Без рук 
три аршина мерою» — рГиа. Ф. 470. 
оп. 1 (93/527). д. 12. Л. 3). в 1841 эта 
статуя находилась в «магазейне» Гоф-
интен дантской конторы и по-прежне-
му нуж далась в реставрации (там же. 
д. 18. Л. 8). можно предположить, что 
она не дошла до наших дней.
другая статуя на тот же сюжет в 1803 
находилась в таврическом дворце, 
при чем в документах указано, что она 
попала туда из михайловского замка, 
где, по-видимому, украшала парад-
ную лестницу,  — «Большая, сила…» 
(там же. оп. 2 (113/ 567). д. 7. Л. 68 об. 
№ 115). в 1830 эта же статуя была «от-
пущена из магазейнов» в Летний сад 
(там же. оп. 1  (100/534). д.  54. Л.  9), 
а в 1839 под названием «могущество» 
взята из Летнего сада и установлена 
в  нише у входа в аванзал Зимнего 
дворца (там же. оп. 1 (82/516). д. 241. 
Л. 116). таким образом, рассматрива-
емая «сила» может быть уверенно 
идентифицирована с фигурой, проис-
ходящей из михайловского замка.
известно, что скульптура для михай-
ловского замка в большом количестве 
закупалась в конце ХVIII в. в италии, 
в частности в Карраре. Хотя докумен-
ты о приобретении «силы» и парной 
к ней статуи «Правосудие» до сих пор 
не обнаружены, кажется возможным 
предположить, что обе они могли быть 
исполнены в одной из каррарских ма-
стерских в конце ХVIII в.
Литература: Андросов 1986. С. 252; 
Андросов 1999-I. С. 134.

Каррарский скульптор  
конца ХVIII века (?)

Sculptor from Carrara of the end  
of the 18th century (?)

223. Правосудие
Статуя. Мрамор. Высота 230
Поступила в 1839 из Летнего сада 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 762, парная  
к Н. ск. 761 (кат. 222)

в инвентарь Эрмитажа статуя была 
внесена под названием «Фемида». од-

нако весы скорее являются атрибутом 
«Правосудия», что более соответст-
вует парной к данной фигуре статуе 
«сила» (кат. 222).
основываясь на происхождении 
скульп туры из Летнего сада, автор на-
стоящего каталога в 1986 предложил 
отождествить ее со статуей, упомяну-
той в 1771 под названием «резолюци-
оне» и стоявшей на Гроте Летнего 
сада. отсюда следовала датировка ста-
туи серединой ХVIII в. однако на са-
мом деле история ее аналогична ис-
тории парной «силы», и в 1803 она 
находилась в таврическом дворце, 
куда попала из михайловского зам-
ка,  — «Большая, Правосудие Феми-
са…» (рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). 
д. 7. Л. 67. № 104). Как и «сила», ста-
туя «Правосудие» попала в Летний 
сад лишь в 1830, а в 1839 ее использо-
вали для украшения Зимнего дворца.
Кажется возможным отнести «Право-
судие», как и парную скульптуру, к 
продукции каррарской школы конца 
ХVIII в.
Литература: Андросов 1986. С. 252; 
Андросов 1999-I. С. 134.

Тоскана и Центральная Италия. Вторая половина ХVIII века Каррарский скульптор конца ХVIII века (?)
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рим.
середина и вторая половина ХVIII века

войсками. Якопо мональди, уроже-
нец рима, переехал в варшаву в 1768 
и работал здесь при дворе короля ста-
нислава августа Понятовского. Как 
указал а. в. Помарнацкий (1959), бюст 
был выполнен из мрамора, предостав-
ленного польским королем, по насто-
янию екатерины II, после взятия вар-
шавы русским войсками. За работу 
мональди 11 ноября 1795 из Кабинета 
императрицы было заплачено 600 ру-
блей серебром и еще 325 рублей се-
ребром — за транспортировку. мож-
но предположить, что с того времени 
бюст все время находился в Зимнем 
дворце.
Литература: Помарнацкий 1959. С. 131.

альбачини, Карло

Albacini, Carlo

1734, рим — 1813, рим

225. Флора
Статуя. Мрамор.  
Высота 120
Утраты на краях складок.
Сзади на подножии подпись: 
C • ALBACINI • F
Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге (?).
Инв. № Н. ск. 481

Является повторением знаменитой ан-
тичной статуи «Флора Фарнезе», из-
вестной с середины ХVI в. до 1787 
подлинник находился во дворе Па-
лаццо Фарнезе в риме, а в 1800 был 
перевезен в неаполь (ныне  в нацио-
нальном археологическом музее, неа-
поль; см.: Haskell, Penny 1981. N 41).
ранняя история эрмитажной статуи 
до недавнего времени оставалась не-
известной. с середины ХIХ в. она на-
ходилась в нише Павильонного зала 
малого Эрмитажа, перестроенного по 
проекту архитектора а.  и.  Штакен-

мональди, Якопо

Monaldi, Jacopo

ок. 1730, рим — после 1797, варшава

224. Портрет фельдмаршала  
А. В. Суворова
Бюст. Мрамор. Высота 73
Повреждения по краю ленты, 
плаща и банта на волосах.
Сзади на подножии подпись  
и дата: GIA. MONALDI  
ROM[ANO] / INV[ENIT] ET FECIT 
ANNO / 1795.
Поступил до 1859.
Инв. № Н. ск. 247

александр васильевич суворов (1730–
1800) граф рымникский, князь ита-
лийский, фельдмаршал — знаменитый 
русский полководец, с 1799 генералис-
симус. изображен в мундире фельд-
маршала и с лентой ордена св. андрея 
Первозванного через плечо. на груди 
у него ордена Cв. андрея и св. Геор-
гия, на шейной ленте крест ордена 
св. александра невского.
Бюст, как видно из подписи, исполнен 
в 1795 в варшаве, где тогда находился 
суворов, командовавший русскими 

Мональди, Якопо; Альбачини, Карло

224224, подпись 225, подпись 225
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шнейдера в 1850–1857. При инвента-
ризации в 1920-х «Флору» внесли в 
опись музея как произведение фран-
цузского мастера ХVIII в.
только в недавнее время на подно-
жии  была обнаружена подпись, сви-
детельствующая об авторстве Карло 
альбачини. она дает возможность 
идентифицировать статую как приоб-
ретенную и.  и.  Шуваловым в риме. 
среди скульптуры, присланной в Пе-
тербург Шуваловым в августе 1769, 
значатся «две статуи, представляю-
щие Флору и исиду. Эти две малень-
кие статуи скопированы с совершен-
ством и из превосходного мрамора» 
(«Deux Statues repres[entant] Flore et 
Isis. Ces deux petites Statues sont par-
faitement bien copiees et d’un excellent 
marbre»). обе статуи были куплены 
за 300 экю у «скульптора Карло аль-
бачини» (рГиа. Ф.  789. оп. 1. Ч. 1. 
д. 367. Л. 43). Поскольку статуя назва-
на здесь маленькой и копией с анти-
ка, нет сомнений, что речь идет имен-
но о рассматриваемом произведении. 
К то му же можно согласиться с высо-
кой оценкой качества работы и с ха-
рактеристикой мрамора. По-видимо-
му, исполнение «Флоры» может быть 
отнесено ко второй половине 1760-х.
Близкая по размеру (высота 102 см) 
и  также подписанная альбачини ко-
пия с другой известной античной 
стату и  — «Флора Капитолийская»  — 
в 1972 экспонировалась в Галерее Хейм 
в Лондоне. ныне эта копия хранится 
в музее искусств в индианаполисе.
интересно отметить, что когда было 
принято решение о переводе собр. 
Фарнезе в неаполь, именно альбачи-
ни занимался реставрацией «Флоры» 
и «Геракла» и их транспортировкой из 
рима. в это время он выполнил мра-
морную статую, повторяющую «Фло-
ру Фарнезе», высотой 183 см, которая 
затем находилась в королевском двор-
це в Лазенках, варшава. она традици-
онно, с начала ХIХ в., считалась про-
изведением Карло альбачини, и ее 
можно идентифицировать со статуей, 
разрешение на вывоз которой из рима 
было получено в 1790 (Mikocka-Ra-
chubova 2001-I. т. 2. р. 95. N 1).

Выставки: 2008 Milano. N 9; 2010 Roma. 
N 1.11; 2011 Санкт-Петербург. № 52.
Литература: Андросов 2009. C. 463; 
Androsov 2009-I. Р. 61; Androsov 2009-II. 
Р. 14; Androsov 2010. Р. 84; Андросов 
2011-II. С. 75, 198.

альбачини, Карло

Albacini, Carlo

1734, рим — 1813, рим

226. Исида
Статуя. Мрамор. Высота 109
Утрачен задний угол подножия. 
Многочисленные реставрации, 
доделки в гипсе.
На подножии справа подпись: 
CARLO ALBACINI ROMANO / FECIT
Поступила в 1955 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2340

статуя была внесена в инвентарь Эр-
митажа под названием «стоящая 
женщина». до недавнего времени она 
не привлекала внимания исследовате-
лей, возможно, из-за некоторых по-
вреждений. на самом деле компози-
ция статуи не является оригинальной, 
она повторяет античную статую, хра-
нящуюся в Капитолийских музеях 
в риме, которая по традиции считает-
ся изображением древнеегипетской 
богини исиды (Reinach 1897. р.  613. 
Pl.  993). Это обстоятельство позво-
ляет идентифицировать ее со стату-
ей, приобретенной и. и. Шуваловым 
вмес те с «Флорой» у Карло альбачи-
ни. можно констатировать, что ста-
туя из Капитолийского музея пользо-
валась во второй половине ХVIII в. 
определенной популярностью. в му-
зее города вёрлица, в частности, хра-
нится копия с античной «исиды» 
в терракоте. с. Хоард (1990) приписы-
вает ее Бартоломео Кавачеппи, но 
нельзя исключать, что на самом де-

ле  ее автором мог быть Aльбачини, 
в  ранний период творчества тесно 
связанный с Кавачеппи. еще одна 
мраморная копия «исиды» хранится 
в музее Пола Гетти в Лос-анджелесе, 
где приписывается мастерской джо-
зефа уилтона.
Выставки: 2008 Milano. N 10; 2011 
Санкт-Петербург. № 53.
Литература: Андросов 2009. С. 461; 
Androsov 2009-I. Р. 61; Androsov 2009-II. 
Р. 14; Androsov 2010. Р. 84; Андросов 
2011-II. С. 76, 198.

альбачини, Карло

Albacini, Carlo

1734, рим — 1813, рим

227. Аполлон Бельведерский
Бюст. Мрамор. Высота 65
Сзади на ножке подпись:  
CARLO • ALBACINI / • FECE•
Поступил до 1859.
Инв. № Н. ск. 788

статуя, получившая название «апол-
лон Бельведерский», была найдена 
в конце ХV в. и с того времени находи-
лась в Бельведерском дворике ватика-
на, позднее ставшем ядром музеев 
ватикана. Эстетика неоклассицизма 
признала «аполлона Бельведерского» 
эталоном красоты. и. и. винкельман, 
в частности, рассматривал статую как 
древнегреческий оригинал. современ-
ная наука эту точку зрения отвергает 
и считает статую римской копией на-
чала II в. н. э. с бронзового оригинала 
греческого скульптора Леохара (Has-
kell, Penny 1981. р. 148. N 8). Эрмитаж-
ный бюст подписан полным именем 
Карло альбачини. можно предполо-
жить, что он был приобретен непо-
средственно у скульптора, возможно 
в 1780-е, и находился в собр. Зимнего 
дворца.

Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 55.
Литература: Андросов 2011-II. С. 82.

альбачини, Карло (?)

Albacini, Carlo (?)

1734, рим — 1813, рим

228. Кастор и Поллукс
Группа. Мрамор. Высота 134
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 771, парная  
к Н. ск. 772 (кат. 229)

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. III, ХI, 2.
уменьшенная копия с античной груп-
пы, хранящейся ныне в музее Прадо, 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Альбачини, Карло; Альбачини, Карло (?)

226 226, подпись 227, подпись

227
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мадрид. впервые античная компози-
ция упоминается в инвентаре собр. 
Лудовизи в 1623, позднее принадле-
жала кардиналу массими, а с 1678 — 
королеве Христине Шведской, у на-
следников которой приобретена ко-
ролем испании Филиппом V в 1724. 
в  испании до 1839 скульптура на-
ходилась во дворце сан ильдефонсо 
(по этому иногда называется «группа 
сан ильдефонсо»), а затем — в музее 
Прадо. сюжет композиции до сих 
пор остается спорным. в современной 
литературе она рассматривается как 
произведение I в. н.  э., подвергшееся 
сильной реставрации в новое время 
(Haskell, Penny 1981. N 19).
история рассматриваемой группы ли-
шена подробной документации. мож-
но предположить, что ее приобрели в 
италии в конце ХVIII в. для украше-
ния михайловского замка в  Петер-
бурге. Гипотетически она упоминает-
ся а.  Коцебу (1801) как стоящая во 
внутренних апартаментах импера-
трицы марии Федоровны. в 1803 вся 
скульптура из михайловского замка 
была перевезена в таврический дво-
рец, причем в списке дважды упоми-
нается группа «Кастиор и Поллюкс» 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л.  63 об., 64. № 65, 70). скорее всего, 
скульптура была перемещена в Зимний 
дворец в конце 1830-х, когда он декори-
ровался заново после пожара 1837.
в инвентаре Эрмитажа группа зна-
чится произведением итальянского 
скульптора ХVIII в. однако а. Коце-
бу  называет автором композиции из 
ми хайловского замка альбаджини 
(в русском переводе — ошибочно аль-
баджани). Как известно, Карло альба-
чини много работал по заказам рус-
ских коллекционеров с конца 1760-х, 
когда ряд его произведений был при-
обретен и. и. Шуваловым. Большин-
ство из них представляют собой ко-
пии с античных статуй и бюстов. 
Поэтом у авторство альбачини для 
рассматриваемой группы выглядит 
вполне правдоподобно.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 56 
(ошибочно с фотографией, относящейся 
к инв. № Н. ск. 772).

Литература: Kotzebue 1801. S. 210; Коцебу 
1870. С. 981; Андросов 1999-III. С. 63; 
Андросов 2011-II. С. 83.

альбачини, Карло (?)
Albacini, Carlo (?)

1734, рим — 1813, рим

229. Орест и Пилад (?)
Группа. Мрамор. Высота 134
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 772, парная  
к Н. ск. 771 (кат. 228)

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. Эпитома. VI, 24–28.
название группы условно, поскольку 
она представляется парной к группе 
«Кастор и Поллукс» (кат. 228) и может 
быть изображением другой пары ге-
роев древнегреческих мифов, став-
шей олицетворением верной дружбы.
настоящая группа не является копией 
с антика и, по-видимому, выполнена 
в  пару к копийной композиции «Ка-
стор и Поллукс». в описании михай-
ловского замка, составленном а. Ко-
цебу (1801), упомянута лишь одна груп-
па «Кастор и Поллукс». тем не менее 
в списке скульптуры, перевезенной из 
михайловского замка в таврический 
дворец в 1803, упоминаются две груп-
пы под названием «Кастиор и Пол-
люкс» (рГиа. Ф. 470. оп. 2 (133/ 567). 
д. 7. Л. 63 об., 64. № 65, 70). вполне ло-
гично предположить, что под одной 
из них скрывается рассматриваемое 
произведение. скорее всего, группа 
была перемещена в Зимний дворец в 
конце 1830-х, когда он декорировался 
заново после пожара 1837.
в инвентаре Эрмитажа группа чис-
лится произведением итальянского 
скульптора ХVIII в. Поскольку авто-
ром парной композиции мы гипоте-
тически считаем Карло альбачини, 
можно предположить, что «орест и 
Пилад» могли быть выполнены этим 
же скульптором или в его мастерской.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 57 
(ошибочно с фотографией, относящейся 
к инв. № Н. ск. 771).
Литература: Андросов 1999-III. С. 63; 
Андросов 2011-II. С. 84.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Альбачини, Карло (?)

228 229
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альбачини, Карло (мастерская?)

Albacini, Carlo (workshop?)

230. Портрет Петра Великого
Бюст. Мрамор. Высота 56
Поступил в 1932 из Военно-морско-
го музея в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1876

Петр I великий (1672–1725)  — царь 
(с  1682) и император всероссийский 
(с 1721).
Является упрощенным повторени-
ем  мраморного бюста, исполненного 

Кар ло альбачини в риме по заказу 
и.  и. Шувалова и присланного в Пе-
тербург в 1769. Прототипом этого про-
изведения послужил восковой порт-
рет русского царя, исполненный Бар-
толомео Карло растрелли и нахо-
дившийся в риме до 1861 (когда его 
купили для коллекции Эрмитажа). 
в  настоящее время «шуваловский» 
бюст находится в ГмЗ «Коломенское» 
в москве. второй вариант того же 
портрета, происходящий из собр. кня-
зя н. Б. Юсупова, ныне хранится в 
ГмЗ «архангельское».

данный экземпляр был внесен в ин-
вентарь Эрмитажа как копия с ориги-
нала альбачини. он экспонировался 
в  1996 в массе как произведение са-
мого альбачини или его мастерской. 
в настоящее время мы считаем более 
вероятным, что бюст мог быть выпол-
нен в мастерской альбачини по за-
казу неизвестного нам русского кол-
лекционера, возможно посетившего 
рим.
Выставки: 1996 Massa — Carrara. N 9; 
2005–2006 Краснодар — Ставрополь — 
Ростов. № 74.

дзоффоли, джакомо

Zoffoli, Giacomo

ок. 1731 (?) — 1785, рим

или дзоффоли, джованни

or Zoffoli, Giovanni

ок. 1746 (?) — 1805, рим

231. Аполлино
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина.  
Высота 33
Сзади на подножии подпись: 
G • ZOFFOLI • F
Поступила в 1933 из «Антиквариа-
та» в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1908

Копия с античной мраморной статуи, 
ныне находящейся в Галерее уффици 
во Флоренции (см. о ней более под-
робно в кат. 163).
известно значительное число бронзо-
вых статуэток, подписанных именем 
дзоффоли и, судя по особенностям ис-
полнения, созданных в конце ХVIII в. 
ранее их автором считался джакомо 
дзоффоли, однако в новейшей лите-
ратуре не исключается также автор-
ство его младшего брата или племян-
ника джованни дзоффоли. судя по 

всему, джованни унаследовал мастер-
скую после смерти джакомо и про-
должал отливать небольшие статуэт-
ки, повторяющие античные статуи, 
возможно используя модели, остав-
шиеся от старшего дзоффоли. изве-
стен каталог произведений, испол-
ненных в мастерской дзоффоли и на-
ходившихся в продаже в 1795. Здесь 
в  числе других произведений упо-
мянут «аполлинo с виллы медичи», 
оцененный в 15 цехинов (Haskell, 
Penny 1981. р.  342). в частности, ана-
логичная статуэтка «аполлино» хра-
нится в музее Эшмола в оксфорде.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург.  
№ 64.

дзоффоли, джакомо

Zoffoli, Giacomo

ок. 1731 (?) — 1785, рим

или дзоффоли, джованни

or Zoffoli, Giovanni

ок. 1746 (?) — 1805, рим

232. Гладиатор Боргезе
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 26
На стволе дерева — надпись 
по-гречески, неточно повторяющая 
подпись скульптора Агиаса, сына 
Досифея
Слева на подножии подпись:  
G • ZOFFOLI •  F

Поступила в 1933 из «Антиквариа-
та» в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1911

Копия с античной мраморной статуи, 
упомянутой впервые в 1611, когда 
она  принадлежала кардиналу Шипи-
оне Боргезе; позднее находилась на 
вилле Боргезе в риме. в 1807 «Гладиа-
тор» вместе с большей частью коллек-
ции был продан наполеону и ныне 
хранится в Лувре (Париж). современ-
ная наука рассматривает статую как 
копию с произведения школы Лисип-

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Альбачини, Карло (мастерская?); Дзоффоли, Джакомо

230

231 232

231, подпись 232, подпись
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па (Haskell, Penny 1981. р. 221. N 43).
в списке бронзовых произведений, 
продававшихся в мастерской джован-
ни дзоффоли в 1795, упомянут «сра-
жающийся гладиатор с виллы Пинча-
на» высотой полтора римских паль-
ма (ок. 33 см), оцененный в 16 цехинов 
(Haskell, Penny 1981. р.  342). указан-
ный размер несколько превосходит 

высоту эрмитажной статуэтки, одна-
ко он относится ко всей группе произ-
ведений, перечисленных в списке, по-
этому кажется вполне возможным, 
что здесь имелся в виду аналогич-
ный вариант из бронзы. другие стату-
этки, подобные эрмитажной, хранят-
ся в вобурн Эбби и в собр. герцога 
нортумберленда (оба в англии). еще 
один экземпляр «Гладиатора Боргезе» 
продавался на аукционе сотби в Лон-
доне 22 и 23 июля 1993.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 65.

ригетти, Франческо

Righetti, Francesco

1738, рим — 1819, рим

233. Кентавр с купидоном
Группа. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 30
На пьедестале темно-зеленого 
мрамора подпись и дата:  
F • RIGHETTI • F ROMÆ 1787
Поступила в 1845 по завещанию из 
собр. Д. П. Татищева в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 90

Группа представляет собой умень-
шенную копию античной мраморной 
скульптуры, находящейся ныне в Лув-
ре (Париж). античный оригинал изве-
стен с начала ХVII в., когда ее зарисов-
ку оставил П. П. рубенс, побывавший 
в  италии между 1600 и 1608. с 1613 
«Кентавр с купидоном» находился в 
собр. Боргезе в риме, откуда группу 
продали наполеону в 1807. современ-
ная наука рассматривает ее как копию 
II в. н. э. с бронзового оригинала II в. до 
н. э. (Haskell, Penny 1981. р. 179. N 21).
Франческо ригетти  — наиболее из-
вестный бронзолитейщик в риме вто-
рой половины ХVIII и начала ХIХ  в. 
в его мастерской коллекционеры мог-
ли приобрести широкий ассортимент 
копий с античной скульптуры и ше-
девров нового времени практически 
любого размера. в современных кол-
лекциях чаще всего встречаются ре-
плики античных статуй высотой ок. 
30 см. в списке копий с антиков, про-
дававшихся ригетти в риме, значится 
группа «Кентавр Боргезе с ребенком», 
оцененная в 35 римских цехинов 
(Haskell, Penny 1981. р. 343). Хотя вы-
сота эрмитажной группы не вполне 
соответствует размеру, указанному 
в  этом списке, надпись на подножии 
не оставляет сомнений в том, что име-
лась в виду именно такая реплика. 
Как произведение ригетти «Кентавр 
с купидоном» опубликован Х. р. вей-
раухом в 1967.
Выставки: 1993 Antwerpen. N 51; 2011 
Санкт-Петербург. № 73.
Литература: Weihrauch 1967. S. 436; 
Androsov 2008. Р. 23; Androsov 2009-I. Р. 64.

ригетти, Франческо

Righetti, Francesco

1738, рим — 1819, рим

234. Мелеагр с собакой
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 37
Сзади на подножии подпись и дата: 
F. RIGHETTI. F. ROMÆ. 1788
Поступила в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. князей Юсуповых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1291

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. I, VIII, 1–3.
статуэтка представляет собой умень-
шенную копию с античной мрамор-
ной статуи, хранящейся в музеях ва-
тикана и считающейся римской ко-
пией II в. н.  э. с эллинистического 
оригинала середины IV в. до н. э. рим-
ская статуя впервые упоминается в 
1546 как принадлежащая Франческо 
Фускони, врачу пап адриана VI, Пав-
ла III и Юлия III. После смерти Фуско-
ни статуя перешла к его наследникам 
и оставалась во владении семьи до 
1770, когда ее купил папа Климент ХIV. 
в 1797 «мелеагр» в числе других зна-
менитых римских статуй был вывезен 
во Францию; возвращен в 1816 (Has-
kell, Penny 1981. р. 263. N 60).
в списке бронзовых копий с антиков, 
продававшихся ригетти в 1794, зна-
чится «мелеагр из ватиканского му-
зея» высотой 1 пальм 7 дюймов (Has-
kell, Penny 1981. р.  343). несомненно, 
речь идет о варианте, принадлежащем 
теперь Эрмитажу. можно предполо-
жить, что статуэтка была приобрете-
на в риме князем н.  Б.  Юсуповым 
в  числе других произведений ригет-
ти вскоре после создания.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 74.
Литература: Андросов 2007. С. 19; 
Androsov 2008. Р. 23; Androsov 2010. Р. 86. 
Андросов 2011-II. С. 173.

ригетти, Франческо

Righetti, Francesco

1738, рим — 1819, рим

235. Юпитер
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 37
Сзади на подножии подпись и дата: 
F. RIGHETTI. F. ROMÆ. 1788

Поступила в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. князей Юсуповых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1721

статуэтка представляет собой умень-
шенное повторение античной мра-
мор ной статуи из музеев ватикана. 
в списке бронзовых копий с антиков, 
продававшихся в мастерской ригетти 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Ригетти, Франческо

233

234

234, подпись 235, подпись233, подпись
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ригетти, Франческо

Righetti, Francesco

1738, рим — 1819, рим

236. Медведь, напавший на быка
Группа. Бронза. Высота 27, длина 41
Внизу на почве подпись: 
F• RIGHETTI• F• ROMÆ• 1789
Поступила в 1927 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1473

Группа представляет большой инте-
рес как редчайшее оригинальное про-
изведение ригетти. можно предпола-
гать, что он при этом вдохновлялся 
изображениями льва или тигра, напа-
дающего на коня, вышедшими из ма-
стерской джамболоньи и в то же вре-
мя имеющими античные прототипы 
(мраморная группа «Лев, нападающий 
на коня» датируется III в. до н. э., хра-
нится в Капитолийском музее в риме; 
см.: Haskell, Penny 1981. N 54). Появле-
ние в данной группе медведя наводит 
на мысль, что она могла быть выпол-
нена по заказу какого-то русского 
любите ля, посетившего рим в 1789. 
остается пожалеть, что происхожде-
ние группы до сих пор остается неяс-
ным.
Публикуется впервые.

Пьерантони, джованни

Pierantoni, Giovanni

1742, рим — 1821, рим

237. Портрет папы Пия VI
Бюст. Мрамор. Высота бюста 82, 
высота подножия 16,5
На подножии надпись: MVN. PII. 
SEXTII P[ONTIFEX] M[AXIMVS]
Поступил в 1923 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1115

Пий VI (джованни анджело Браски, 
1717–1799) — папа римский с 1775.
монументальный скульптурный пор-
трет Пия VI числился в инвентаре Эр-
митажа произведением неизвестного 
итальянского мастера конца ХVIII в. 
до недавнего времени попыток его 
исследования не предпринималось. 
Лишь Х. Хонор во время посещения 
Эрмитажа предложил (устно) автор-
ство винченцо Пачетти. на самом 
деле эрмитажный бюст имеет опре-
деленное типологическое сходство 
с  портретами Пия VI, созданными 
джу зеппе Черакки (1750–1801)  — 
прославленным портретистом конца 
ХVIII в., имевшим мировую славу. ис-
точники сообщают, что Черакки ис-
полнил по меньшей мере два портре-
та папы. Заказчиком первого из них 
явился племянник Пия VI Луиджи 
Браски онести. Бюст был завершен 
в 1788, но не выкуплен заказчиком и 
в следующем году продан баварскому 
герцогу Карлу теодору. Этот бюст хра-
нился в мюнхене и был утрачен во 
время второй мировой войны. дру-
гой бюст работы Черакки, подписан-
ный и датированный 1790, находится 
в музее сан агостино в Генуе. ранее 
он принадлежал семейству Браски, 
а  затем был в собр. торлония (Scar-
bozza 2002. N VIII.4). еще один порт-
ретный бюст Пия VI недавно был 

приобретен музеем рима и также 
приписывается Черакки. сопоставле-
ние бюстов из Эрмитажа и музеев Ге-
нуи и рима при общей близости пока-
зывает их определенное различие. 
Портреты работы Черакки более сво-
бодны и непосредственны по испол-
нению. Чувствуется, что автор рабо-
тал с натуры или по натурным за-
рисовкам. Эрмитажный бюст, хотя 
и выполнен на высоком художествен-
ном уровне, производит более акаде-
мическое впечатление, кажется вто-
ричным.
действительно, портретные бюсты 
работы Черакки послужили образца-
ми для многих реплик и свободных 
повторений. среди них может быть 
упомянут бюст, находящийся ныне в 
Палаццо Комунале в городе террачи-
на. недавно р. Карлони указала, что он 
тождественен бюсту, законченному 
скульптором джованни Пьерантони 
в 1793 и предназначавшемуся для но-
вого дворца в террачине (Carloni 2005. 

р. 115–118). сравнение бюстов из Пе-
тербурга и террачины показывает пол-
ное сходство в тех деталях, которые 
отличают их от бюстов работы Черак-
ки (например, рисунок на одеянии 
папы, называемом «стола», или рису-
нок завязок шнура). Поэтому пред-
ставляется логичным считать эрми-
тажный бюст созданным Пьерантони.
Пьерантони, как и многие его совре-
менники в риме, бoльше известен 
как  реставратор античной скульпту-
ры. К  числу его немногочисленных 
оригинальных произведений отно-
сится монументальная мраморная ста-
туя «Пий VI и гений искусства», ис-
полненная в 1783–1784 для Библио-
теки германо-венгерского колледжа 
в риме. нет сомнений, что Пьеранто-
ни был умелым и профессиональным 
скульптором, способным создать про-
изведение высокого качества, одним 
из которых является портретный 
бюст папы Пия VI в Эрмитаже.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 71.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

238. Орфей
Статуя. Мрамор. Высота 140
Левая рука и рог реставрированы 
ок. 1910 скульптором М. А. Чижо-
вым. Утрачена часть ветки и концы 
нескольких листьев на голове 
Орфея.
На пне подпись: ANTONIUS / 
CANOVA• F•
На подножии спереди надпись:
IMMEMOR HEU! VICTUSQUE 
ANIMI RESPEXIT. / SE BELLO ERA 
COSI, CON NVOVO INCANTO /

в 1794, значится «Юпитер сидящий из 
ватикана» ценой в 20 цехинов (Haskell, 
Penny 1981. р. 343). По-видимому, это 
был вариант рассматриваемой стату-
этки. в Юсуповском дворце-музее она 
имела пару в виде сидящей фигурки 
Юноны, также скопированной с ан-
тичного оригинала и подписанной ана-
логичным образом. в настоящее вре-
мя эта статуэтка находится в даль-
невосточном художественном музее 
в  Хабаровске. можно предположить, 
что обе они были приобретены в ри-
ме непосредственно у ригетти князем 
н. Б. Юсуповым.

Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 72.
Литература: Андросов 2007. С. 19; 
Androsov 2008. Р. 23; Androsov 2010. Р. 86; 
Андросов 2011-II. С. 173.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Ригетти, Франческо; Пьерантони, Джованни; Канова, Антонио
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PROSERPINA AMMOLLIVA E LA 
CONSORTE / SALVAVA ORFEO 
DALLA SECONDA MORTE
(…забывшись, — увы! —покорив-
шись желанию, окинул
Взором, пропали труды — договор 
с тираном нарушен… 
Вергилий. Георгики. IV, 491. Перевод 
С. Шервинского).
Поступила в 1866 из Летнего сада 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 315

статуи «орфей» и «Эвридика», вы-
полненные Кановой по заказу венеци-
анского сенатора джованни Фальера 
в 1775–1776, являются первыми круп-
ными произведениями юного скуль-
птора, обратившими на него внима-
ние венецианских любителей искус-
ства. обе статуи из местного камня 
долго украшали виллу Фальер в Пра-
дацци д’азоло, а ныне хранятся в му-
зее Коррер в венеции.
ранние биографы Кановы сообщают, 
что позднее, в 1777, для сенатора мар-
ко антонио Гримани скульптор ис-
полнил повторение статуи «орфей» 
в мраморе. от первой статуи, высота 
которой 193 см, эта реплика отлича-
лась меньшими размерами. Позднее 
мраморный «орфей» был уступлен 
Гримани некоему Лоренцо ванцетти 
из виченцы, реставрирован антонио 
Боза и попал, наконец, в вену. После 
этого следы статуи теряются вплоть 
до начала ХХ в.
Фотография эрмитажной статуи «ор-
фей» была опубликована в. маламани 
в его монографии о Канове в 1911. ис-
следователь отождествил ее со стату-
ей, исполненной для сенатора Грима-
ни, хотя предыдущая история фигуры 
осталась для него неясной. иденти-
фикация, предложенная в. маламани, 
была принята последующими автора-
ми, писавшими об «орфее» Эрмитажа. 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Пьерантони, Джованни; Канова, Антонио

237 238238, подпись
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действительно, она вполне соответ-
ствует тому, что сообщают о ней ав-
торы жизнеописаний Кановы. сопо-
ставление с фигурой из музея Коррер 
показывает, что эрмитажная статуя 
отличается от нее в деталях, которые 
проработаны более тщательно и по-
дробно. Здесь также добавлено четве-
ростишие по-итальянски, являющее-
ся переводом стихов из «метаморфоз» 
овидия. а главное  — есть подпись 
скульптора. Канова, как известно, 
редко подписывал свои работы, одна-
ко для одной из первых больших ста-
туй в мраморе наличие авторской 
подписи вполне логично. все эти осо-
бенности убеждают, что эрмитажная 
статуя не может быть поздней копией, 
а является произведением Кановы, 
упоминаемым ранними биографами 
мастера.
Что же касается истории статуи, то 
мы смогли проследить ее по крайней 
мере с 1840 по документам, храня-
щимся в рГиа. в 1859 «орфей» нахо-
дился под открытым небом в Летнем 
саду и, по-видимому, вызвал интерес 
у кого-то из членов царской семьи. 
12  мая 1895 обер-гофмаршал двора 
граф а. П. Шувалов обратился к хра-
нителю Картинной галереи Эрмита-
жа  и ректору академии художеств 
Ф.  а. Бруни с запросом: действитель-
но ли статуя принадлежит Канове и 
когда она попала в Летний сад. Бруни 
дал достаточно уклончивый ответ. не 
имея сведений о времени поступле-
ния «орфея» в Летний сад, он отве-
тил, что статуя «не есть оригинальное 
произведение резца Кановы, а должно 
полагать, что таковая статуя исполне-
на другим художником под наблюде-
нием, быть может, самого Кановы». 
несколько позднее, 26 мая, происхож-
дение статуи было несколько уточне-
но. ссылаясь на сведения, получен-
ные от скульптурного мастера Пано-
ва, довольно долго работавшего для 
двора, Шувалову сообщили: «…состо-
ящая в Летнем саду статуя орфей 
привезена из варшавы назад тому 
боле е 30-ти лет с разными другими 
вещами, принадлежавшими велико-
му  Князю Константину Павловичу; 

в  Летний же сад она поступила в то 
же почти время…» (рГиа. Ф. 469. 
оп. 12. д. 1281. Л. 3, 4, 6).
на самом деле сведения, сообщенные 
Пановым, можно уточнить другим до-
кументом из того же архива, относя-
щимся к 12 апреля 1840. в списке про-
изведений искусства, привезенных из 
дворца в Белостоке (Польша) и поме-
щенных в таврическом дворце в  Пе-
тербурге, значится мраморный «ор-
фей» работы Кановы (рГиа. Ф. 470. 
оп. 1 (93/527). д. 17. Л. 2).
Эти данные дают возможность прояс-
нить более раннюю историю произ-
ведения. Как показала польская ис-
следовательница К. микоцка-рахубо-
ва (2001-I), в вене статую приобрел 
Францишек сапега (1779–1829), кото-
рый перевез ее в свой дворец в ме-
стечке дерецин в Литве. его сын и на-
следник евстафий сапега (1797–1860) 
принимал участие в польском восста-
нии 1830–1831, что привело к конфи-
скации его имущества царским пра-
вительством. в списке конфискован-
ных произведений, датированном 
1832, значится статуя орфея работы 
Кановы. дворец в Белостоке как раз 
и  был центром, в который свозили 
конфискованные произведения искус-
ства со всей Польши.
По-видимому, «орфей» простоял в Лет-
нем саду относительно недолго, и в 
1866 его передали в Эрмитаж. у нас, 
к  сожалению, нет документов, кото-
рые бы позволили уточнить, при ка-
ких обстоятельствах была утрачена 
левая рука статуи. По-видимому, это 
произошло во время пребывания «ор-
фея» в Летнем саду, так как описание 
его, относящееся к 1859, свидетель-
ствует только о повреждении ру ки 
и обломанном угле подножия (рГиа. 
Ф. 469. оп. 12. д. 1281. Л. 1). возмож-
но, какой-то инцидент, связанный с 
утратой руки статуи, и послужил по-
водом для ее передачи в Эрмитаж 
в 1866. однако и в Эрмитаже «орфей» 
сначала не был оценен по достоин-
ству. согласно свидетельству храни-
теля Картинной галереи дж. Шмидта, 
статуя привлекла внимание сотруд-
ников Эрмитажа только после полу-

чения запроса, сделанного в. малама-
ни в процессе подготовки его моно-
графии о Канове. тогда и была вы-
полнена фотография, опубликован-
ная в книге исследователя, на которой 
статуя предcтавлена без левой руки. 
только после того, как авторство Ка-
новы было подтверждено в. малама-
ни, скульптор михаил Чижов, рабо-
тавший реставратором в Эрмитаже, 
очевидно, ок. 1909–1911 восполнил 
утра ченные детали, в том числе ле-
вую руку «орфея».
Выставки: 1991 Roma. Р. 70; 1992 Venezia. 
N 119; 2009 Forli. N VII.1.
Литература: Tadini 1795 (1998). Р. 4, 32; 
Falier 1823 (2000). Р. 14; Cicognara 1823. 
Р. 4, 5; Missirini 1824. Р. 24, 499; Malamani 
1911. Р. 12, 13; Pozzi 1922. Р. 23; Praz 1940. 
Р. 89; Зарецкая, Косарева 1960. № 24; 
Косарева 1961. C. 18; Pavanello 1976. N 7; 
Bacchi 2000. Р. 712; Mikocka-Rachubova 
2001-I. T. 1. Р. 103; T. 2. Р. 11; Андрoсoв 
2004-II. С. 15; Mikocka-Rachubova 2009. 
Р. 110; Андросов 2011-II. С. 132.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

239. Голова гения смерти
Бюст. Мрамор.  
Высота 83
Утрачена часть локона у левого 
уха. Многочисленные прожилки 
в мраморе.
Поступил в 1851 от академика 
живописи В. К. Сазонова.
Инв. № Н. ск. 115

Бюст является повторением головы 
одной из фигур, украшающих мону-
ментальное надгробие папы Климен-
та ХIII редзонико в соборе св. Петра 
в  риме. Заказанное в 1784 римским 
сенатором аббондио редзонико и его 
братьями, племянниками папы, это 
надгробие было завершено в мрамо-
ре  в 1791 и торжественно открыто 
в апреле 1792. Фигура сидящего гения 
смерти, держащего в руке опущенный 
факел, расположена внизу справа от 
фигуры папы.

По сведениям в.  маламани, автора 
пер вой фундаментальной монографии 
о Канове, в блоке мрамора, из кото-
рого Канова высекал статую гения 
смерти, были обнаружены темные 
пятна, поэтому скульптору пришлось 
оставить почти готовую работу и ис-
пользовать для этой фигуры новый 
блок (Malamani 1911. р. 34). ж. A. ма-
цулевич еще в 1920-е высказала пред-
положение, что эрмитажный бюст мо-
жет являться фрагментом первой, 
испорчен ной статуи Кановы. Эта ат-
рибуция была принята в последую-
щих публикациях музея, и она, как 
кажется, подтверждается целым ря-
дом фактов. Прежде всего, бюст вы-
полнен на высоком художественном 
уровне и достоин резца Кановы, а 
по размерам он вполне соответствует 
статуе надгробия Климента ХIII. Кро-
ме того, на лице гения смерти видны 
темные прожилки, а также пятна 
и трещины, в том числе на левой щеке 
и подбородке. наконец, форма бюста 
не совсем характерна для бюстов, соз-
данных Кановой, и кажется скорее 
случайным результатом усилий скуль-
птора, высекавшего бюст из неудач-
ного блока.
важным аргументом в пользу автор-
ства Кановы может быть и ранняя 
история бюста, к сожалению до конца 
не ясная. По свидетельству его преж-
него владельца, академика живописи 
в. К. сазонова, ранее бюст принадле-
жал «графу румянцеву» — по всей ве-
роятности, графу н.  П.  румянцеву, 
в свое время заказавшему Канове ста-
тую «мир» (ныне — в музее им. Бог-
дана и варвары Ханенко, Киев). в  до-
кументах императорской академии 
художеств в Петербурге, относящихся 
к концу ХVIII в., значится бюст гения 
работы Кановы, с которого уже в 1795 
делалась бронзовая копия. Посколь-
ку она сохранилась и находится ныне 
в ГмЗ «Царское село», нет сомне-
ний, что оригиналом здесь послужил 
именно рассматриваемый бюст. сви-
детельство столь раннего документа 
об авторстве Кановы является еще 
одним важным, если не решающим 
аргументом в пользу атрибуции, пред-

ложенной ж. A. мацулевич. мож но 
предположить, что бюст ранее дейст-
вительно принадлежал графу н. П. ру -
мянцеву, который привез его в Пе-
тербург ок. 1795 и представил для 
копиров ания в академию художеств. 
Позднее по каким-то причинам бюст 
мог не вернуться к владельцу, а попал 
к доверенному лицу графа — живо-
писцу сазонову, который был кре-
постным румянцева и впоследствии 

продал произведение в Эрмитаж. та-
ким образом, «Голова гения смерти» 
может считаться первым произведе-
нием Кановы в мраморе, попавшим 
в россию.
Поскольку модель статуи гения смер-
ти в натуральную величину была 
окончена в 1788, можно считать, что 
сама статуя выполнялась в мраморе 
в  следующем году. отсюда следует 
вероятн ая датировка эрмитажного 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Канова, Антонио
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бюста — 1789. Предлагаемая нами ис-
тория эрмитажного бюста полностью 
исключает возможность его иден ти-
фикации с аналогичным бюстом, да-
тированным 1822 и принадлежавшим 
князю Эстергази, о котором упоминал 
дж. Паванелло. следует указать так-
же, что бюст гения смерти высотой 
73 см, по композиции похожий на эр-
митажный, продавался на аукционе 
Кристи в Лондоне 5 декабря 1989. Ку-
рьезным образом он был описан как 
итальянская копия ХVIII в. с антич-
ного оригинала, являющегося изобра-
жением умирающего александра ве-
ликого (Christie’s 1989-II. lot 198).
Выставки: 1991 Roma. Р. 76; 1992 Venezia. 
N 152; 1998 Massa. Р. 156, 227; 2003 
Bassano del Grappa. N IV.8; 2007 Palermo. 
Р. 138; 2008 Milano. N 11; 2011 Санкт-
Петербург. № 68; 2011 Madrid. N 109.
Литература: Köhne 1860. Р. 339; Косaрeвa 
1961. С. 7; Pavanello 1976. N 341; Androsov 
2001. Р. 36; Андросов 2003. С. 252–255; 
Андросов 2004-II. С. 16; Androsov 2009-I. 
Р. 64; Андросов 2011-II. С. 143.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

240. Амур
Статуя. Мрамор. Высота 142
Повреждены локоны на голове. 
Утрачена стрела в руке. Реставра-
ция на луке.
Поступила в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде. Ранее: 
собр. князей Юсуповых в Петер-
бурге.
Инв. № Н. ск. 1253

на протяжении своей творческой де-
ятельности Канова выполнил четыре 
реплики статуи «амур» в мраморе. 
Первый экземпляр был заказан скуль-
птору княгиней изабеллой Любомир-
ской (урожд. Чарторыйской) в 1786. 
он был задуман как портрет малень-
кого племянника княгини, Хенрика 
Любомирского. в то же время Ка-
нова,  по-видимому, стремился пока-
зать совершенное и гармоничное тело 

Канова, Антонио
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юноши, для чего использовал опыт 
античных мастеров. 4 августа 1786 он 
сделал запись о том, что «купил от го-
сподина Карло альбаджини антич-
ную статую, чтобы делать сказанного 
аморино и дал ему скуди 20». судя по 
цене, речь здесь могла идти скорее 
о  слепке, а не о мраморном антике. 
статуя «амур», законченная двумя 
годами позднее, в 1802, попала в за-
мок Ланьцут на юге Польши, где хра-
нится по сей день. интересно отме-
тить, что а. фон Крюденер (1744–
1802), русский дипломат и посол в 
венеции, посетивший рим дважды 
в  сентябре 1786, отметил эту статую 
в своем дневнике, причем она вызва-
ла  у путешественника двойственные 
чувства. По мнению Крюденера, «пор-
трет, даже самый гармоничный, не 
дает хорошего эффекта, потому что 
он соединен с телом совершенной 
красоты. можно сказать, что здесь 
присутствуют два разных языка и две 
отличные друг от друга истины» (Krü-
dener 1983. р.  129). возможно, Канова 
учел подобную критику и в последую-
щих репликах, созданных на основе 
той же модели, придал лицу амура бо-
лее классические черты.
следующий экземпляр «амура» был 
выполнен Кановой для английского 
полковника джона Кемпбелла в 1787–
1789. ныне он находится в Энглези 
Эбби в Кембриджшире (англия). от 
долгого пребывания под открытым 
небом мрамор этой статуи довольно 
сильно пострадал. третий вариант 
той же композиции Канова создал для 
джона дэвида Латуча, сына богатого 
банкира ирландского происхождения, 
приехавшего в рим в 1789. Эта статуя, 
в течение долгого времени считавшая-
ся потерянной, недавно была найдена 
и  опубликована Х. Хонором в 1994. 
ныне этот экземпляр приобретен на-
циональной галереей ирландии в дуб-
лине.
По-видимому, эрмитажная статуя бы-
ла начата Кановой в 1792 или 1793 и 
находилась в почти законченном со-
стоянии в сентябре 1794, когда этот за-
каз перешел к н. Б. Юсупову. в письме 
от 13 ноября того же года Канова от-

метил: «…эта статуя, которая имеет 
новые и элегантные формы, является 
лучшей из всех, которые я когда-ни-
будь делал в этом жанре». действи-
тельно, эрмитажная статуя отличается 
от других экземпляров не только боль-
шими крыльями, но и особой элегант-
ностью деталей, а также очень тонкой 
проработкой поверхности.
Как видно из письма Юсупова Канове 
от 15 декабря 1794, «амур», оценен-
ный в 700 цехинов (золотых), должен 
был быть завершен к весне следующе-
го года. в том же письме Юсупов вы-
сказал ряд соображений по поводу 
пьедестала статуи, в частности, про-
сил не украшать его бронзой или по-
золоченной бронзой, потому что ввоз 
бронзы в россию запрещен. статуя, 
вероятно, как и предполагалось, была 
закончена весной 1795, однако с от-
правкой ее заказчику произошла не-
которая задержка, сначала из-за про-
медления с оплатой, а затем из-за на-
чавшихся в европе военных действий. 
можно также предположить, что Ка-
нова не торопился отправлять «аму-
ра» в россию, предпочитая соединить 
его отправку с посылкой группы «амур 
и Психея» (кат. 241). Это дало масте-
ру возможность в течение достаточно 
долгого времени работать над статуей. 
только в ноябре 1801 Канова получил 
разрешение на вывоз обеих скуль-
птур, и к 1 июля 1802 они были благо-
получно доставлены в россию.
«амур» сначала находился в петер-
бургском дворце Юсуповых на набе-
режной Фонтанки, откуда после 1810 
его перевезли в подмосковное ар-
хангельское. в 1837 статуя вернулась 
в  Петербург и украсила дворец Юсу-
повых на набережной мойки, откуда 
в 1926 поступила в Эрмитаж.
Выставки: 1991 Roma. Р. 80; 1992 Venezia. 
N 124; 1999 Санкт-Петербург. № 19; 2000 
Massa. N 8; 2001–2002 Moсква — Петербург. 
№ 154 (экспонировался только в Петер-
бурге); 2003 Bassano del Grappa. N IV.7; 2004 
Roma. N III. 34; 2005 Москва. № III.32; 2007 
Roma. Р. 177; 2008 Milano. N 23; 2010 Roma. 
N VII.16; 2011 Санкт-Петербург. № 69.
Литература: Teotocchi Albrizzi 1821 
(2002). Т. 3. Р. 51; Paravia 1822 (2001). 

Р. CLXV; Rosini 1823 (2002). Р. 21; 
De Laveau 1824. Р. 278; Missirini 1824. Р. 120, 
502; Косарева 1961. С. 8; Honour 1973. 
Р. 312; Pavanello 1976. N 86; Евдокимoвa 
1983. С. 70; Honour 1994. P. 138; Stefani 
1999. P. 71; Евдокимoвa 2001. С. 210; 
Androsov 2001. Р. 41; Андросов 2003. 
С. 264–271; Андросов 2004-II. С. 17; 
Honour 2007. Р. 31–37; Myssok 2007. S. 67; 
Androsov 2007. Р. 125; Androsov 2009-I. 
Р. 63; Андросов 2011-II. С. 145.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

241. Амур и Психея
Группа. Мрамор. Высота 148, 
длина 172
Многочисленные швы реставра-
ции, особенно на руках Психеи.
Поступила в 1926 из Юсуповского 
дворца-музея в Ленинграде. 
Ранее: собр. князей Юсуповых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1254

Апулей. метаморфозы. VI.
Группа «амур и Психея», известная 
также под названием «Поцелуй амура 
и Психеи», существует в двух автор-
ских вариантах. работа над первым 
вариантом началась уже в 1787, мо-
дель для нее была выполнена в следу-
ющем году. К осени 1793 группа, пред-
назначавшаяся для полковника джо-
на Кемпбелла, была закончена, однако 
не отправлена заказчику. Позднее ее 
приобрел некий Генрих Хоппе, от ко-
торого она попала к иоахиму мюрату, 
маршалу Франции (сейчас этот экзем-
пляр находится в Лувре, Париж).
Князь н. Б. Юсупов, возможно, видел 
первую реплику группы в мастерской 
Кановы, перед тем как заказать по-
добную же скульптуру. в письме Ка-
нове из Петербурга от 27 сентября 
1794 Юсупов упоминает группу вме-
сте со статуей «амур» (кат. 240), вы-
ражая надежду, что оба произведения 
будут готовы к весне следующего года. 
15  декабря 1794 Юсупов подтвердил 
свой заказ на обе скульптуры. Группа, 

оцененная в 2000 цехинов, была почти 
закончена скульптором к февралю 
1796, однако фактически работа про-
должалась до 1799, возможно потому, 
что из-за военных действий в европе 
скульптуру было невозможно отпра-
вить в россию. только 20 ноября 1801 
было получено разрешение на вывоз 
из рима обеих работ, и до 1 июля 1802 
они попали в Петербург.
Главное отличие рассматриваемого 
варианта от луврского состоит в том, 
что ноги лежащей Психеи здесь пол-
ностью закрыты драпировкой. веро-
ятно, на этом настоял сам заказчик — 
н. Б. Юсупов. нельзя не согласиться 

с  тем, что такое изменение придало 
композиции более гармоничный и за-
конченный характер. в музее метро-
политен (нью-йорк) хранится ори-
гинальная модель Кановы в гипсе, ко-
торая соответствует эрмитажной груп-
пе. можно полагать, что и сам Канова 
отдавал этой композиции предпочте-
ние. По крайней мере, именно с этой 
модели в мастерской Кановы создава-
лись реплики, автором которых был, 
например, адамо тадолини.
в  Петербурге композиция «амур и 
Психея» находилась сначала во двор-
це Юсуповых на набережной Фонтан-
ки, откуда вскоре после 1810 ее пере-

везли в подмосковное архангельское. 
Здесь группе пришлось пережить на-
шествие наполеона (на это время ее 
прятали в селе спасском), а также по-
жар в январе 1820, когда при выносе 
скульптуры были отбиты руки и ча-
сти ног. реставрацию осуществил ма-
стер Пенно. в архангельском группа 
находилась в так называемой амуро-
вой комнате, вызывая всеобщее вос-
хищение. однако в 1837 владельцы 
вернули ее в Петербург, во дворец 
на  набережной мойки, и установили 
в зале, названном «ротонда Кановы». 
отсюда в 1926 группа поступила в Эр-
митаж.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Канова, Антонио
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Литература: Teotocchi Albrizzi 1821 
(2002). Т. 1. Р. 75; Cicognara 1824. Р. 118; 
Missirini 1824. Р. 120, 502; Viardot 1852. 
Р. 315; Malamani 1911. Р. 54; Pozzi 1922. 
Р. 36; Косарева 1961. С. 8; Hubert 1964-II. 
Р. 46; Honour 1972. Р. 225; Pavanello 1976. 
N 84; Евдокимова 1983. С. 69; Le Musée de 
l’Ermitage 1984. N 392; Каменская 1991. 
С. 253; Kosareva in: 1991 Roma. Р. 140; 
Honour 1994. Р. 138; Аndrоsоv 2001. Р. 41; 
Андросов 2003. С. 264–271; Андросов 
2004-II. С. 17; Androsov 2007. Р. 125; 
Androsov 2009-I. Р. 63; Di Macco 2009. 
Р. 68; Андросов 2011-II. С. 149.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

242. Амур и Психея
Группа. Мрамор. Высота 148,  
длина 63
Реставрация на крыле бабочки.
Поступила в 1815 из собр. наслед-
ников Жозефины Богарне в замке 
Мальмезон близ Парижа.
Инв. № Н. ск. 17

Апулей. метаморфозы. VI.
После того как статуя стоящей Пси-
хеи с бабочкой в руках, созданная Ка-
новой ок. 1789–1792, была повторена 
им в 1793–1794 для джироламо джу-
лиана (ныне обе статуи находятся в 
Ince Blundell Hall, Inghilterra e Brema, 
Kunsthalle), скульптор поставил перед 
собой более сложную задачу. он за-
думал композицию из двух стоящих 
объединенных фигур, используя при 
этом удачно найденную позу Психеи. 
Первый вариант группы «амур и Пси-
хея» был исполнен для английского 
полковника джона Кемпбелла, однако 
эта композиция, созданная ок. 1796–
1800, в 1801 была куплена маршалом 
иоахимом мюратом, который пере-
вез ее в замок Компьен (ныне эта 
группа хранится в Лувре, Париж).
тогда же, в 1800, Канова начал работу 
над второй версией группы, исполь-
зуя ту же гипсовую модель. она пер-
воначально также предназначалась 
полковнику Кемпбеллу, была почти 

Канова, Антонио
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закончена к апрелю 1802 и завершена 
годом позже. однако и этот вариант 
не достался Кемпбеллу, потому что 
был уступлен жозефине Богарне, ко-
торая могла видеть первую группу на 
празднике в замке вильер в начале 
1802. в течение нескольких лет вторая 
версия находилась в мастерской Ка-
новы в риме, только в 1808 была при-
везена во Францию и экспонирова-
лась в парижском салоне, а затем хра-
нились в замке мальмезон, принадле-
жавшем жозефине.
в 1815 царь александр I приобрел 38 
картин и 4 скульптуры из собр. неза-
долго до того умершей жозефины, и 
осенью этого же года они были при-
везены в Петербург. Здесь в 1818 груп-
пу видела валерия тарновска, востор-
женная поклонница Кановы. скульп-
тура удостоилась от польской люби-
тельницы искусства особой похвалы: 
«…но шедевр простоты, невинности 
и чувства, которое еще не знает се-
бя,  — это Психея, показывающая ба-
бочку амуру…» (Mikocka-Rachubova 
2001-I).
После открытия в 1852 нового Эрми-
тажа группа «амур и Психея» заня-
ла  почетное место в зале новейшей 
скульптуры в нижнем этаже музейно-
го здания, а со временем была переме-
щена на его второй этаж.
Гипсовая модель, использованная Ка-
новой для работы над обеими вер-
сиями группы, хранится в Гипсотеке 
в Поссаньо.
Выставки: 1991 Roma. Р. 86; 1992 Venezia. 
N 127; 1998 Massa. Р. 156; 1999 Paris. N 485; 
2000 Philadelphia — Houston. N 116; 2003 
Bassano del Grappa. N IV.7; 2009 Forli. 
N V.11; 2011 Санкт-Петербург. № 70.
Литература: Teotocchi Albrizzi 1821 (2002). 
Р. 125; Paravia 1822 (2001). Р. CLXVI; Rosini 
1823 (2002). Р. XVIII; Missirini 1824. Р. 105, 
505; Viardot 1852. Р. 308; Köhne 1860. Р. 14, 
338; D’Este 1864 (1999). Р. 317, 373; Meyer 
1898. S. 31; Malamani 1911. Р. 52; Pozzi 1922. 
Р. 38; Bassi 1957. P. 111; Кocaрeвa 1961. С. 9; 
Hubert 1964-I. Р. 75, 150; Pavanello 1976. 
N 102; Лeвинсoн-Лeссинг 1986. С. 143; 
Johns 1998. Р. 117; Mickocka-Rachubova 
2001-I. Т. 1. Р. 115; Андросов 2004-II. С. 18; 
Johns 2004. Р. 25; Андросов 2011-II. С. 148.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

243. Кающаяся Мария Магдалина
Статуя. Мрамор. Высота 95
Утрачено бронзовое распятие. 
Реставрированы пальцы.  
Повреждения на черепе.
Поступила в 1922 из собр. герцогов 
Лейхтенбергских в Петрограде.
Инв. № Н. ск. 1108

Первый экземпляр статуи марии 
магдалины, изображенной опустив-
шейся на колени, с распятием в руках, 
хранится в музее сан агостино в Ге-
нуе. Хотя статуя имеет подпись и да-
ту — CANOVA. ROMA 1790, — на са-
мом деле она была исполнена несколь-
ко позднее. работа была начата по 
заказу прелата из венеции джованни 
Приули, по-видимому, еще в 1793. от 
раннего этапа сохранились два под-
готовительных боццетто. в статуэт-
ке из глины (музей Коррер, венеция) 
композиция уже намечена в целом, но 
детали не разработаны. Фигурка из 
терракоты, хранящаяся в музее Чи-
вико в Бассано-дель-Граппа, отлича-
ется большей тщательностью исполне-
ния и в основном соответствует реа-
лизованной в мраморе статуе. Б. Боуче 
(каталог выставки: 2001–2002 Hous-
ton — london) предположил, что поза 
магдалины, выбранная Кановой, бы-
ла вдохновлена картиной антона ра-
фаэля менгса (частное собр., Лондон). 
сам Канова датировал гипсовую мо-
дель в натуральную величину (ны-
не — музей Чивико, Падуя) январем 
1795. Завершена мраморная статуя, 
согласно антонио д’Эсте, в 1796. тем 
временем политическая обстановка 
в  италии изменилась, что вызвало 
перемену заказчика — статую приоб-
рел некий «monsieur Juliot», комиссар 
французской армии в милане, вскоре 
продавший ее маркизу джованни Ба-
тиста соммарива, известному люби-
телю искусства и коллекционеру. сом-
марива перевез скульптуру в Париж 
и чуть позднее экспонировал ее в па-
рижском салоне 1808, где она вызвала 

всеобщее восхищение. в 1839 наслед-
ники соммаривы продали ее маркизу 
агуадо, от которого статуя перешла 
к  герцогам Галлиера и ок. 1892 была 
передана в музей Палаццо Бианко 
в Генуе.
успех статуи в салоне 1808 побудил 
евгения Богарне, вице-короля ита-
лии и пасынка наполеона, заказать 
скульптору второй вариант. Это про-
изведение было создано в 1808–1809 
по той же модели. в дальнейшем евге-
ний, получивший титул герцога Лейх-
тенбергского, переселился в мюнхен, 
а его сын максимилиан позднее же-
нился на великой княжне марии ни-
колаевне, дочери императора нико-
лая I. со временем статуя Кановы 
оказала сь в Петербурге, в коллекции, 
принадлежавшей герцогам Лейхтен-
бергским, потомкам максимилиана 
и марии николаевны, а в 1922 посту-
пила в Эрмитаж.
Хотя более десяти лет отделяют пе-
тербургский вариант от генуэзского, 
композиция статуи не претерпела се-
рьезных изменений. Главное различие 
состоит в том, что мрамор здесь более 
высокого качества. впечатление так-
же несколько меняется из-за отсут-
ствия бронзового распятия в руках 
магдалины. в результате статуя из 
Эрмитажа кажется более изысканной 
и гармоничной.
статуя неоднократно копировалась, 
в том числе при жизни Кановы. в Гип-
сотеке в Поссаньо хранится гипсовый 
слепок, снятый с мраморной статуи. 
маркизу соммарива принадлежала 
ранняя копия, считавшаяся оригина-
лом скульптора (ныне  — на вилле 
Карлотта в тремеццо). в фондах Эр-
митажа находится еще одна статуя, 
чуть большего размера (кат. 251). Кро-
ме того, известны многочисленные ко-
пии небольшого размера, в том числе 
используемые в качестве надгробного 
памятника или части надгробия.
Выставки: 1984–1900 Санкт-Петербург. 
№ 258; 1991 Roma. Р. 104; 1992 Venezia. 
N 126; 1996 Niigata — Osaka. Р. 182; 2000 
Massa. N 9; 2001–2002 Houston — London. 
N 82; 2003 Bassano del Grappa. N IV.9; 2008 
Milano. N 28; 2011 Madrid. N 110.
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Литература: Paravia 1822 (2001). 
Р. CLXXII; Missirini 1824. P 111, 506; 
Quatremere de Quincy 1834. Р. 66; Muxel 
1835. N 40; D’Este 1864 (1999). Р. 334, 376; 
Malamani 1911. Р. 80; Косарева 1961. С. 10; 
Hubert 1964-I. Р. 75; Pavanello 1976. N 198; 
Mikocka-Rachubova 2001-I. T. 2. Р. 59; 
Андрoсoв 2004-II. С. 20; Mazzocca in: 
2007 Roma. Р. 193; Myssok 2007. S. 275.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

244. Геба
Статуя. Мрамор. Высота 161
Следы реставрации на правой 
и левой руках, а также на подножии.
Поступила в 1815 из собр. наслед-
ников Жозефины Богарне в замке 
Мальмезон близ Парижа.
Инв. № Н. ск. 16

статуя Гебы относится к числу самых 
удачных и потому популярных произ-
ведений Кановы. мастером исполне-
но четыре варианта этой композиции 
в мраморе в натуральную величину.
считается, что первым заказчиком 
статуи в 1795 стал венецианец джу-
зеппе джакомо альбрицци. однако 
еще 15 декабря 1794 русский князь 
н.  Б. Юсупов писал Канове о своем 
желании иметь, кроме двух заказан-
ных скульптору произведений, так-
же «статую Гебы в натуральную вели-
чину, так сказать девушки примерно 
16-ти лет» (Androsov 2001. р. 43). неиз-
вестно, что ответил на это Канова, но, 
очевидно, проект не был осуществлен.
Гипсовую модель Канова завершил 
весной 1796, позднее она была подаре-
на художнику джузеппе Босси и ныне 
находится в Галерее современного ис-
кусства в милане. работа над мра-
морным экземпляром продолжалась 
с 1796 по 1799, и в декабре 1799 статуя 
была отправлена в венецию. Здесь 
она  находилась в Палаццо альбриц-
ци. в 1830 «Гебу» приобрел прусский 
король Фридрих вильгельм III, и ныне 
она находится в национальной гале-
рее в Берлине.
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в 1800 Канова начал работу над вто-
рым вариантом «Гебы», не изменяя 
уже созданной модели в гипсе. он 
предназначался для некоего француза 
«M. Duveriez», но уже в 1801 заказ пе-
решел к жозефине Богарне. статуя 
была завершена к 1805 и в 1808 вы-
ставлялась в парижском салоне.
третий экземпляр статуи был испол-
нен для джона Кемпбелла в 1808–
1814. Эта статуя экспонировалась в Ко-
ролевской академии в Лондоне в 1816, 
после чего была приобретена герцо-
гом девонширским и ныне принадле-
жит его потомкам (находится в замке 
Четсуорт). еще одна реплика, испол-
ненная для графини вероники Гуари-
ни из Форли в 1816–1817, хранится 
ныне в Пинакотеке (Форли).
Последние две статуи слегка отлича-
ются от первых и были созданы по 
другой гипсовой модели. в ней облако, 
клубящееся у ног Гебы, заменено более 
традиционным стволом дерева. Кроме 
того, статуя из Форли отличается от 
других ожерельем на шее богини.
известны также копии с «Гебы», ис-
полненные в мраморе учениками Ка-
новы адамо тадолини и Чинчиннато 
Баруцци, а также бронзовые копии, 
обычно меньшего размера.
учитывая различие моделей и до-
вольно длительное время, отделяю-
щее первые две реплики статуи «Гебы» 
от последующих, можно говорить о не-
которой эволюции, которую претер-
пел первоначальный замысел Кановы. 
возможно, это связано с критикой со-
временниками варианта из коллекции 
альбрицци. отголоски этой критики, 
упрекавшей скульптора в недостаточ-
ной экспрессии, слышны, например, 
в письме Кановы, адресованном дани-
эле Франческини, от 21 сентября 1801: 
«тем, кто хотел бы видеть больше экс-
прессии в лице, мне кажется, это бы-
ло  бы нетрудно сделать, но, конечно, 
с опасением быть осужденным со сто-
роны тех, кто понимает прекрасное: 
Геба превратилась бы в вакханку» (Pa-
vanello 1976. P. 102).
в то же время, создавая экземпляр 
статуи для жозефины Богарне и прак-
тически не меняя модели, Канова внес 

изменения, которые усиливали при-
сутствие цвета в фигуре. Позолота ис-
пользована здесь не только на двух 
сосудах, которые Геба держит в руках, 
но также на головном уборе (copri-
carpo) богини и на банте ее туники 
сзади. возможно, первоначально эта 
тонировка была еще более интен-
сивной. следует отметить, что такое 
обиль ное использование цвета, по-
видимому вызванное изучением ан-
тичной скульптуры, не получило все-
общего одобрения. так, валерия тар-
новска, польская поклонница таланта 
Кановы, заказавшая ему статую «Пер-
сея» (ныне — в музее метрополитен, 
нью-йорк), видела «Гебу» в Эрмита-
же в 1818 и писала о своих впечатле-
ниях: «Эта Геба, которой я восхища-
лась в венеции во дворце альберид-
жи (альбрицци. — С. А.); ее диадема, 
ее золотая чаша не дают хорошего 
эффекта, более простая Геба альбе-
риджи мне кажется более красивой…» 
(Mikocka-Rachubova 2001-I). однако 
сегодня эрмитажная статуя кажется 
одним из наиболее совершенных про-
изведений Кановы, как нельзя лучше 
отразившим принципы неокласси-
цизма.
Выставки: 1991 Roma. Р. 92; 1992 Venezia. 
N 128; 2009 Forli. N IV.18.
Литература: Teotocchi Albrizzi 1821 
(2002). Т. 1. Р. 121; Paravia 1822 (2001). 
Р. CLXVII; Missirini 1824. Р. 120, 505; 
Rosini 1823 (2002). Р. XVIII; Viardot 1852. 
Р. 308; Malamani 1911. Р. 76; Косарева 
1961. С. 11; Hubert 1964-I. Р. 75, 150; 
Hubert 1964-II. Р. 46; Pavanello 1976. N 160; 
Le Musée de l’Ermitage 1984. N 393; Jоhns 
1998. Р. 117; Stefani 1999. Р. 84; Mikocka-
Rachubova 2001-I. Р. 115; Андрoсoв 
2004-II. С. 19; Johns 2004. Р. 26; 
Pavanellox2005. Р. 111; Gerstein 2007. Р. 19; 
Андросов 2011-II. С. 151.
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245. Танцовщица
Статуя. Мрамор. Высота 179

Поврежден край плаща сзади.
Поступила в 1815 из собр. наслед-
ников Жозефины Богарне в замке 
Мальмезон близ Парижа.
Инв. № Н. ск. 18

Эта скульптура является первой по 
времени из трех статуй танцующих 
девушек. Хотя сам Канова в письме 
к  Катрмеру де Квинси упоминал ее 
под названием «Эрато» (муза любов-
ной поэзии), она, как и другие две ста-
туи, вошла в историю искусства про-
сто как «танцовщица». иногда ее на-
зывают также «терпсихорой» (муза 
танца). скульптор писал джузеппе 
Бос си 27 ноября 1807 о своем замыс-
ле  дополнить фигуру изображением 
фавна, играющего на флейте, однако 
эта идея так и не была осуществлена.
статуя с самого начала создавалась 
для жозефины Богарне. возможно, 
она была заказана еще в 1802, когда 
супруга наполеона посетила рим. во 
всяком случае, к концу 1806 гипсовая 
модель фигуры была завершена (на 
ней надпись: «in X bre 1806»). мра-
морная статуя считалась почти закон-
ченной в 1811, а 11 февраля 1812 Ка-
нова упоминал о ней в письме Катр-
меру де Квинси как о полностью завер-
шенной. в том же году «танцовщица» 
с огромным успехом выставлялась в 
парижском салоне, и тот же Катрмер 
де Квинси особенно восхищался ее 
новизной.
После смерти жозефины статуя в 1815 
была приобретена императором алек-
сандром I и в том же году привезена 
в  Петербург. После открытия в 1852 
нового Эрмитажа «танцовщица» заня-
ла свое место в зале новейшей скульп-
туры в нижнем этаже этого музейного 
здания.
вторую реплику статуи Канова создал 
в 1818–1822 для англичанина саймо-
на Хьютона Кларка (ныне — в нацио-
нальной галерее Канады, оттава). По-
сле смерти Кановы в его мастерской 
остался едва обтесанный блок мрамо-
ра, из которого он хотел сделать тре-
тий вариант композиции, предназна-
ченный для венецианца джузеппе 
Комелли. известны также повторе-
ния головы «танцовщицы». одно из 
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некоторые биографы скульптора (Pa-
ravia 1822) относят завершение ста туи 
к 1813. в 1815 статую приобрел импе-
ратор александр I. При транспортиров-
ке в Петербург она была серьезно по-
вреждена, реставрирована и. П. мар-
тосом.
второй вариант статуи был заказан 
Канове наследным принцем Баварии 
Людвигом в 1811 и завершен в 1816. 
Эта статуя, в отличие от эрмитажной 
чуть меньшего размера, ныне хранит-
ся в новой Пинакотеке в мюнхене.
Литература: Teotocchi Albrizzi 1821 
(2002). Т. 1. Р. 135; Paravia 1822 (2001). 
Р. CLXX; Missirini 1824. P. 251, 505; 
Quatremere de Quinsy 1834. Р. 177; Viardot 
1852. Р. 308; D’Este 1864 (1999). Р. 330; 
Malamani 1911. Р. 176; Косарева 1961. 
С. 15; Hubert 1964-I. Р. 75, 135, 150; 
Pavanello 1976. N 205; Kosareva in: 1991 
Roma. Р. 144; Андросов 2004-II. С. 19.
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1757, Поссаньо — 1822, венеция

247. Три грации
Группа. Мрамор. Высота 182
Поступила в 1901 из собр. герцогов 
Лейхтенбергских в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 506

Группа «три грации» принадлежит к 
числу наиболее прославленных про-
изведений антонио Кановы. вероят-
но, здесь играет свою роль не только 
восхищение художественными досто-
инствами произведения искусства, но 
и чувство изумления при виде трех 
женских фигур в натуральную вели-
чину, высеченных из единого блока 
мрамора. так или иначе, группа стала 
в настоящее время почти эмблемати-
ческим произведением, шедевром Ка-
новы и вообще пластики неокласси-
цизма.
история создания эрмитажной ком-
позиции в недавнее время была вос-
создана с почти исчерпывающей пол-
нотой (см. особенно: Honour 1995). 
Пер  вой заказчицей группы стала же-
на наполеона жозефина Богарне, вхо-

них, исполненное в 1816–1817 и под-
писанное Кановой, было послано 
в  1818 в дар герцогу веллингтону в 
знак благодарности за помощь, ока-
занную скульптору при возвращении 
из Парижа в 1815 произведений ан-
тичного и итальянского искусства (му-
зей герцога веллингтона, Эпсли Хаус, 
Лондон).
Выставки: 1991 Roma. Р. 116; 1992 
Venezia. N 134; 1998 Massa. Р. 157; 2001 
Genova. N VIII.33; 2003 Bassano del 
Grappa. Р. 368. N IV.8; 2007 London.  
N 12; 2008 Milano. N 15; 2009 Forli.  
N VI.2.
Литература: Teotocchi Albrizzi 1821 
(2002). Т. 2. Р. 5; Paravia 1822 (2001). 
Р. CLXIX; Rosini 1823 (2002). Р. XVIII; 
Missirini 1824. Р. 194; Quatremere de 
Quincy 1834. Р. 162, 365, 383; Viardot 1852. 
Р. 308; Köhne 1860. Р. 338; D’Este 1864 
(1999). Р. 328, 374; Jouin 1878. Р. 146; 
Malamani 1911. Р. 173; Bassi 1957. Р. 167; 
Косарева 1961. С. 13; Hubert 1964-I. Р. 75, 
136, 150; Hubert 1964-II. Р. 52; Pavanello 
1976. N 172; Левинсон-Лeсcинг 1986. 
С. 143; Schlegel 1988. S. 46; Johns 1998. 
Р. 117; Mikocka-Rachubova 2001-I. Т. 1. 
Р. 115; Андросов 2004-II, С. 19;  
Johns 2004. Р. 27.
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246. Парис
Статуя. Мрамор. Высота 207
Многочисленные швы  
реставрации. Утрата на левом  
крае подножия.
Поступила в 1815 из собр. наслед-
ников Жозефины Богарне в замке 
Мальмезон близ Парижа.
Инв. № Н. ск. 19

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. Эпитома. III, 1.
статуя Париса была заказана Канове 
жозефиной Богарне. в мае 1807 ма-
стер закончил гипсовую модель, а в 
начале 1812 перевел статую в мрамор. 
с февраля 1813 мраморный «Парис» 
уже находился в мальмезоне. Поэтому 
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дившая в число основных заказчиков 
Кановы. в 1810 скульптор посетил 
Париж, чтобы работать здесь над порт-
ретом марии Луизы, новой супруги 
наполеона. тем не менее он нанес ви-
зит жозефине в ее резиденции маль-
мезон. можно предположить, что во 
время этого визита обсуждался во-
прос о новых заказах для Кановы. со 
всей опре деленностью предложение 
работать над группой «три грации» 
поступило скульптору в письме от се-
кретаря жозефины ж.  дешампа, да-
тированном 11 июня 1812. Канова в 
ответном послании попросил некото-
рое время на размышление, характе-
ризуя замысел как «интересный и но-
вый», но в то же время «предельно 
деликатный и трудный». но создается 
впечатление, что скульптор почти 
сразу же приступил к работе над этим 
сюжетом, о чем свидетельствует ряд 
рисунков и боццетти.
По-видимому, сперва Канова разраба-
тывал вариант композиции, в кото-
ром  одна из граций, обращенная к 
зрителю спиной, обнимает за плечи 
двух своих подруг (графические листы 
из музея-Библиотеки-архива в Басса-
но, инв. № F.8.40.1762, F.5.25.1648). По-
добная композиция получила пласти-
ческое отражение также в боццетто из 
терракоты, ранее находившемся в собр. 
джанкарло Галлино в турине и недав-
но приобретенном для музея в Басса-
но. возможно, Канова отталкивался 
при этом от традиции изображения 
трех граций, идущей еще из антич-
ности и продолженной в ренессанс-
ном искусстве (поврежденная антич-
ная группа в Библиотеке Пикколоми-
ни в соборе сиены, древнеримская 
мраморная группа II в. в музеях вати-
кана, реверс портретной медали джо-
ванни альбицци торнабуони работы 
николо Фиорентино, ранняя картина 
рафаэля в музее Конде в Шантийи).
в то же время на других листах, хра-
нящихся в музее Бассано, можно ви-
деть иные варианты композиции, где 
три грации стоят, обнявшись, прямо и в 
профиль к зрителю (инв. № F.3.65.1574; 
F. 5.26.1649). в наиболее разработан-
ном варианте этот замысел проявля-

ется в рисунке из музея Коррер в ве-
неции (инв. №  A.74.Cl.XIII.1797 bis). 
довольно близка к нему и терракото-
вая группа из музея изящных ис-
кусств в Лионе. в этой терракоте Ка-
нова уже нашел основное располо-
жение фигур и их позы, которые 
впоследствии не менял, вплоть до во-
площения замысла в монументальной 
композиции. Этот боццетто, датируе-
мый периодом между июнем и сентя-
брем 1812, по-видимому, был упомя-
нут скульптором в письме жозефине 
от 10 октября того же года: «…я уже 
исполнил маленький эскиз в глине».
вероятно, по причине загруженности 
другими работами Канова смог вер-
нуться к заказу жозефины только в 
следующем году. Гипсовая модель, хра-
нящаяся в Гипсотеке в Поссаньо, име-
ет надпись: «Incominciato in giugno 
finito in agosto 1813» («начато в июне 
закончено в августе 1813»). Эта мо-
дель практически идентична группе, 
хранящейся в Эрмитаже. По сравне-
нию с боццетто из Лиона здесь внесе-
ны только небольшие изменения, каса-
ющиеся расположения драпировки в 
виде шарфа, объединяющего фигуры, 
а также слегка подкорректированы 
позы граций (например, находящаяся 
посередине обнимает стоящую слева 
за плечо, а не за голову; стоящая спра-
ва грация не соединяет руки на левом 
плече своей соседки), круглая канне-
лированная колонна сзади заменена 
четырехугольным алтарем или жерт-
венником, на котором висит венок.
с августа 1813 эту модель можно было 
видеть в римской мастерской Кановы, 
и его друзья отзывались о ней с по-
хвалой. в письме жозефине от 31 ок-
тября 1813 Канова просил о выплате 
аванса в 20  000 франков. работа над 
группой должна была занять около 
двух лет. в ответном письме от 10 де-
кабря  жозефина принимала выдви-
нутые условия, обещая заплатить 
деньги в апреле следующего года.
После неожиданной смерти жозефи-
ны в конце мая 1814 заказ на группу 
«три грации» был подтвержден ее сы-
ном евгением, бывшим вице-королем 
италии (письмо его секретаря су-

ланж Бодена от 19 июня). однако из-
за денежных затруднений у заказчика 
Канова не получал оплаты в течение 
довольно длительного времени. еще 
весной 1816 мастер продолжал работу 
над группой, предназначавшейся для 
евгения Богарне, и писал о ней Катр-
меру де Квинси как о почти закончен-
ной. в марте 1817 евгений Богарне на-
конец выплатил деньги скульптору 
и получил лицензию на вывоз группы 
из рима. сам Богарне, женатый на ав-
густе амалии, дочери короля Баварии 
максимилиана, в это время пересе-
лился в мюнхен, получив от тестя ти-
тул герцога Лейхтенбергского. Группа 
была перевезена в мюнхен, где нахо-
дилась до середины 1850-х.
сын евгения, герцог максимилиан 
Лейхтенбергский, женившийся на ве-
ликой княжне марии николаевне, до-
чери царя николая I, в свою очередь 
переехал в Петербург, куда перевез 
свою коллекцию. Группа «три грации» 
в 1901 от наследников максимилиана 
и марии николаевны была приобре-
тена для Эрмитажа.
в декабре 1814, когда Канова еще ра-
ботал над первым вариантом «трех 
граций», в рим приехал джон рас-
селл,  6-й герцог Бедфорд. Гипсовая 
модель композиции и начатая в мра-
море группа произвели на него глубо-
кое впечатление, и он в письме Канове 
от 21 января 1815 выразил желание 
приобрести уже начатую группу или 
заказать второй вариант. вскоре Ка-
нова приступил к выполнению заказа, 
и к моменту отъезда герцога Бедфор-
да из рима в июне 1815 скульптура 
была уже начата по той же гипсовой 
модели. она была завершена к концу 
1817 и весной 1818 перевезена в ан-
глию. Группа, стоившая герцогу 6000 
цехинов, была установлена в храме 
граций в воберн Эбби. в 1994 это про-
изведение было куплено у наследни-
ков герцога Бедфорда и поступило 
в  совместную собственность музея 
виктории и альберта (Лондон) и на-
циональной галереи Шотландии (Эдин-
бург). Главное отличие этой группы 
(ее высота 173 см) состоит в том, что 
четырехугольный алтарь заменен здесь 
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и датированный июлем 1811, Канова в 
следующем году подарил графине иза-
белле теотоки альбрицци. Это произ-
ведение до недавнего времени храни-
лось в венеции у потомков графини, 
а ныне — в частном собр. в турине. со-
временники высоко ценили этот бюст, 
а лорд Байрон посвятил ему стихотво-
рение. неудивительно, что скульптура 
неоднократно повторялась как самим 
Кановой, так и его учениками, особен-
но в конце 1810-х. один такой вариант, 
исполненный для виконта Кэстельри-
га, хранится в собр. лорда Лондондер-
ри в Лондоне, местонахождение других 
бюстов неизвестно.
Эрмитажный бюст до недавнего вре-
мени не имел документально зафик-
сированной истории. впервые он упо-
минается в описи скульптуры Эрмита-
жа, составленной в 1859, без указания 
на время и источник поступления в 
музей. в 1976 дж. Паванелло предпо-
ложил, что бюст из Эрмитажа иден-

тичен исполненному для польского 
нобиля Паца в 1819. однако только 
после публикации материалов о поль-
ских заказчиках Кановы, осуществлен-
ной К. микоцкой-рахубовой (2001), 
эту гипотезу удалось убедительно под-
твердить. во время своего путеше-
ствия по италии в 1819–1820 генерал 
Лудвик михал Пац (1780–1835) за-
казал Канове бюст елены Прекрас-
ной, исполнение которого биографы 
скульп тора относят к 1819. Позднее 
он находился во дворце Паца в вар-
шаве, о чем упоминают польские ав-
торы. в 1830–1831 Пац участвовал в 
Польском восстании, после подавле-
ния которого был вынужден бежать 
из варшавы. он умер в изгнании, а его 
имущество и коллекция были кон-
фискованы русскими властями. таким 
образом, «елена Прекрасная» должна 
была появиться в Эрмитаже еще в 
конце 1830-х, а к 1859 ее происхожде-
ние уже полностью забылось.

Выставки: 1991 Roma. Р. 124; 1992 
Venezia. N 143; 2001 Липецк. № 3.55; 2003 
Bassano del Grappa. N IV. 24; 2007 Palermo. 
Р. 142; 2008 Milano. N 12; 2011 Иркутск. 
№ 84.
Литература: Paravia 1822 (2001). 
Р. CLXXVII; D’Este 1864 (1999). Р. 343; 
Косарева 1961. С. 13; Hubert 1964-I. Р. 473; 
Pavanello 1976. N 331; Mikocka-Rachubova 
2001-I. T. 1. Р. 131; T. 2. Р. 44. N I.6; 
Mikocka-Rachubova 2001-II. Р. 503, 505; 
Андросов 2004-II. С. 21; Mikocka-
Rachubova 2009. Р. 107, 110.

Канова, антонио (при участии 
мастерской)

Canova, Antonio  
(and workshop)

249. Парис
Бюст. Мрамор. Высота 66
Поступил до 1859.

круглой колонной с базой и дориче-
ской капителью.
Группа, исполненная Кановой для ев-
гения Богарне, была гравирована в 
1814–1815 доменико маркетти по ри-
сунку джованни тоньоли под наблю-
дением самого Кановы в двух ракур-
сах (вид спереди и вид сзади). Подписи 
под гравюрами содержат посвящение 
«Alla Maestá di Elisabetta Alexiewna / 
Imperatrice di Tutte le Russie» («ее ве-
личеству елизавете алексеевне / им-
ператрице всероссийской») и изобра-
жение герба россии — двуглавого ор-
ла. в некотором отношении это по-
священие русской императрице, су-
пруге александра I, оказалось проро-
ческим: со временем «три грации» 
Кановы попали в санкт-Петербург, 
где экспонируются рядом с другими 
произведениями скульптора, приоб-
ретенными александром I у наслед-
ников жозефины в 1815.
Выставки: 1884–1900 Санкт-Петербург. 
№ 256; 1991 Roma. Р. 28; 1992 Venezia. 
N 135; 1992 Bologna. N 5.1; 2007 Roma. 
Р. 237; 2008 Milano. N 21.
Литература: Teotocchi Albrizzi 1821(2002). 
Т.1. Р. 9–13; Paravia 1822 (2001). 
Р. CLXXIII; Rosini 1825 (2002). Р. 70; 
Missirini 1824. Р. 508; Quatremere de 
Quincy 1834. Р. 246; Muxel 1835. Р. 13; 
D’Este 1864 (1999). Р. 336; Malamani 1911. 
Р. 226; Bassi 1943. Р. 31; Косарева 1961. 
С. 15; Hubert 1964-I. Р. 137, 150; Pavanello 
1976. N 270; Honour 1995. Р. 19; Varese 
1997; Rigon 1998; Андрoсoв 2004-II. С. 20; 
Johns 2004. Р. 30.

Канова, антонио

Canova, Antonio

1757, Поссаньо — 1822, венеция

248. Елена Прекрасная
Бюст. Мрамор. Высота 59
Поступил до 1859.
Инв. № Н. ск. 825, парный  
к Н. ск. 826 (кат. 249)

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. Эпитома. II, 16.
Первый экземпляр мраморного бю-
ста елены Прекрасной, подписанный 
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Инв. № Н. ск. 826, парный  
к Н. ск. 825 (кат. 248)

Аполлодор. мифологическая библио-
тека. Эпитома. III, 1.
в 1807–1812 Канова исполнил для 
имперaтрицы жозефины Богарне ста-
тую Париса (ныне  — в Эрмитаже, 
кат.  246). она имела большой успех 
и  почти сразу же была повторена ма-
стером для принца Людвига Баварско-
го (новая Пинакотека, мюнхен). Кро-
ме того, Канова создал несколько бю-
стов, в которых была использована 
композиция статуи (с головой Пари-
са, повернутой к правому плечу). счи-
та ется, что самый ранний подобный 
бюст  был выполнен для Катрмера де 
Квинси  в 1809. еще одну реплику, 
подпи санную и датированную 1812, 
Канова подарил Людвигу Баварскому 
(также в мюнхенской новой Пинако-
теке). остальные варианты, в том числе 
хранящиеся в национальной галерее 
в  Берлине и ни Карлсберг глиптотеке 
в Копенгагене, считаются повторения-
ми мастерской Кановы. При этом изо-
бражения Париса встречаются гораздо 
реже, чем парные к ним бюсты елены 
Прекрасной.
Эрмитажный бюст традиционно при-
писывался Канове. дж. Паванелло в 
1976 предположил, что именно этот 
вариант мог быть исполнен для Катр-
мера де Квинси. однако в 1989 и. уор-
дроппер и T. Э. роулендс опубликова-
ли вариант, приобретенный институ-
том искусств в Чикаго, на котором 
сзади есть посвящение Катрмеру и да-
та «1809».
не вызывает сомнений, что бюст Па-
риса создавался как парный к бюсту 
елены Прекрасной, исполненному Ка-
новой. в то же время о нем нет све-
дений в старой литературе. Поэтому 
следует предположить, что бюст Па-
риса мог быть создан в мастерской 
Кановы ок. 1819 для того же заказ-
чика  — Лудвика михала Паца  — и в 
дальнейшем имел историю, аналогич-
ную истории бюста елены.
Выставки: 1991 Roma. Р. 112; 1992 Venezia. 
N 144; 2001 Липецк. № 354; 2003 Bassano 
del Grappa. N IV. 24; 2007 Palermo. Р. 146; 
2008 Milano. N 13; 2011 Иркутск. № 85.

Литература: Косарева 1961. С. 113; 
Hubert 1964-I. Р. 136; Pavanello 1976. 
N 207; Wardropper, Rowlands 1989. Р. 40; 
Андросов 2004-II. С. 21.

Канова, антонио (при участии 
мастерской)

Canova, Antonio (and workshop)

250. Портрет Наполеона
Бюст. Мрамор. Высота 76
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 282

наполеон I Бонапарт (1769–1821)  — 
первый консул Французской респу-
блики (1799–1804), затем император 
Франции (1804–1814 и март  — июнь 
1815). После отречения был сослан на 
остров св. елены, где и скончался.
Канова был приглашен в Париж для 
работы над портретом наполеона Бо-
напарта, тогда первого консула, в 1802. 
он приехал в Париж 5 октября и был 
удостоин пяти сеансов с натуры. уже 
к 16 октября модель в глине была за-
вершена. в настоящее время известны 
две гипсовые модели, в которых на-
полеон представлен как первый кон-
сул в военном мундире (Гипсотека, 
Поссаньо; академия св. Луки, рим). 
обе они происходят из мастерской 
Кановы. неизвестно, однако, был ли 
этот вариант когда-либо переведен 
в  мрамор. Позднее на основе натур-
ных штудий Канова создал монумен-
тальную мраморную статую наполео-
на в виде марса установителя мира 
(закончена в 1806 и ныне находится в 
музее веллингтона в Лондоне), а так-
же бронзовую статую (1809–1811, Пи-
накотека Брера, милан).
Примерно тогда же, ок.  1802–1803, 
Кано ва исполнил слегка измененный 
портретный бюст наполеона, кото-
рый можно рассматривать как проме-
жуточный между первым бюстом и 
статуей. Здесь полководец представ-
лен с обнаженной грудью, и голова его 
повернута к правому плечу, как в бу-
дущей статуе. Гипсовая модель этого 

бюста также хранится в Гипсотеке 
в  Поссаньо. именно она послужила 
образц ом для многочисленных ре-
плик в мраморе и бронзе, которые, 
по-видимому, создавались не только 
непосредственно в мастерской Кано-
вы, но и в Карраре, где академия ху-
дожеств находилась под покровитель-
ством Элизы Бачокки Бонапарт, ве-
ликой герцогини тосканской (сестры 
наполеона). традиционно авторским 
считается мраморный бюст из Гале-
реи современного искусства во Фло-
ренции. Канове, при участии его ма-
стерской, приписываются также мра-
морные бюсты, находящиеся в ми-
лане (Королевский дворец), Париже 
(Лувр), риме (музей наполеона). в то 
же время единственный документи-
рованный экземпляр портрета напо-
леона в мраморе хранится в собр. гер-
цога девонширского в Четсуорте. По-
сле смерти Кановы этот бюст оставал-
ся в его мастерской среди немногих 
завершенных произведений. джован-
ни Баттиста сартори, сводный брат 
скульптора, продал его маркизе обер-
корн, от которой бюст и поступил к 
герцогам девонширским. таким обра-
зом, и этот бюст мог быть исполнен 
Кановой в соавторстве с кем-то из 
учеников.
Эрмитажный экземпляр традицион-
но приписывался Канове. в самом 
деле он выполнен по гипсовой модели 
из Поссаньо и близок к мраморным 
бюстам во Флоренции и Четсуорте. 
уровень его исполнения достаточно 
высок. К сожалению, бюст лишен до-
кументации, неизвестно даже точное 
время его поступления в Эрмитаж. 
однако он упоминается как находя-
щийся в  Петербурге уже в 1825, по-
этому традиционная атрибуция бюста 
Канове (при участии мастерской) ка-
жется вполне оправданной.
Выставки: 1987 New Delhi. N 139; 1991 
Roma. Р. 100; 1992 Venezia. N 138; 2003 
Санкт-Петербург-II. № 25; 2005 Санкт-
Петербург. № 350; 2008 Mantova. N 109; 
2010 Stockholm. N 58.
Литература: Косарева 1961. С. 13; Hubert 
1964-I. Р. 142; Pavanello 1976. Р. 109; Le 
Musée de l’Ermitage 1984. N 394.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Канова, Антонио (при участии мастерской)
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Канова, антонио (мастерская)

Canova, Antonio (workshop of)

251. Кающаяся Мария Магдалина
Статуя. Мрамор. Высота 104
Поступила в 1925 из Зимнего 
дворца.
Инв. № Н. ск. 828

н. К. Косарева, упоминая эту статую 
в каталоге выставки 1991 в риме, ука-
зывала, что она происходит из собр. 
евгения Богарне и находилась в ака-
демии художеств в  Петербурге, где 
ее мог видеть в. маламани (Malamani 
1911. р.  80). однако на самом деле 
итальянски й исследователь упоминал, 

скорее всего, другой вариант той же 
композиции (кат. 243), действительно 
происходящий из собр. Богарне и вре-
менно экспонировавшийся в акаде-
мии художеств.
данная статуя находилась в Зимнем 
дворце во второй половине XIX в., и 
ее можно видеть на акварели Э. П. Гау, 
датированной 1868, где изображена Го-
тическая гостиная (воронихина 1983. 
ил. 100). По-видимому, эту скульп-
туру следует отождествить с мрамор-
ной статуей, приобретенной у купца 
и. и. великанова в 1848 и подаренной 
великой княгине марии алексан-
дровне  — супруге будущего импера-
тора александра II (рГиа. Ф.  472. 

оп. 17 (1848). д. 343. Л. 6; любезно ука-
зано е. и. Карчевой). Поскольку быв-
ший крепостной крестьянин велика-
нов занимался экспортом мрамора из 
Каррары, кажется вполне вероятным, 
что копия могла быть создана по мо-
дели Кановы в Карраре.
Литература: Kosareva in: 1991 Roma. 
Р. 138.

Канова, антонио (с оригинала)

Canova, Antonio (after)

252. Венера Италийская
Бюст. Мрамор. Высота 56
Поступил в 1925 из Шуваловского 
дворца-музея в Ленинграде. Ранее: 
собр. графов Шуваловых в Петер-
бурге.
Инв. № Н. ск. 1333

история создания Кановой этой ста-
туи, известной как «венера италий-
ская», связана с тем, что знаменитая 
античная статуя «венера медичи» 
была вывезена из Флоренции в Па-
риж. в 1802 Канова получил предло-

жение исполнить копию «венеры ме-
дичи», и скульптор согласился, огово-
рив возможность внесения небольших 
изменений. в 1804 мастер подготовил 
модель, значительно изменив компо-
зицию. она была одобрена, и Канова 
начал работать одновременно над 
двумя вариантами в мраморе. Первая 
статуя была закончена в 1810 и приоб-
ретена принцем Людвигом Баварским 
(ныне — в музее резиденции в мюн-
хене). второй вариант, завершенный 
только в начале 1812 и получивший 
позднее название «венера италий-
ская», приобрела сестра наполеона 
Элиза Бачокки, ставшая великой гер-
цогиней тосканской. в мае 1812 эта 
статуя была помещена в Галерею уф-
фици во Флоренции. После возвраще-
ния «венеры медичи» во Флоренцию 
статуя Кановы попала в Палаццо Пит-
ти, где и хранится сейчас (в Галерее 
Палатина). третий, незаконченный 
вариант статуи находился в мастер-
ской Кановы в момент его смерти.
Эрмитажный бюст отличается высо-
ким уровнем исполнения и ранее рас-
сматривался даже как авторская ре-

плика. однако биографы скульптора 
не упоминают о таком произведении. 
Поэтому следует предположить, что 
бюст мог быть создан в мастерской 
Кановы одним из его учеников.
Выставки: Липецк 2007. № 50.
Литература: Косарева 1961. С. 16; 
Pavanello 1976. Р. 112; Kosareva in: 1991 
Roma. P. 148.

Канова, антонио (с оригинала)

Canova, Antonio (after)

253. Танцовщица
Статуя. Мрамор. Высота 124
Поступила в 1949 из частного  
собр. в Ленинграде.
Инв. № Рск. 12

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Канова, Антонио (мастерская); Канова, Антонио (с оригинала)
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видимому, такая модель и послужила 
основой для литья реплик небольшо-
го размера из бронзы. Б. Блэк (2000), 
изучивший вопрос наиболее подроб-
но, указывает на то, что в 1834 уча-
ствовавшие в промышленной выстав-
ке в Париже литейщики Энже и суайе 
получили серебряную медаль за брон-
зовые изделия небольшого размера, 
в число которых входила также «груп-
па Геркулеса Кановы». таким образом, 
первые варианты композиции долж-
ны датироваться началом 1830-х. ис-
следователь относит к бронзам, соз-
данным Энже и суайе, группы, нахо-
дящиеся в музее искусств северной 
Каролины (ралей) и в музее Фабра 
(монпелье). Более поздние группы 
отливались в мастерской делафонте-
на, причем некоторые из них имеют 
подпись литейщика.
Эрмитажная группа была внесена в 
инвентарь музея как произведение 
Кановы и в дальнейшем публикова-
лась с этой атрибуцией. тем не менее 
Б. Блэк относит ее к отливам Энже и 
суайе, однако указывает, что по каче-
ству она уступает экземпляру из му-
зея в монпелье. По-видимому, это мо-
жет свидетельствовать о сравнитель-
но более позднем времени ее создания.
Выставки: 1987 New Delhi. N 140; 1990 
Osaka — Nara. N 83; 2013 Казань. № 204.
Литература: Косарева 1961. С. 9; 
Pavanello 1976. Р. 107; Kosareva in: 1991 
Roma. Р. 150; Black 2000. Р. 17, 21.

Боски, джузеппе

Boschi, Giuseppe

ок. 1760, рим — 1821, рим (?)

256. Кентавр Фурьетти (молодой)
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 31
На стволе дерева внизу подпись: 
G. BOSCHI.

Представляет собой уменьшенную ко-
пию со статуи Кановы «танцовщи-
ца»,  также хранящейся в Эрмитаже 
(кат. 245). уровень исполнения следу-
ет признать весьма высоким. возмож-
ное время создания копии — середи-
на ХIХ в.
Публикуется впервые.

Канова, антонио (с оригинала)

Canova, Antonio (after)

254. Лев
Статуэтка. Мрамор желтый. 
Высота 14, длина 31
Поступила в 1930 из Строгановско-
го дворца-музея в Ленинграде. 
Ранее: собр. графов Строгановых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1712

статуэтка, внесенная в инвентарь Эр-
митажа как произведение скульптора 
ХIХ в., имела парную фигурку, также 
происходящую из собр. графов стро-
гановых, которая была передана в Го-
сударственный дальневосточный му-
зей в Хабаровске. обе фигурки львов 
представляют собой повторения ста-
туй львов, включенных в композицию 
памятника папе Клименту ХIV рабо-
ты Кановы (собор св. Петра, рим). 
скульптор работал над монументом с 
1784, торжественное открытие состо-
ялось в 1792.

обе статуэтки являются поздними 
копиями, вероятно исполненными во 
второй половине ХIХ  в. с оригинала 
Кановы.
Публикуется впервые.

Канова, антонио (с оригинала)

Canova, Antonio (after)

255. Геркулес и Лихас
Группа. Бронза. Высота 42
Поступила в 1927 из ГМФ.
Инв. № Н. ск. 1469

Аполлодор. Мифологическая библио-
тека. II, 7.
над монументальной мрамoрной груп-
пой с изображением Геркулеса, убива-
ющего юного Лихаса, Канова работал 
в течение многих лет (1795–1815). она 
была приобретена банкиром джован-
ни торлониа и ныне находится в на-
циональной галерее современного ис-
кусства в риме. Гипсовая модель в 
размер оригинала хранится в Гипсоте-
ке в Поссаньо. существовали также 
модели небольшого размера из гипса, 
но ни одна из них не дошла до наших 
дней; перед подобной моделью Кано-
ва изображен на портрете работы ан-
гелики Кауфман (частное собр., Па-
дуя). одна подобная модель попала 
в  Париж, где, возможно, находилась 
в собр. Катрмера де Квинси, друга ма-
стера и ценителя его искусства. По-

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Канова, Антонио (с оригинала); Боски, Джузеппе

254

255256, подпись
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Поступила в 1933 из «Антиквариа-
та» в Ленинграде. Ранее: собр. 
И. П. Балашова (?) в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1906, парный  
к Н. ск. 1907 (кат. 257)

уменьшенная копия с одного из двух 
мраморных парных так называемых 
кентавров Фурьетти, хранящихся ны-
не в Капитолийских музеях в риме и 
подписанных скульпторами II в. н. э. 
аристеем и Папием. они были найде-
ны в 1736 во время раскопок на вилле 
адриана в тиволи и принадлежали 
сначала кардиналу алессандро Фурь-
етти. в 1765 обе статуи купил папа 
Климент ХIII и передал в Капитолий-
ские музеи в риме (Haskell, Penny 
1981. р. 178. N 20).
о скульпторе джузеппе Боски сохра-
нилось совсем мало сведений. в 1783 
он получил первую премию по второ-
му классу академии св. Луки за пред-
ставленный рельеф. в дальнейшем он 

больше работал как бронзолитейщик, 
а также ювелир, тем не менее его про-
изведений сохранилось очень мало. 
таким образом, обе эрмитажные ста-
туэтки являются редким примером 
его работ в бронзе. Близкие по разме-
рам пары статуэток хранятся в музее 
дери в дебрецене (без подписи), му-
зее виктории и альберта в Лондоне 
(подписаны ригетти) и в националь-
ном музее в стокгольме (подписаны 
дзоффоли). Подобная же пара статуэ-
ток продавалась 28  апреля 1988 на 
аукционе Кристи в Лондоне. Кроме 
того, статуэтка «молодой кентавр» 
с подписью ригетти и датой 1787 на-
ходится в музее искусств в Филадель-
фии (из собр. Энтони м. Кларка), 
а экземпляр с подписью дзоффоли — 
в собр. герцога мальборо в Блен-
хейме.
Выставки: 2011 Санкт-Петербург. № 59.
Литература: Eszlary 1981. Р. 385.

Боски, джузеппе

Boschi, Giuseppe

ок. 1760, рим — 1821, рим (?)

257. Кентавр Фурьетти 
(пожилой)
Статуэтка. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 28,5
Поступила в 1933 из «Антиквариа-
та» в Ленинграде. Ранее: собр. 
И. П. Балашова (?) в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1907, парный  
к Н. ск. 1906 (кат. 256)

уменьшенная копия второго из так 
называемых кентавров Фурьетти (см. 
кат. 256).
в инвентарь Эрмитажа статуэтка вне-
сена как итальянская работа конца 
ХVIII в. Поскольку она является пар-
ной к другому «Кентавру Фурьетти», 
авторство Боски не вызывает сомне-
ний. Кроме указанных ранее (кат. 256) 

двух парных статуэток кентавров Фу-
рьетти, следует назвать фигурку по-
жилого кентавра, подписанную дзоф-
фоли (собр. маркиза Зетленда, Эск-
Холл, англия).
Выставки: 2011 Санкт-Петербург.  
№ 58.
Литература: Eszlary 1981. P. 385.

Карделли, доменико

Cardelli, Domenico

1767, рим — 1797, неаполь

258. Амур и Психея
Группа. Мрамор. Высота 100,  
длина 150
Поступила в 1847 от Е. А. Зурова.

Инв. № Н. ск. 195
Апулей. метаморфозы. VI.
уже в 1860 Б. Кёне упоминал группу 
«амур и Психея» как произведение 
скульптора из Болоньи Чинчиннато 
Баруцци (1796–1878). до недавнего 
времени эта традиционная атрибуция 
казалась не вызывающей сомнений. 
однако К. микоцка-рахубова в 2001 
высказала предположение, что авто-
ром произведения мог быть домени-
ко Карделли — талантливый ваятель, 
тесно связанный с польским двором, 
умерший молодым. Гипсовую модель 
Карделли перевел в мрамор его род-
ственник Пьетро маркетти, после че-
го группу приобрел в 1804 путеше-
ствовавший по италии польский граф 
валериан стройновский (стржемень-

стройновский), позднее живший в Пе-
тербурге.
дополнительные исследования по-
зволили подтвердить предположение 
К. микоцкой-рахубовой. Прежде все-
го, атрибуция «амура и Психеи» Ба-
руцци не подтверждается данными, 
относящимися ко времени пребыва-
ния николая I в Болонье, когда он ку-
пил у Баруцци статую «Психея» (ГмЗ 
«Петергоф»), а не скульптурную груп-
пу. Кроме того, удалось установить 
происхождение группы. оказалось, 
что она была куплена в 1847 за 5000 
рублей у сенатора е.  а.  Зурова как 
произведение Кановы. Зуров был 
жена т на вдове стройновского, уна-
следовавшей состояние мужа. К то-
му  же и в документах, относящихся 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Боски, Джузеппе; Карделли, Доменико

256 257
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к приобретению скульптуры, сообща-
ется, что она была вывезена из ита-
лии покойным стройновским.
Литература: Köhne 1860. Р. 339. N 17; 
Mikocka-Rachubova 2001-I. Т. 1. P. 116; 
Т. 2. Р. 160–162. N 69; Андросов 2011-I. 
С. 17; Androsow 2011. P. 193–203.

деросси Л.

Derossi l.

работал в риме в конце ХVIII в. (?)

259. Сидящая женщина
Статуэтка. Бронза, искусственная 
зеленоватая патина. Высота 28
Сбоку на подножии подпись: 
L• DEROSSI•

Поступила в 1980 из комиссионно-
го магазина в Ленин граде.
Инв. № Н. ск. 2511

статуэтка представляет собой умень-
шенную копию с античной статуи IV в. 
н.  э., находящейся в национальном 
археологическом музее в неаполе и 
долгое время считавшейся изображе-
нием римской императрицы агрип-
пины (старшей или младшей). в на-
стоящее время от этого определения 
сюжета отказались. античная статуя 
известна с ХVI в., когда находилась 
в  собр. Фарнезе в риме, и стала осо-
бенно популярной после ее переме-
щения в Hеаполь в конце ХVIII  в. 
(Haskell, Penny 1981. р. 133).
Хотя имя скульптора или бронзоли-
тейщика деросси (или де росси) не 

значится в справочниках, судя по ха-
рактерной зеленоватой патине на ста-
туэтке, ее создатель работал в конце 
ХVIII или самом начале ХIХ  в. две 
бронзовые статуэтки  — «венера ме-
дичи» и «аполлино», — подписанные 
этим же мастером (l. DE RoSSI), про-
давались на аукционе Кристи 5 июля 
2007 (лот 48). следует отметить, что 
копии с античной статуи из музея не-
аполя, так же как и копии с близкой 
по композиции статуи из Капитолий-
ских музеев в риме, продавались в ма-
стерской Франческо ригетти в риме 
(Haskell, Penny 1981. р. 343). аналогич-
ная статуэтка отливалась также в ма-
стерской дзоффоли, известны два ее 
варианта — в музее искусств в Фила-
дельфии (из собр. Энтони м. Кларка) 
и в сольтрем Парк в девоне (Honour 
1961. р. 198, 201, 205).
Публикуется впервые.

Бони, джузеппе

Boni, Giuseppe

работал в 1774–1830 (?)

260. Мужской портрет 
(так называемый  
Цицерон)
Бюст. Мрамор. Высота 42
На обрезе плеча подпись:  
IOSEPH BONI SCVLP[SIT].  
ROMAE
Поступил в 1886 из Голицынского 
музея в Москве.
Инв. № Н. ск. 375

марк туллий Цицерон (106–43 до 
н.  э.)  — знаменитый древнеримский 
политический деятель, оратор.
Бюст представляет собой свободную 
реплику мраморного бюста из Галереи 
уффици во Флоренции, документиро-
ванного с 1728. традиционно он счи-
тался портретом Цицерона, но ныне 
рассматривается как изображение не-
известного римлянина с датировкой 

ок. 40–30 до н. э. другие реплики это-
го  бюста находятся в Капитолийском 
муз ее в риме и в парижском Лувре 
(Mansuel li 1961. N 34). так называемый 
портре т Цицерона часто копировался 
также в новейшее время. Кроме двух 
вариантов бюста, включенных в на-
стоящий каталог (кат. 300, 301), можно 
назвать вариант, приписывавшийся 
английскому скульптору второй поло-
вины ХVIII в. (Sotheby’s 2001. lot 104).
несмотря на полную подпись, лич-
ность автора этого бюста, по-види-
мому работавшего в конце ХVIII в., 
не  совсем ясна. словари художников 
называют лишь одного мастера по 
имени джузеппе (жозеф) Бони, рабо-
тавшего в конце ХVIII — начале ХIХ в., 
однако он был не столько скульпто-
ром, сколько ювелиром и медальером 
(Saur 1996. S. 545).
вместе с тем происхождение бюста 
из  собр. Голицыных позволяет вы-
двинуть гипотезу об истории его со-
здания. в начале 1770-х виде-канцлер 
а. м. Голицын заказал через находив-
шегося в риме Конрада рене Коха че-
тыре мраморных бюста: императрицы 
екатерины II, самого вице-канцлера, 
его отца, адмирала м. м. Голицына, 
и Цицерона. согласно сохранившейся 
переписке, бюсты были выполнены 
Бартоломео Кавачеппи в 1771–1772. 
Позднее они находились в Голицын-
ской больнице в москве. Портрет 
екатерины II ныне хранится в Госу-
дарственной третьяковской галерее, 
портрет а. м. Голицына  — в Гмии, 
портрет м. м. Голицына — в област-
ном художественном музее в ростове-
на-дону (морозова 2005. с. 256–260). 
Бюст Цицерона до сих пор считался 
неидентифицированным. однако мож-
но предположить, что Кавачеппи до-
верил исполнение простой копии од-
ному из своих учеников — джузеппе 
Бони, другие произведения которого 
нам неизвестны. если эта гипотеза 
верна, то данный бюст также может 
датироваться 1771–1772.
Литература: Указатель Голицынского 
музея 1882. № 343.

римский скульптор  
середины ХVIII века
Roman Sculptor of the middle  
of the 18th century

261. Флора Фарнезе
Статуэтка. Терракота. Высота 38
Утрачены голова и руки, а также 
правый передний угол подножия. 
Повреждены складки туники 
на правом боку.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 554

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) статуэтка обозначена 
как «Флора де Фарнези», без имени 
автора. Г.  трей (1871) упоминает ее 
также без имени автора. в инвентарь 
Эрмитажа внесена как произведение 
итальянского скульптора ХVII в.
Cтатуэтка является повторением зна-
менитой античной статуи «Флора 
Фарнезе», известной с ХVI в. (подроб-
нее см. в кат. 225). терракота весьма 
точно передает все особенности ори-
гинала. можно предположить, что, как 
и другие небольшие копии в терракоте 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Деросси Л.; Бони, Джузеппе; Римский скульптор середины ХVIII века
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с античной пластики, она была созда-
на в середине ХVIII в., в период сло-
жения собр. Фарсетти.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 602; Трей 1871. С. 34. № 559; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 41; Андро-
сов 2006. № 89.

римский скульптор  
середины ХVIII века

Roman Sculptor of the middle  
of the 18th century

262. Марсий
Статуэтка. Терракота.  
Высота 78

Утрачен ствол дерева над  
руками Марсия. Оббиты края 
подножия.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 548

Овидий. метаморфозы. VI, 283–400.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка приписывалась мике-
ланджело. в списке альгаротти (Ma-
zza Boccazzi 2003) ей может соответ-
ствовать «маттиа марсий, привязан-
ный к стволу альгарди». Г. трей (1871), 
правильно указав на античный про-
тотип терракоты, не упоминал о воз-
можном авторстве микеланджело или 
альгарди. в инвентарь Эрмитажа ста-
туэтка внесена как произведение ита-
ль янского скульптора ХVII в.
рассматриваемая терракота является 
уменьшенным повторением мрамор-
ной статуи, ныне хранящейся в Гале-
рее уффици во Флоренции. Эта ста-
туя известна с середины ХVI в., в 1553 
находилась в собр. Капраника в риме. 
в 1584 ее приобрел кардинал Ферди-
нандо медичи, после чего она пребы-
вала на вилле медичи в риме. в 1780 
статую привезли во Флоренцию и по-
местили в Галерею уффици. совре-
менные исследователи рассматривают 
ее как древнеримскую копию с ориги-
нала пергамской школы IV в. до н. э. 
(Haskell, Penny 1981. N 59).
статуэтка из собр. Фарсетти доволь-
но точно следует оригиналу. анало-
гичная терракота, исполненная Бар-
толомео Кавачеппи и происходящая 
из его коллекции, хранится в музее 
Палаццо венеция в риме (Barberini, 
Gaspari 1994. N  6). нам представля-
ется, что эрмитажную статуэтку, как 
и всю группу небольших копий с ан-
тиков, происходящих из собр. Фар-
сетти, следует датировать серединой 
ХVIII в.  — временем формирования 
коллекции. в данном случае ее авто-
ром мог быть тот же Кавачеппи.
Литература: Museo 1788. Р. 20; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 33. № 549; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 161. N 35; Андро-
сов 2006. № 90.

римский скульптор  
середины ХVIII века

Roman Sculptor of the middle  
of the 18th century

263. Сын Ниобы
Статуэтка. Терракота. Высота 36
Утрачены руки юноши. Заметны 
следы старой реставрации.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.

Инв. № Н. ск. 555
Овидий. метаморфозы. VI, 215–270.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) рассматриваемая статуэтка зна-
чилась, вероятно, как «дочь ниобы», 
без имени скульптора. По списку аль-
гаротти не отождествляется. ошибка 
в описании сюжета исправлена уже 
в «поящичной» описи 1800, где терра-
кота названа «сын ниобы» (Петров 
1864). Г. трей (1871) правильно отме-
тил, что античный прототип находит-
ся в Галерее уффици во Флоренции. 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор середины ХVIII века
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в инвентарь Эрмитажа терракота вне-
сена как произведение итальянского 
скульптора ХVIII в.
статуэтка является повторением од-
ной из фигур, входящих в компози-
цию «смерть детей ниобы», храня-
щуюся ныне в Галерее уффици. Эту 
композицию обнаружили в 1583 неда-
леко от ворот сан джованни в риме, 
в июне того же года ее приобрел кар-
динал Фердинандо медичи. сначала 
все статуи композиции хранились на 
вилле медичи в риме, а в 1769–1770 
были перевезены во Флоренцию. со-
временные исследователи рассматри-
вают их как древнеримские копии с 
оригиналов скопаса, Праксителя или 
иного скульптора IV в. до н. э. (Haskell, 
Penny 1981. N 66).
можно предположить, что данная ко-
пия была создана до перемещения 
всей композиции во Флоренцию. воз-
можно, ее специально заказал Филип-
по Фарсетти во время своего пребы-
вания в риме в середине ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 21; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 34. № 562; 
Андросов 2006. № 91.

римский скульптор  
середины ХVIII века

Roman Sculptor of the middle  
of the 18th century

264. Спящий Гермафродит
Статуэтка. Терракота  
тонированная. 73 × 41
Утрачена левая нога ниже колена. 
Повреждены края.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 563

Овидий. метаморфозы. VI, 215–270.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) и в списке альгаротти (Mazza 
Boccazzi 2003) «спящий Гермафро-
дит» числился без имени автора. 
Г.  трей (1871) указывал на античный 
прототип статуэтки. в инвентарь Эр-
митажа она была внесена как италь-
янская работа ХVII в. нам представ-
ляется, что статуэтка скорее могла 
быть исполнена в середине ХVIII в., 
возможно по заказу Филиппо Фар-
сетти.

терракота является копией со знаме-
нитой мраморной статуи, хранящейся 
ныне в Лувре, Париж (о ней подроб-
нее см. в кат. 131).
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 605; Трей 1871. С. 35. № 575; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 81; Андро-
сов 2006. № 92.

римский скульптор  
середины ХVIII века

Roman Sculptor of the middle  
of the 18th century

265. Сидящая собака
Статуэтка. Терракота тонирован-
ная. Высота 25
Утрачено правое ухо собаки.  
Следы реставрации на поверх-
ности.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 550

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка, очевидно, числилась как 

«мо  дель собаки», без имени автора. 
По списку альгаротти не отождест-
вляется. Г. трей (1871) назвал ее «мо-
лосская собака», уточнив породу жи-
вотного. в инвентарь Эрмитажа ее 
внесли как произведение итальянско-
го скульптора ХVII в.
статуэтка повторяет мраморную фи-
гуру большего размера, известную 
под названием «молосская собака». 
один из вариантов античной статуи 
в  мраморе был реставрирован Бар-
толомео Кавачеппи между 1748 и 1756 
и включен в гравированное издание 
восстановленной им скульптуры с 
атрибуцией Фидию (Cavaceppi 1768. 
T. 1. N 6). Позднее эту статую приоб-
рел Генри дженнингс (1731–1819), а 
затем Чарльз данкомб, и сейчас ори-
гинал хранится у его потомков (дан-
комб Парк, йоркшир). другие репли-
ки античной скульптуры — в музеях 
ватикана и Палаццо Киджи в риме, 
в  Галерее уффици во Флоренции. 
в музее Палаццо венеция в риме на-
ходится копия чуть большего, чем эр-
митажная, размера, исполненная Ка-
вачеппи и происходящая из его кол-

лекции (Barberini, Gaspari 1994. N 15). 
исходя из всего сказанного, эрмитаж-
ную терракоту следует датировать се-
рединой ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 602; Трей 1871. С. 34. № 555; 
Андросов 2006. № 93.

римский скульптор  
середины ХVIII века

Roman Sculptor of the middle  
of the 18th century

266. Мальчик, надевающий  
венок
Статуэтка. Терракота.  
Высота 47
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 597

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 1788) 
статуэтка значится как «сидящий 
путтино, который держит венок над 
головой», без имени автора. в списке 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) ей 

может соответствовать «Путтино с ко-
роной (венком) над головой, фьямен-
го [дюкенуа?]». Г. трей (1871) считал 
фигурку «работой ХVII или ХVIII сто-
летия». в инвентарь Эрмитажа терра-
кота внесена как произведение италь-
янского скульптора ХVIII в.
нам представляется, что статуэтка 
могла быть исполнена в середине 
ХVIII в. вместе с тем качество ее ис-
полнения настолько невысоко, что 
более точная атрибуция вряд ли воз-
можна.
Литература: Museo 1788. Р. 25; Петров 
1864. С. 593; Трей 1871. С. 42. № 635; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 101; 
Андросов 2006. № 104.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор середины ХVIII века
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римский скульптор третьей 
четверти ХVIII века

Roman sculptor of the third quarter 
of the 18th century

267. Встреча Иевфая с дочерью
Рельеф. Терракота. 61 × 86
Многочисленные утраты и швы 
реставрации по всей поверхности.
Поступил в 1926 из быв. Музея 
Центрального училища техниче-
ского рисования барона  
А. Л. Штиглица.
Инв. № Н. ск. 911

Кн. судей. 11: 30–36.
рельеф, внесенный в инвентарь Эр-
митажа как произведение француз-

ского скульптора ХVIII в., может быть 
гипотетически опознан в качестве 
про изведения, представленного на 
так называемый Клементинский кон-
курс (учрежден в 1702 папой Климен-
том ХI) в академию св. Луки в риме. 
в  частности, изображение встречи 
иевфая с дочерью было предложено 
в  качестве конкурсной темы в 1762. 
Первой премии в конкурсе того года 
удостоился уроженец мальты джу-
зеппе Каша (1740 — ?), которого авто-
ры ХIХ в. называют учеником Пьетро 
Браччи. его рельеф, хранящийся до 
сих пор в академии св. Луки, обнару-
живает стилистическое и композици-
онное сходство с эрмитажным релье-
фом, что следует объяснить, очевид-

но, общей школой молодых мастеров 
(Aequa Potestas 2000. N  III. 20). веро-
ятно, данный рельеф был представлен 
на Клементинский конкурс 1762, но 
уступил пальму первенства работе 
джузеппе Каши.
Публикуется впервые.

римский скульптор третьей 
четверти ХVIII века

Roman master of the third quarter 
of the 18th century

268. Кавн и Библида
Группа. Бронза, искусственная 
черная патина. Высота 35

Поступила в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 552

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) значится «группа амура и Пси-
хеи» из бронзы, без имени автора. 
Г.  трей (1871), указывая на антич-
ный прототип, также не высказывает 
предположений о возможном авторе. 
в инвентарь Эрмитажа группу внесли 
как итало-фламандскую работу ХVII в. 
опубликована автором настоящего 
каталога в 2006 как работа римского 
мастера третьей четверти ХVIII в. под 
названием «амур и Психея».
Группа действительно близка по 
композиц ии к античной мраморной 
скульп туре, наиболее известный ва-
риант которой хранится ныне в Капи-
толийских музеях в риме. она была 
найдена в феврале 1749 на авентин-
ском холме и в том же году передана 
папой Бенедиктом ХIV в Капитолий-
ские музеи. современные исследова-
тели рассматривают ее как древне-
римскую копию с позднеэллинисти-
ческого оригинала II или I в. до н.  э. 
(Haskell, Penny 1981. N 26). однако то 
обстоятельство, что юноша отворачи-
вается от обнимающей его девушки, 
позволяет предположить, что здесь 
изображена Библида, воспылавшая 
преступной любовью к своему брату 
Кавну, отвергающему ее (Овидий. ме-
таморфозы. IХ, 450–665).
известна гравюра с изображением 
античной группы «амур и Психея», 
реставрированной скульптором Пье-
ром Легро как «Кавн и Библида». она 
принадлежала в свое время графу 
Феде и неоднократно упоминалась в 
литературе ХVIII в. Г. Биссел ото-
ждествляет эту работу Легро с упомя-
нутой в списке произведений мастера, 
составленном после его смерти: «ре-
ставрировал античную группу, от ко-
торой были только бюсты фигур, и 
сделал из нее историю… для Посла 
Португалии» (Bissell 1997. р.  127). из 
этого можно сделать вывод, что уже 
тогда сюжет вызывал сомнения. Груп-
па, над реставрацией которой Легро 
мог работать между 1706 и 1715, не со-

хранилась и известна по повторени-
ям. среди них  — две копии работы 
Лорана дельво (Государственные му-
зеи, Берлин; вобурн Эбби, англия), 
Франческо Каррадори (Палаццо Пит-
ти, Флоренция), а также гипсовые 
слепки и бронзовые статуэтки работы 

Франческо ригетти. К этому списку 
теперь можно добавить и бронзовую 
реплику из Эрмитажа.
Литература: Museo 1788. Р. 17; Петров 
1864. С. 606; Трей 1871. С. 34. № 557; 
Андросов 2006. № 132.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор третьей четверти ХVIII века
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римский скульптор третьей 
четверти ХVIII века

Roman master of the third quarter 
of the 18th century

269. Гладиатор Боргезе
Статуэтка. Бронза, искусственная 
черная патина. Высота 33
Поступила в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 549

По каталогу собр. Фарсетти (Museo 
1788) рассматриваемой статуэтке мо-
жет соответствовать «Гладиатор сра-
жающийся» или «Гладиатор меньшего 
размера, с копьем в руке». в списке 
альгаротти (Mazza Boccazzi 2003) зна-
чится «Гладиатор Боргези». согласно 
«поящичной» описи 1800, один из гла-
диаторов повторял античную мра-

морную статую «с виллы Пинчианы», 
а другой — «с виллы Боргезе» (Петров 
1864). на самом деле речь идет об од-
ной и той же статуе, и под виллой 
Пинчиана часто подразумевалась вил-
ла Боргезе. Г. трей (1871) упоминал 
только одну статуэтку, указывая на ее 
античный прототип. в инвентарь Эрми-
тажа ее внесли как произведение итало-
фламандского скульптора ХVII в.
античная статуя упоминается впер-
вые в 1611, когда ее владельцем был 
кардинал Шипионе Боргезе. в 1650 
документально зафиксировано ее на-
хождение на вилле Боргезе. в 1807 
вместе с большей частью коллекции 
Боргезе «Гладиатор» был продан на-
полеону и вскоре перевезен в Париж, 
ныне находится в Лувре. современ-
ные исследователи рассматривают его 
как копию со статуи школы Лисиппа 
(Haskell, Penny 1981. N 43).

По качеству литья и патине эрмитаж-
ная статуэтка близка к группе «Кавн 
и  Библида» (кат. 268). Поэтому нам 
представляется возможным датиро-
вать ее третьей четвертью ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 17; Петров 
1864. С. 605; Трей 1871. С. 34. № 554; 
Mazza Boccazzi 2003. Р. 162. N 1; Андросов 
2006. № 133.

римский cкульптор третьей 
четверти ХVIII века

Roman sculptor of the third quarter 
of the 18th century

270. Антиной Капитолийский
Статуэтка. Бронза. Высота 24
Поступила в 1845 по завещанию из 
собр. Д. П. Татищева в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 72

антиной (ум. 130 н.  э.)  — греческий 
юноша, отличавшийся красотой, лю-
бимец римского императора адриана.
статуэтка повторяет мраморную ста-
тую, хранящуюся в Капитолийских 
музеях в риме, которая числится рим-
ской копией II в. н. э. со статуи Герме-
са IV в. до н. э. история античной ста-
туи известна с 1733, когда она была 
приобретена для Капитолийского му-
зея из собр. кардинала алессандро 
альбани. Копии с «антиноя Капито-
лийского» нередки с середины ХVIII в., 
в том числе ее копировали Франческо 
ригетти и джоффоли (Haskell, Penny 
1981. N 5).
Эрмитажную статуэтку нельзя непо-
средственно связать с работами мас-
терских ригетти или дзоффоли. судя 
по оттенку патины, можно предполо-
жить, что она была исполнена не-
сколько ранее  — в третьей четверти 
ХVIII в., в риме.
Выставки: 1999 Paris. N 191; 2000 Tivoli. 
N 124.

римский скульптор третьей 
четверти ХVIII века

Roman sculptor of the third quarter 
of the 18th century

271. Сидящие юноша и девушка
Группа. Терракота. Высота 56,  
длина 35
Утрачены ноги обеих фигур, правая 
рука юноши и левая рука девушки, 
а также левый угол подножия. 
Голова девушки реставрирована.
Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 657

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) этой терракоте может соответ-
ствовать, по-видимому, только «груп-
па адама и евы, модерати». Г. трей 
(1871) упоминал ее без имени автора 
под названием «Юноша и девица це-
лующиеся». в инвентарь Эрмитажа 
терракоту внесли как произведение 
скульптора ХVII в. Франческо моде-
рати. на самом деле композиция не 

имеет ничего общего с группой работ, 
связываемой с именем Франческо мо-
дерати. скорее всего, она могла быть 
создана в третьей четверти XVIII в. 
из-за плохой сохранности не пред-
ставляется возможным судить о каче-
стве исполнения этого произведения.
Литература: Museo 1788. Р. 23; Петров 
1864. С. 600; Трей 1871. С. 52. № 743; 
Андросов 2006. № 118.

римский скульптор третьей 
четверти ХVIII века

Roman sculptor of the third quarter 
of the 18th century

272. Сидящая женщина
Статуэтка. Терракота. Высота 36
Утрачены правая рука и кисть 
левой, а также левый передний угол 
подножия.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор третьей четверти ХVIII века
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Поступила в 1919 из Музея AХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 663

в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) статуэтка значилась просто как 
«сидящая фигура», без имени автора 
(она идентифицируется по номеру 49 
на подножии). Г. трей (1871) называет 
терракоту «сидящая женская фигу-
ра». в инвентарь Эрмитажа ее внес-
ли  как произведение итальянского 
скульптора ХVIII в. можно предполо-
жить, что статуэтка была исполнена 
в третьей четверти ХVIII в.
Литература: Museo 1788. Р. 22; Петров 
1864. С. 601; Трей 1871. С. 52. № 749; 
Андросов 2006. № 119.

римский скульптор второй 
половины ХVIII века

Roman sculptor of the second half 
of the 18th century

273. Кавн и Библида
Группа. Терракота. Высота 70
У Кавна утрачен указательный 
палец правой руки, отбито правое 
крыло.
Поступила в 1931 из Библиотеки 
Академии наук в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 1743

Овидий. метаморфозы. IХ, 450–665.
Группа была внесена в инвентарь Эр-
митажа как произведение итальян-
ского скульптора ХVIII в. под назва-
нием «амур и Психея». на самом деле 

сюжетом группы является история 
Кавна и Библиды, композиция по-
вторяет несохранившуюся античную 
группу, реставрированную Пьером 
Легро (см. о ней в кат. 268). исполне-
ние может быть отнесено ко второй 
половине ХVIII в.
Публикуется впервые.

римский скульптор второй 
половины ХVIII века
Roman sculptor of the second half 
of the 18th century

274. Марк Аврелий на коне
Группа. Бронза, искусственная 
темно-зеленая патина. Высота 36, 
длина 33

Поступила в 1845 по завещанию из 
собр. Д. П. Татищева в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 89

марк аврелий (марк анней Катилий 
север, 121–180 н. э.) — римский импе-
ратор с 161 н. э.
статуэтка, внесенная в инвентарь 
Эрмита жа как итальянская работа 
ХVIII  в., является уменьшенным по-
вторением конного памятника импе-
ратору марку аврелию, воздвигнуто-
го во время его правления. Этот па-
мятник, принимавшийся за монумент 
императора Константина великого, 
все время находился в риме на виду: 
в  ХII в.  — на Латеранской площади, 
а  в 1538, в соответствии с проектом 
микеланджело, был перемещен на пло-
щадь Капитолия. в начале 1980-х па-
мятник подвергся реставрации и был 
передан в Капитолийские музеи. он 
неоднократно копировался, причем 
самая ранняя реплика работы анто-
нио аверлино, прозванного Филаре-
те, была выполнена, по-видимому, еще 
в середине ХV в. (Haskell, Penny 1981. 
N 55).
настоящая редукция, судя по точно-
сти воспроизведения и цвету пати-
ны,  должна датироваться второй по-
ловиной ХVIII в. она, очевидно, была 
создана в одной из римских мастер-
ских, подобной мастерским ригетти 
или дзоффоли. можно отметить, что 
бронзовое повторение памятника, под-
писанное Франческо ригетти, про-
давалось на аукционе сотби в Лон-
доне  20 апреля 1989 (Sotheby’s 1989. 
lot 115).
Публикуется впервые.

римский скульптор второй 
половины ХVIII века
Roman sculptor of the second half 
of the 18th century

275. Калигула
Бюст. Бронза. Высота 30
В картуше у ножки бюста надпись: 
CALLIGULA
Поступил в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.

Инв. № Н. ск. 540, парный  
к Н. ск. 545 (кат. 276)

Гай Юлий Цезарь, прозванный Кали-
гула (12–41 н.  э.)  — древнеримский 
император с 37 н. э.
в каталоге собр. Фарсетти (Museo 
1788) данный бюст и парный к нему 
(кат. 276) значились как «два малень-
ких бюста двух императоров», без 
имени автора. Г. трей (1871) упомина-
ет их по отдельности среди произве-
дений, созданных в ХVII в. в инвен-
тарь Эрмитажа оба бюста внесены как 
работы итальянского мастера ХVIII в. 
оба бюста должны быть отнесены 
к  числу массовой продукции второй 
половины ХVIII в., в которой отра-
зился интерес к классической скуль-
птуре, свойственный этому времени. 

впрочем, исполнение их не отличает-
ся высоким качеством, и следует пред-
положить, что оба бюста могли ис-
пользоваться как украшение мебели.
Литература: Museo 1788. Р. 18; Петров 
1864. С. 606; Трей 1871. С. 32. № 537; 
Андросов 2006. № 135.

римский скульптор второй 
половины ХVIII века

Roman sculptor of the second half  
of the 18th century

276. Нерон
Бюст. Бронза. Высота 28
В картуше у ножки бюста надпись: 
NERO

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор второй половины ХVIII века
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Поступил в 1919 из Музея АХ 
в Петрограде. Ранее: до 1800 — 
собр. Фарсетти в Венеции.
Инв. № Н. ск. 545, парный  
к Н. ск. 540 (кат. 275)

нерон (нерон Клавдий Цезарь август 
Германик, 37–68 н. э.) — римский им-
ператор с 54 н. э.
сведения об атрибуции см. в кат. 275.
Литература: Museo 1788. Р. 18; Петров 
1864. С. 606; Трей 1871. С. 32. № 542; 
Андросов 2006. № 134.

римский скульптор второй 
половины ХVIII века

Roman sculptor of the second half  
of the 18th century

277. Фавн, играющий на флейте
Статуэтка. Мрамор. Высота 49
Утрачены флейта и все пальцы 
на руках. Большие утраты на ступне 

левой ноги, на львиной шкуре  
и на стволе дерева.
Поступила до 1917.
Инв. № Н. ск. 2000

статуэтка представляет собой умень-
шенное повторение мраморной ста-
туи (Лувр, Париж). Эта статуя извест-
на с 1638, когда она находилась на 
вилле Боргезе в риме. в начале ХIХ в. 
князь Камилло Боргезе продал луч-
шую часть античной коллекции на-
полеону, и с 1815 «Фавн с флейтой» 
экспонируется в Лувре. современные 
исследователи считают его лучшей 
из копий римского времени с бронзо-
вого оригинала IV в. до н. э., возмож-
но исполненного Лисиппом (Haskell, 
Penny 1981. N 38).
статуэтка была внесена в инвентарь 
Эрмитажа как произведение итальян-
ского скульптора ХVIII в. Предполо-
жительно она исполнена в риме во 
второй половине ХVIII в. в качестве 
аналогии можно привести статуэтку 

примерно того же размера (высота 
вместе с плинтом 59,7 см) из коллек-
ции братьев томассо. она подписа-
на  именем французского скульптора 
Франсуа мари Понсе (1736–1797), ра-
ботавшего главным образом в риме 
и  специализировавшегося на копи-
ровании античной скульптуры. При-
мерная датировка статуэтки Понсе — 
ок. 1765 (Scultura 2008. N 35).
Публикуется впервые.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of 18th century

278. Спящий Гермафродит
Статуэтка. Мрамор. Высота 16, 
длина 71
Утрачены кончик носа и левая нога 
до середины голени.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор второй половины ХVIII века; Римский скульптор конца ХVIII века
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Поступила во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 860

в отличие от копии античного «спя-
щего Гермафродита», чуть большего 
размера, хранившейся в Гроте Летнего 
сада с 1719 (см. кат. 131), эта реплика 
впервые упоминается а. Коцебу (1801) 
как находившаяся в апартаментах ве-
ликого князя Константина Павловича 
и его супруги в михайловском замке. 
в описи убранства таврического двор-
ца, датированной 1803, упоминаются 
две статуи на данный сюжет, причем 
обозначено, что одна из них происхо-
дит из михайловского замка (рГиа. 
Ф. 470. оп. 2 (133/567). д. 7. Л. 61 об. 
№ 54). в таврическом дворце она на-
ходилась еще в 1859, а вскоре, очевид-
но, поступила в Эрмитаж.
статуэтка представляет собой копию 
с античной статуи, находившейся до 
начала ХIХ  в. в собр. Боргезе в риме 
(ныне — в Лувре, Париж). сравнение 
данной скульптуры со «спящим Герма-
фродитом», приобретенным Ю. и. Ко-
логривовым (кат. 131), показывает, что 
она исполнена несколько позднее. 

статуэтка отличается более тщатель-
ной проработкой деталей и более 
изящ на. можно предположить, что 
этот вариант «спящего Гермафроди-
та»  был приобретен в риме в конце 
ХVIII в., когда там делались многочис-
ленные покупки скульптуры, в том 
числе копий со знаменитых антиков, 
для михайловского замка.
Литература: Kotzebue 1801. S. 228; Коцебу 
1870. С. 990.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of the 18th century

279. Благоразумие
Статуя. Мрамор. Высота 198
Поступила до 1859.
Инв. № Н. ск. 782

статуя, по-видимому, идентична сто-
явшей на Парадной лестнице михай-
ловского замка и использовалась как 
парная к «Правосудию» работы аль-
визе тальяпьетра. а. Коцебу (1801) на-
звал ее «Klugheit» (нем. Благоразу-

мие), что вполне соответствует этому 
образу с его обычными атрибутами — 
зеркалом и змеей (в русском переводе 
текста Коцебу сюжетом статуи ми-
хайловского замка была названа осто-
рожность). вместе с другими произ-
ведениями пластики скульптура была 
перевезена в 1803 из михайловского 
замка в таврический дворец и в опи-
си  значится, очевидно, как «Фигура 
мраморная со змеем» (рГиа. Ф.  470. 
оп. 2 (133/567). д. 7. Л. 5. № 31). Пере-
мещена в Зимний дворец, вероятно, 
после ликвидации в нем последствий 
пожара 1837. статуя внесена в инвен-
тарь Эрмитажа под названием «ал-
легория истины» как произведение 
итальянского скульптора ХVIII  в. Ком -
позиционно она повторяет в самом 
общем виде статую джузеппе Лиро-
ни «Благоразумие» (собор св. Петра, 
рим), созданную между 1728 и 1738 
(Enggass 1976. р. 172. Pl. 171). она тоже 
в правой руке держит зеркало, в ко-
торое смотрится, а в левой  — змею. 
вместе с тем в деталях эрмитажное 
«Благоразумие» отличается от рим-
ской статуи. можно предположить, 
что оно создавалось специально для 

михайловского замка в конце ХVIII в. 
в риме, и в качестве образца автор из-
брал произведение Лирони, придав 
аллегорической фигуре более строгий 
и внушительный вид, в соответствии 
со вкусами своего времени. Хотя Ли-
рони не принадлежал к числу ведущих 
мастеров первой половины ХVIII в., 
его статуя должна была пользоваться 
определенной известностью благода-
ря своему местоположению в главном 
католическом храме.
Литература: Kotzebue 1801. S. 195; Коцебу 
1870. С. 975.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of the 18th century

280. Антиной в виде Осириса
Статуя. Мрамор серый (бардильо). 
Высота 172
Поступила в 1852 (?) из Таврическо-
го дворца в Петербурге.
Инв. № Н.ск. 186, парный  
к Н. ск. 187 (кат. 281)

антиной (ум. 130 н.  э.)  — греческий 
юноша, любимец римского императо-
ра адриана.
По-видимому, эта и парная к ней ста-
туя (кат. 281) соответствуют «двум еги-
петским статуям из bardiglio di Carr-
ara», которые, по сведениям а. Коцебу 
(1801), находились в сенях михайлов-
ского замка со стороны Летнего са-
да. в 1803 «два египецкия идола» бы-
ли перевезены в таврический дворец 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л.  7 об.). можно предполагать, что 
они находились там до завершения в 
1852 строительства нового Эрмита-
жа  — их использовали для украше-
ния парадной лестницы музея (ее вид 
с двумя статуями представлен на ак-
варели Э.  Гау, датированной 1853 и 
хранящейся в Эрмитаже).
обе статуи представляют собой ко-
пии с фигуры антиноя в виде осири-
са, датирующейся II в. н. э., происхо-
дящей с виллы адриана в тиволи и 
найденной в середине ХVIII в. (музеи 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор конца ХVIII века
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ватикана, рим). Копии с этих фи-
гур  были распространены в риме во 
второй половине ХVIII  в. например, 
и. и. Шувалов приобрел и прислал в 
1769 в россию две статуи «идолов еги-
петских», одна из которых повторяла 
статую антиноя (обе идентифициру-
ются с находящимися в ГмЗ «Гатчи-
на»). аналогичные эрмитажным две 
статуи примерно той же величины 
хранятся в ГмЗ «останкино» в мо-
скве. исходя из этого можно заклю-
чить, что данные статуи, ошибочно 
внесенные в инвентарь Эрмитажа как 
произведения русского скульптора 
ХIХ  в., на самом деле были созданы 
в  риме в конце ХVIII в., как и боль-
шинство других статуй и бюстов, при-
обретенных тогда для украшения ми-
хайловского замка.
Литература: Kotzebue 1801. S. 189; 
Reimers 1805. S. 107; Коцебу 1870. С. 973.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of the 18th century

281. Антиной в виде Осириса
Статуя. Мрамор серый (бардильо). 
Высота 172
Поступила в 1852 (?) из Таврическо-
го дворца в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 187, парный  
к Н. ск. 186 (кат. 280)

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 280.
Литература: Kotzebue 1801. S. 189; 
Reimers 1805. S. 107; Коцебу 1870. С. 973.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of the 18th century

282. Геракл Фарнезе
Статуэтка. Мрамор. Высота 76
Утрачена кисть левой руки. Поверх-
ность повреждена от пребывания 
на открытом воздухе.
Поступила до 1925.
Инв. № Н. ск. 871

статуэтка представляет собой умень-
шенное повторение знаменитой ан-
тичной статуи «Геракл Фарнезе», под-
писанной Гликоном (национальный 
археологический музей, неаполь). ста-
туя была найдена, вероятно, в 1546 
в термах Каракаллы и в 1556 уже пре-
бывала в Палаццо Фарнезе в риме. 

в  1787 ее перевезли в неаполь, где 
с  1792 она находится в музео дельи 
студи, позднее ставшем националь-
ным археологическим музеем. совре-
менная наука рассматривает «Геракла 
Фарнезе» как увеличенную реплику 
статуи, восходящей к Лисиппу или 
его школе, исполненную Гликоном 

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века Римский скульптор конца ХVIII века
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специально для терм Каракаллы (Has-
kell, Penny 1981. N 46).
судя по тонкости деталей и размеру, 
эрмитажная статуэтка могла быть соз-
дана в риме в конце ХVIII в., когда пу-
тешественники и любители искусства, 
в том числе русские, охотно заказыва-
ли небольшие копии со знаменитых 
скульптур древности. К сожалению, 
фи гура долго находилась под откры-
тым небом, поэтому поверхность мра-
мора сильно повреждена.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of the 18th century

283. Портрет римлянина 
(так называемый Вителлий)
Бюст. Мрамор. Высота 50
Шов реставрации на груди.
Поступил в 1925 из Шуваловского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. графов Шуваловых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1328

вителлий (15–69 н.  э.)  — римский 
полководец, провозглашен императо-
ром в 69 и в том же году убит.
Бюст представляет собой копию древ-
неримского бюста, известного в не-
скольких репликах. один из подоб-
ных бюстов находился с 1523 в собр. 
доменико Гримани в венеции (ны-
не  — в национальном археологиче-
ском музее, венеция). традиционно 
бюст считался изображением вител-
лия. Это отождествление в значитель-
ной мере основывалось на тексте све-
тония, который характеризовал ви-
теллия как обжору и пьяницу. в на-
стоящее время исследователи от этой 
идентификации отказались.
в инвентарную опись Эрмитажа бюст 
внесен как французская работа ХVIII в. 
По нашему мнению, он скорее должен 
быть отнесен к итальянской школе 
и  мог быть создан в риме в конце 
ХVIII в.
Публикуется впервые.

римский скульптор  
конца ХVIII века

Roman Sculptor of the end  
of the 18th century

284. Мужской портрет
Бюст. Мрамор. Высота 52
Голова, по-видимому, должна 
принадлежать другому бюсту. 
Многочисленные доделки  
и реставрации.
Сзади на ножке надпись: IAR 136
Поступил в 1925 из Шуваловского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. графов Шуваловых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 2100

Бюст был внесен в инвентарь Эрмита-
жа как произведение французского 
скульптора ХVIII в. в 1990-е проф. 
К.  Фиттшен (ФрГ) высказал предпо-
ложение об античном происхождении 
данного бюста. Эта гипотеза, однако, 
не подтвердилась дальнейшими ис-
следованиями. возможно, портрет был 
выполнен в риме в конце ХVIII в. на 
это указывает, в частности, характер-
ная ножка бюста.
Публикуется впервые.

италия.
ХVIII век

стилистически данный рельеф обна-
руживает некоторое сходство с груп-
пой мраморных медальонов, вероят-
но  приобретенных Ю. и. Колоргиво-
вым в риме в 1718–1719. в то же время 
он отличается от них более классиче-
ским видом. Поскольку происхожде-
ние рельефа неизвестно, мы оставля-
ем его в группе произведений, место 
создания которых не локализировано.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the early 
18th century (?)

287. Св. Рох (?)
Рельеф. Мрамор.  
46 × 36 (овал)
Поступил в 1938 из МФ  
в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 2111

рельеф внесен в инвентарь Эрмита-
жа как изображение св. роха, создан-
ное итальянским скульптором начала 
ХVIII в. единственный атрибут — по-
сох паломника  — может относиться 
к образу св. роха, в то же время нель-
зя исключить другую интерпретацию 
сюжета.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the early 
18th century (?)

285. Медальон c женским 
портретом
Рельеф. Мрамор.  
31 × 22 (овал)
Поступил в 1938 из МФ  
в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 2112

стилистически данный рельеф обна-
руживает некоторое сходство с груп-
пой мраморных медальонов, вероят-
но  приобретенных Ю. и. Кологриво-
вым в риме в 1718–1719. в то же время 
он отличается от них более классиче-
ским видом. Поскольку происхожде-
ние рельефа неизвестно, мы оставля-
ем его в группе произведений, место 
создания которых не локализировано.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the early 
18th century (?)

286. Медальон c женским 
портретом
Рельеф. Мрамор.  
27 × 24,5 (овал)
Поступил в 1938 из МФ  
в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 2144

итальянский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the early 
18th century (?)

288. Голова Христа в терновом 
венце
Рельеф. Мрамор. 20,5 × 15,5 (овал)
Укреплен на пластине черного 
мрамора с диаметром 24
Поступил в 1938 из МФ  
в Ленинграде.

Рим. Середина и вторая половина ХVIII века
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Италия. ХVIII век Итальянский скульптор начала ХVIII века (?)
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Инв. № Н. ск. 2113, входит в одну 
серию с кат. 289, 290

рельеф был внесен в инвентарь Эр-
митажа как произведение итальян-
ского скульптора ХVIII в., повторяю-
щее картину Гвидо рени. Подобный 
тип лица встречается в произведе-
ниях Гвидо рени, однако какой имен-
но оригинал художника использован 
скульптором при создании рельефа, 
установить не удалось.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the early  
18th century (?)

289. Голова святого
Рельеф. Мрамор. 21,5 × 16 (овал)
Укреплен на пластине черного 
мрамора с диаметром 24

Поступил в 1938 из МФ  
в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 2114, входит в одну 
серию с кат. 288, 290

рельеф был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как изображение апостола Пе-
тра, созданное итальянским скульп-
тором ХVIII  в. Представляется, что 
это определение сюжета неправильно, 
так как святой выглядит более мо-
лодым.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
начала ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the early 
18th century (?)

290. Голова святого
Рельеф. Мрамор. 21,5 × 16 (овал)
Укреплен на пластине черного 
мрамора с диаметром 24

Поступил в 1938 из МФ  
в Ленинграде.
Инв. № Н. ск. 2115, входит в одну 
серию с кат. 288, 289

рельеф был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как изображение святого, вы-
полненное итальянским скульптором 
ХVIII в.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII векa

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

291. Двуликий Янус
Бюст-герма. Мрамор.  
Высота 56
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 875

данный бюст-герма, очевидно, входил 
в большую группу бюстов и герм, при-
обретенных или заказанных в италии, 
скорее всего в риме или в Карраре, в 
конце ХVIII в. для украшения михай-
ловского замка. в 1803 вся скульптура 
была перевезена из михайловского 
замка в таврический дворец и находи-
лась там до второй половины ХIХ  в., 
постепенно, по мере надобности, пе-
редаваясь в Зимний дворец или Эрми-
таж. Хотя опись произведений скуль-
птуры, переданных в 1803 в тавриче-
ский дворец, и опись, составленная 
сразу после этой передачи, существу-
ют, бюсты описаны в них очень сум-
марно. Это дает мало возможностей 
для отождествления того или иного 
произведения. исключением является 
группа герм с изображением Януса, 

древнеримского божества, изобра-
жав шегося с двумя лицами, одно из 
которых обращено в прошлое, дру-
гое — в будущее. таких в описи 1803 
зафиксировано семь, все происходят 
из михайловского замка, включая гер-
му с изображением осириса и исиды 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
№  114–117, 120–122). По-видимому, 
пять из них представлены в настоя-
щем каталоге (кат. 291–295), еще одна 
подобная герма находилась до недав-
него времени в Летнем саду.
можно предположить, что и данный 
бюст  — изображение Януса с двумя 
лицами молодого человека — был со-
здан в риме в конце ХVIII в.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор 
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

292. Двуликий Янус
Бюст-герма. Мрамор. Высота 56
Большие сколы по обрезу гермы.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 874

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 291. оба лица Януса похожи на 
лица юношей с предыдущей гермы, 
из чего можно предположить, что оба 
произведения создавались в одной 
и той же мастерской, возможно, в ри-
ме в конце ХVIII в.

Италия. ХVIII век Итальянский скульптор начала ХVIII века (?); Итальянский скульптор конца ХVIII векa
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291 292
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итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

293. Двуликий Янус
Бюст-герма. Мрамор.  
Высота 56
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 767

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 291. Янус изображен с юноше-
ским лицом с одной стороны и лицом 
бородатого старца — с другой. сход-
ство лиц юношей на этой и предыду-
щей герме (кат. 292) позволяет пред-
положить, что оба произведения были 

выполнены одним скульптором или 
в одной мастерской.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

294. Двуликий Янус
Бюст-герма. Мрамор. Высота 60
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 872

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 291. Янус изображен с юноше-
ским лицом с одной стороны и лицом 

бородатого старца  — с другой. осо-
бенностью данного произведения яв-
ляется то, что лицо юноши явно вдох-
новлено статуей донателло «св. Геор-
гий» (национальный музей Барджел-
ло,  Флоренция), а изображение старца 
ими тирует античный бюст архаиче-
ского времени.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

295. Двуликий Янус
Бюст-герма. Мрамор. Высота 58
Утрачен нос на женском лице. 

Италия. ХVIII век
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Поверхность повреждена,  
вероятно, из-за пребывания бюста 
на открытом воздухе.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 873

сведения об истории и атрибуции см. 
в кат. 291. Янус изображен с женским 
лицом с одной стороны и лицом боро-
датого старца  — с другой. По-види-
мому, именно эта герма упомянута 
в  описи скульптуры, переданной из 
михайловского замка, как украшен-
ная головами исиды и осириса (рГиа. 
Ф. 470. оп. 2 (133/567). д. 7. № 122).
Публикуется впервые.
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296. Портрет Сократа
Бюст-герма. Мрамор. Высота 49
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 748

сократ (470–399 до н. э.) — знамени-
тый древнегреческий философ, обра-
зец стойкости и терпения.
Портретный бюст сократа известен 
во многих экземплярах, представляю-
щих собой римские копии. одна из 
них ныне хранится в Британском му-
зее в Лондоне. во второй половине 

ХVIII в. наиболее известен был экзем-
пляр, находившийся на вилле аль-
бани в риме. он послужил прототи-
пом для многих копий и реплик ново-
го времени. одна из них была приоб-
ретена и.  и.  Шуваловым и прислана 
в Петербург в 1769 (подписана Барто-
ломео Кавачеппи); ныне она находит-
ся в ГмЗ «Гатчина».
Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение скульптора ХVIII в. 
он может быть отождествлен с бю-
стом сократа, находившимся в таври-
ческом дворце в 1803, куда поступил 
из михайловского замка (рГиа. Ф. 470. 
оп. 2 (133/ 567). д. 7. Л. 71. № 6). Это 
позволяет предположить, что произ-
ведение было создано в риме в конце 
ХVIII в.
Публикуется впервые.
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297. Минерва
Бюст. Мрамор.  
Высота 65
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 789

Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение итальянского скульп-
тора ХVIII в. и частичная копия со 
статуи «афина веллетри» (Лувр, Па-
риж), считающейся римской копией 
с древнегреческого оригинала V в. до 
н. э. на самом деле сходство с париж-
ской статуей не представляется абсо-
лютным. К тому же «афина веллетри» 
была найдена только в 1797 (Haskell, 
Penny 1981. N 69), и трудно предпола-
гать, что ее смогли скопировать так 
быстро. Представляется, что прото-
типом эрмитажного бюста мог быть 
другой античный бюст, в свою оче-
редь восходящий по иконографии к 
«афине веллетри». в частности, мра-
морный бюст такого типа хранится 
в национальном археологическом му-
зее венеции, куда он поступил из 
собр. Гримани еще в 1587.
данный бюст может быть отождест-
влен с бюстом, описанным как «в шле-
ме минерва» и находившимся в 1803 
в таврическом дворце, куда поступил 
из михайловского замка (рГиа. Ф. 470. 
оп. 2 (133/567). д.  7. Л.  78 об. №  93). 
Это позволяет предположить, что он 
был создан в риме или в Карраре в 
конце ХVIII в.
Публикуется впервые.
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298. Минерва
Бюст. Мрамор.  
Высота 56

Утрачен кончик носа.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 770

Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа как 
произведение итальянского скульп то-
ра ХVIII в. Поскольку основным атри-
бутом богини мудрости здесь являет-
ся панцирь, а не шлем, бюсту может 
соответствовать в описи скульптуры, 
находившейся в 1803 в таврическом 
дворце, «[бюст] небольшой минерва», 
происходящий из михайловского зам-
ка (рГиа. Ф. 470. оп. 2 (133/567). д. 7. 
Л. 71. № 8). Это позволяет предполо-
жить, что бюст был создан в Pиме или 
в Карраре в конце ХVIII в.
Публикуется впервые.
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299. Портрет Александра 
Македонского (?)
Бюст. Мрамор.  
Высота 60
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 764

александр македонский, прозванный 
великим (356–323 до н.  э.),  — царь 
македонии, прославленный полково-
дец, завоевавший на востоке огром-
ные территории, вплоть до Западной 
индии.
Бюст был внесен в инвентарь Эрмита-
жа как изображение александра ма-
кедонского работы итальянского ма-
стера ХVIII в. высокий уровень ис-
полнения позволяет отнести его к 
числу наиболее интересных бюстов, 
происходящих из михайловского зам-
ка. Поскольку шлем на голове алек-
сандра украшен дубовыми листьями, 
портрет может быть отождествлен 
с  бюстом Паллады, находившимся 
в  1803 в таврическом дворце, куда 
поступ ил из михайловского замка: 
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«[бюст] женской Паллада в шлеме 
на  коем венок из дубовых листьев» 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л. 73 об. № 30).
Публикуется впервые.
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300. Портрет поэта 
(так называемый Сенека)
Бюст. Мрамор.  
Высота 60
На левом плече сзади надпись: 
СЕНЕКА № 4
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 750

Луций анней сенека (4 до н.  э.  — 
65  н.  э.)  — древнеримский философ 
и драматург.
Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение скульптора ХVIII в. 
Представляет собой свободную ко-
пию с античного бюста, реплика кото-
рого известна с начала ХVII в. и ныне 
хранится в музее Эшмола в оксфор-
де. По сведениям, опубликованным 
Л. Лауренци, известно не менее 36 ан-
тичных вариантов данного бюста. его 
традиционно отождествляли с изо-
бражением сенеки, однако прототип 
должен датироваться временем ок. 230 
до н. э. высказывались также предпо-
ложения, что бюст может быть изо-
бражением Гомера, Гeсиода, Эзопа, Лу-
креция, однако все эти версии недо-
статочно аргументированы (laurenzi 
1941. р. 138, App. A).
Эрмитажный бюст, очевидно, проис-
ходит из михайловского замка, отку-
да в 1803 передан в таврический дво-
рец. Это позволяет предположить, 
что он был приобретен в риме в конце 
ХVIII в. и предназначался для укра-
шения михайловского замка.
Публикуется впервые.
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301. Мужской портрет 
(так называемый Цицерон)
Бюст. Мрамор. Высота 52
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 749

марк туллий Цицерон (106–43 до 
н.  э.)  — знаменитый древнеримский 
политический деятель и оратор.
Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение скульптора ХVIII в. 
Представляет собой свободную копию 
с античного бюста, считавшегося изо-
бражением Цицерона (Галерея уффици, 

Флоренция; см. о нем в кат. 260). мра-
морная ножка бюста, типичная для 
римской школы второй половины и 
конца ХVIII в., а также происхожде-
ние портрета из михайловского зам-
ка позволяют предположить, что он 
мог быть исполнен в риме или в Кар-
раре в конце ХVIII в.
Публикуется впервые.
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302. Мужской портрет (так 
называемый Цицерон)
Бюст. Мрамор. Высота 52
Реставрирован нос.

Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 751

Бюст является свободной копией с ан-
тичного портрета, считавшегося изо-
бражением Цицерона (см. о нем в кат. 
260). судя по его происхождению, он 
мог быть создан в риме или в Карраре 
в конце ХVIII в. для михайловского 
замка.
Публикуется впервые.
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303. Портрет Еврипида
Бюст-герма. Мрамор. Высота 49

Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 753

еврипид (oк. 480–406 до н. э.) — зна-
менитый древнегреческий драматург.
Герма, внесенная в инвентарь Эрми-
тажа как произведение неизвестного 
скульптора ХVIII в., является одной 
из реплик античного бюста еврипи-
да. наиболее известный вариант это-
го портрета хранится в националь-
ном археологическом музее неаполя 
и считается римской копией с грече-
ского оригинала, созданного ок. 350 
до н. э.
Эрмитажный бюст мог быть выпол-
нен в италии в конце ХVIII в. для 
украшения михайловского замка.
Публикуется впервые.
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304. Портрет Аристофана (?)
Бюст-герма. Мрамор. Высота 49
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 763

аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н. э.) — 
прославленный древнегреческий дра-
матург, автор многочисленных коме-
дий.
Бюст был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как произведение скульптора 
ХVIII в., «возможно изображение ев-
рипида». на самом же деле он имеет 
определенное сходство с предполагае-

мым портретом аристофана на двой-
ной герме, где изображен также поэт 
и комедиограф менандр (уолтон Хаус, 
англия; см.: Richter 1984. P. 95. Il. 60). 
дополнительным аргументом в поль-
зу такой идентификации является то, 
что близкий по размерам и манере ис-
полнения мужской портрет, храня-
щийся в Эрмитаже, тоже представля-
ет драматурга — еврипида (кат. 303).
вероятно, бюст был создан в италии 
в конце XVIII в.
Публикуется впервые.

Италия. ХVIII век Итальянский скульптор конца ХVIII векa

301 302 303 304



318 319

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

305. Мужской портрет
Бюст. Мрамор.  
Высота 59
На обрезе шеи надпись: № 6
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 752

Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как изображение Катона (утическо-
го?) работы итальянского скульптора 
ХVIII в. может быть отождествлен 
с бюстом, находившимся в 1803 в тав-
рическом дворце, куда поступил из 
михайловского замка: «[бюст] муже-
ской египецкая» (рГиа. Ф. 470. оп. 2 

(133/567). Л. 75 об. № 46). он являет-
ся свободной копией древнеримского 
портретного бюста, хранящегося в Гли-
птотеке ни Карлсберг в Копенгагене 
(копия I в. н. э. с оригинала I в. до н. э.). 
учитывая его происхождение из ми-
хайловского замка, можно предполо-
жить, что он был создан в риме или 
в Карраре в конце ХVIII в.
Публикуется впервые.
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306. Портрет Тиберия
Бюст. Мрамор. Высота 45
Поступил до 1925.
Инв. № Н. ск. 2104

тиберий (тиберий Клавдий нерон) 
(42 до н. э. — 37 н. э.) — римский им-
ператор с 14 н. э.
Бюст, внесенный в инвентарь Эрми-
тажа как изображение члена семьи 
императора августа и произведение 
неизвестного скульптора ХVIII в., яв-
ляется портретом тиберия в молодо-
сти. он восходит к бюстам, датирую-
щимся началом I в. н. э. и связанным 
с усыновлением тиберия императором 
октавианом августом в 4 н.  э.  (хра-
нятся в Глиптотеке ни Карлсберг в 
Копенгагене и в лондонском Британ-
ском музее; см.: Johansen 1994. N 45).
Хотя ранняя история эрмитажного 
бюста неизвестна, стилистически он 
примыкает к группе бюстов, происхо-
дящих из михайловского замка. Поэ-
тому представляется возможным да-
тировать его концом ХVIII в.
Публикуется впервые.
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307. Портрет Менандра
Бюст. Мрамор. Высота 63
Поступил в 1925 из Шуваловского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. графов Шуваловых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 2101

менандр (342–291 до н. э. ) — древне-
греческий комедиограф, основопо-
ложник новой аттической комедии.
Бюст, внесенный в инвентарь Эрми-
тажа как произведение французского 
скульптора ХVIII в., является свобод-
ной репликой античного бюста ме-
нандра. Подобные портреты были ши-
роко распространены в древности. По 

сведениям, опубликованным а. джу-
лиано, существует приблизительно 
70  античных реплик этого портрета, 
оригинал которого датируется III в. до 
н. э. наиболее известный вариант ан-
тичного бюста был найден в афинах 
и хранится ныне в семинарио Патри-
аркале в венеции. другие античные 
реплики  — в музеях ватикана, рим; 
в  Эрмитаже, Петербург, и др. (Giu-
liano 2002. р. 426).
рассматриваемый бюст менандра, 
скорее всего, следует отнести к произ-
ведениям, созданным в риме или в 
Карраре в конце ХVIII в.
Публикуется впервые.
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308. Портрет Луция Вера
Бюст. Мрамор. Высота 54
Поступил в 1925 из Шуваловского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. графов Шуваловых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 2105

Луций вер (ум. 169 н. э.) — соправи-
тель римского императора марка ав-
релия.
Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как портрет Луция вера работы италь-
янского скульптора ХVIII в. Являет-
ся  свободным повторением одного 
из многочисленных портретов Луция 
вера (варианты — в Британском музее, 
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Лондон; в музее искусств, толидо; 
в  ни Карлсберг глиптотеке, Копен-
гаген; в Лувре, Париж, и др.; см.: 
Vermeu le 1981. N 287; Johansen 1995. 
N 88).
Публикуется впервые.
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309. Портрет юноши
Бюст. Мрамор. Высота 56
Поступил в 1925 из Шуваловского 
дворца-музея в Ленинграде.  
Ранее: собр. графов Шуваловых 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 1329

Бюст был внесен в инвентарь Эрми-
тажа как произведение скульптора 
ХVIII в.
Публикуется впервые.
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конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

310. Мужской портрет
Бюст. Мрамор. Высота 57
Поступил до 1925.
Инв. № Н. ск. 2103

Бюст был внесен в инвентарь Эрмита-
жа как произведение итальянского 
скульптора ХVIII  в. (со знаком во-
проса). По-видимому, представляет 
собой подражание портретному бю-

сту римского императора, созданному 
в III в. н. э.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

311. Портрет поэта 
(так называемый Сенека)
Бюст. Мрамор белый  
и темно-коричневый. Высота 83
Утрачена часть драпировки 
цветного мрамора под правым 
плечом.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.

Италия. ХVIII век Итальянский скульптор конца ХVIII векa
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ятно, тождественен бюсту, находив-
шемуся в 1803 в таврическом двор-
це,  куда поступил из михайловского 
замк а: «мужской голова белаго гре-
чес каго мрамора платье бледно-крас-
новатаго. База желтаго мрамора…» 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л.  77 об. №  84). Бюст представляет 
собо й образец массовой продукции 
конца ХVIII  в., предназначенной для 
декорации дворцового интерьера.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

314. Мужской портрет
Бюст. Мрамор белый и серый. 

Высота 83
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 769, парный  
к Н. ск. 768 (кат. 313)

Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как изображение римского импера-
тора работы скульптора ХVIII в. ве-
роятно, тождественен бюсту, находив-
шемуся в 1803 в таврическом дворце, 
куда поступил из михайловского зам-
ка: «мужеской голова белаго а платье 
порто-вено мрамора…» (рГиа. Ф. 470. 
оп. 2 (133/567). д.  7. Л.  78 об. № 97). 
Бюст представляет собой образец мас-
совой продукции конца ХVIII в., пред-
назначенной для декорации дворцо-
вого интерьера.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века
Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

315. Женский портрет
Бюст. Голова из белого мрамора, 
бюст из восточного оникса.  
Высота 65
Голова реставрирована, возможно, 
составлена из нескольких фрагмен-
тов. Она не соответствует бюсту, 
который, вероятно, был исполнен 
позднее.
Поступил в 1935 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2043

Бюст является характерной работой 
конца ХVIII в. вероятно, он должен 
был использоваться в дворцовом ин-
терьере, составляя галерею с другими 
аналогичными произведениями.
Публикуется впервые.

Инв. № Н. ск. 747, парный  
к Н. ск. 746 (кат. 312)

Луций анней сенека (ок. 4 до н. э. — 
65 н.  э.)  — древнеримский философ, 
писатель, драматург.
Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение скульптора ХVIII в. 
вероятно, тождественен скульптурно-
му портрету, находившемуся в 1803 
в таврическом дворце, куда поступил 

из Гоф-интендантской конторы: «Боль-
шой сенека, голова белаго, платье 
и  базик черно-краснаго мрамора…» 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л.  72 об. № 21). Бюст может рассма-
триваться как характерная продукция 
итальянских мастеров, предназначен-
ная для украшения дворцов.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

312. Портрет Сократа
Бюст. Мрамор белый  
и темно-коричневый. Высота 83
Швы реставрации на шее и на носу.
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 746, парный  
к Н. ск. 747 (кат. 311)

сократ (470–399 до н. э.) — древнегре-
ческий философ. в последующие эпо-
хи его образ часто трактовался как 
идеальное воплощение мудреца.
Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение скульптора ХVIII в. 
возможно, тождественен скульптур-
ному портрету, находившемуся в 1803 
в таврическом дворце, куда поступил 
из Гоф-интендантской конторы: «Пла-
тон Большой, голова белаго а платье 
и  базик черно-краснаго мрамора…» 
(рГиа. Ф.  470. оп. 2 (133/567). д.  7. 
Л. 72 об. № 20). из цитируемого опи-
сания видно, что данный бюст явля-
ется парным предыдущему (кат. 311). 
однако характерные черты лица изо-
браженного свидетельствуют, что пе-
ред нами портрет сократа, а не Пла-
тона.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

313. Мужской портрет
Бюст. Мрамор белый и серый. 
Высота 85
Поступил во второй половине 
ХIХ в. из Таврического дворца 
в Петербурге.
Инв. № Н. ск. 768, парный  
к Н. ск. 769 (кат. 314)

Бюст внесен в инвентарь Эрмитажа 
как изображение римского императо-
ра работы скульптора ХVIII в. веро-

Италия. ХVIII век Итальянский скульптор конца ХVIII векa
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итальянский скульптор  
конца ХVIII века

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century

316. Портрет Домициана
Бюст. Мрамор. Высота 50
Голова реставрирована. Драпи-
ровка на левом плече восполнена 
из гипса.
На подножии надпись: 
DOMIZIANO

Поступил в 1935 через ЭЗК.
Инв. № Н. ск. 2044

домициан (тит Флавий домициан) — 
римский император (81–96 н. э.).
Бюст является типичным примером 
скульптуры, использовавшейся для 
украшения сада или дворца. По-ви-
димому, входил в серию изображений 
древнеримских императоров.
Публикуется впервые.

итальянский скульптор  
конца ХVIII века (?)

Italian Sculptor of the end  
of the 18th century (?)

317. Медальон с мужским 
портретом
Рельеф. Мрамор. Диаметр 23
Поступил в 1939 из МФ в Ленин-
граде.
Инв. № Н. ск. 2146

рельеф внесен в инвентарь Эрмитажа 
как произведение итальянского скульп-
тора ХVIII в. можно предположить, 
что является портретом конкретного 
лица. не исключено в то же время, что 
здесь представлен один из апостолов.
Публикуется впервые.
 

Италия. ХVIII век Итальянский скульптор конца ХVIII векa; Итальянский скульптор конца ХVIII века (?)
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ВыСТАВКИ

1884–1900 Санкт-Петербург 
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1991 Roma 
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[Каталог выставки.] М., 2004.

2004 Roma 
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РГИА 
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ческий архив, Санкт-Петербург
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Экспертно-закупочная комиссия 
Государственного Эрмитажа

Указатели

Дюкенуа, Франсуа (Франческо) (подра-
жатель) 12–16

Итальянский скульптор начала  
XVIII века (?) 285–290

Итальянский скульптор конца  
XVIII века 291–316

Итальянский скульптор конца  
XVIII века (?) 317

Кавина, Себастьяно 204
Канова, Антонио 238–248
Канова, Антонио (при участии мастер-

ской) 249, 250
Канова, Антонио (мастерская) 251
Канова, Антонио (с оригинала) 252–255
Карделли, Доменико 258
Каррарский скульптор середины 

XVIII века (?) 219, 220
Каррарский скульптор конца 

XVIII века (?) 222, 223
Кафá, Мелькиорре 65–67
Кафá, Мелькиорре (приписывается) 68, 

69
Кафá, Мелькиорре (с оригинала) 70, 71
Кремаско, Джованни 176

Лаваджи, Якопо Антонио 86
Легро Младший, Пьер 82
Легро Младший, Пьер (?) 83–85
Легро Младший, Пьер (приписыва-

ется) 86
Ле Курт (Ле Корте), Джусто (?) 177
Лудовизи, Бернардино 96, 97

Мадерно, Стефано 2–4
Мадерно, Стефано (с оригинала) 5–7
Маини, Джованни Батиста (?) 94

Маринали, Анджело (?) 183
Маринали, Орацио 182
Маркьори, Джованни (?) 197
Маттиелли, Лоренцо 196
Маццуола, Джузеппе 72, 73
Мейринг, Генрих (?) 178
Модерати, Франческо (?) 90–94
Моки, Орацио (?) 157
Мональди, Якопо 226
Монно, Пьер Этьен 75
Монтаути, Антонио (с оригинала) 167

Нальдини, Паоло 57
Нальдини, Паоло (?) 58

Пароди, Филиппо 179
Пароди, Филиппо (?) 180
Пароди, Филиппо (с оригинала) 181
Пьерантони, Джованни 237
Пьямонтини, Джузеппе 166

Раджи, Антонио (?) 59
Раджи, Антонио (мастерская) 60
Ригетти, Франческо 233–236
Римский скульптор XVII века 99
Римский скульптор второй половины 

XVII века 100–103
Римский скульптор второй половины 

XVII века (?) 104
Римский скульптор конца XVII века 105–110
Римский скульптор конца  

XVII века (?) 111–113
Римский скульптор конца XVII —  

начала XVIII века 114
Римский скульптор начала  

XVIII века 115–148
Римский скульптор начала  

XVIII века (?) 149–155

УКАЗАТЕЛь ИМЕН 
СКУЛьПТОРОВ

Альбачини, Карло 225–227*
Альбачини, Карло (?) 228, 229
Альбачини, Карло (мастерская?) 230
Альгарди, Алессандро 39–49
Альгарди, Алессандро (?) 50
Альгарди, Алессандро (с оригинала) 51
Альгарди, Алессандро (круг) 52
Альгарди, Алессандро (круг?) 53

Бернини, Джан Лоренцо 17–24
Бернини, Джан Лоренцо (?) 25, 26
Бернини, Джан Лоренцо (мастер-

ская) 27–29
Бернини, Джан Лоренцо (с оригина-

ла) 30–37
Бернини, Джан Лоренцо (с оригина-

ла?) 38
Бернини, Пьетро (круг) 1
Бертос, Франческо 192–194
Бони, Джузеппе 260
Боски, Джузеппе 256, 257
Браччи, Пьетро 98
Будар, Жан Батист 198

Гвиди, Доменико 61–63
Гроппелли, Джузеппе 191
Гроппелли, Паоло 191

Де Росси, Анджело см. Росси,  
Анджело де

Деросси Л. 259
Джорджетти, Антонио 64
Дзоффоли, Джакомо 231, 232
Дзоффоли, Джованни 231, 232
Дюкенуа, Франсуа (Франческо) (с ориги-

нала) 8–11

* Указаны номера по каталогу.
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Римский скульптор второй трети  
XVIII века 156

Римский скульптор середины  
XVIII века 261–266

Римский скульптор третьей четверти 
XVIII века 267–272

Римский скульптор второй половины 
XVIII века 273–277

Римский скульптор конца  
XVIII века 278–284

Росси, Анджело де 88, 89
Рускони, Камилло 76–78
Рускони, Камилло (?) 79, 80
Рускони, Камилло (с оригинала) 81

Североитальянский скульптор  
начала XVIII века 199

Скиаффино, Франческо Мария  
(с оригинала) 195

Скульптор из Марке второй четверти 
XVII века (?) 170

Сольдани-Бенци, Массимильяно 163,  
164

Сольдани-Бенци, Массимильяно  
(с оригинала) 165

Спинацци, Инноченцо (с оригинала)  
205

Стаджи, Пьетро Чеккардо 206, 207

Такка, Фердинандо (?) 158, 159
Такка, Фердинандо (круг) 160
Тальяпьетра, Альвизе 190
Тарсиа, Антонио 184–186
Тарсиа, Антонио (с оригинала) 187
Теодон, Жан Батист 74
Торретто, Джузеппе 188, 189
Трискорниа, Агостино Мария  

(мастерская?) 218
Трискорниа, Паоло Андреа 208–213
Трискорниа, Паоло Андреа  

(мастерская) 214–216
Трискорниа, Паоло Андреа  

(мастерская?) 217

Феррата, Эрколе 54, 55
Феррата, Эрколе (?) 56
Флорентийский скульптор начала  

XVII века 168
Флорентийский скульптор начала  

XVII века (?) 169
Флорентийский скульптор  

XVII века (?) 171–173
Флорентийский скульптор начала  

XVIII века 174

Флорентийский скульптор первой 
половины XVIII века (?) 175

Флорентийский скульптор второй 
половины XVIII века 221

Фоджини, Джованни Батиста 161, 162

Чибеи, Джованни Антонио 200–203

INDEX OF SCULPTORS

Albacini, Carlo 225–227*
Albacini, Carlo (?) 228, 229
Albacini, Carlo (workshop) (?) 230
Algardi, Alessandro 39–49
Algardi, Alessandro (?) 50
Algardi, Alessandro (after) 51
Algardi, Alessandro (circle of) 52
Algardi, Alessandro (circle of?) 53

Bernini, Gian Lorenzo 17–24
Bernini, Gian Lorenzo (?) 25, 26
Bernini, Gian Lorenzo (workshop)  

27, 29
Bernini, Gian Lorenzo (after) 30–37
Bernini, Gian Lorenzo (after?) 38
Bernini, Pietro (circle of) 1
Bertos, Francesco 192–194
Boni, Giuseppe 260
Boschi, Giuseppe 256, 257
Boudard, Jean Baptiste 198
Bracci, Pietro 98

Cafá, Melchiorre 65–67
Cafá, Melchiorre (attributed) 68, 69
Cafá, Melchiorre (after) 70, 71
Canova, Antonio 238–248
Canova, Antonio and workshop 249, 250
Canova, Antonio (workshop) 251
Canova, Antonio (after) 252–255
Cardelli, Domenico 258
Cavina, Sebastiano 204
Cremasco, Giovanni 176
Cybei, Giovanni Antonio 200–203

De’Rossi, Angelo look at Rossi, Angelo de
Derossi L. 259

Duquesnoy, François (Francesco) 
(after) 8–11

Duquesnoy, François (Francesco)  
(imitator of) 12–16

Italian Sculptor of the early 18th century (?) 
285–290

Italian Sculptor of the end of the 18th 
century 291–316

Italian Sculptor of the 18th century (?) 
317

Ferrata, Ercole 54, 55
Ferrata, Ercole (?) 56
Florentine Sculptor of the early 17th cen-

tury 167
Florentine Sculptor of the early 17th century (?) 

169
Florentine Sculptor of the 17th century (?) 

171–173
Florentine Sculptor of the early 

18th century 174
Florentine Sculptor of the first half  

of the 18th century (?) 175
Florentine Sculptor of the second half  

of the 18th century 221
Foggini, Giovanni Battista 161, 162

Giorgetti, Antonio 64
Guidi, Domenico 61–63
Groppelli, Giuseppe 191
Groppelli, Paolo 191

Lavaggi, Jacopo Antonio 86
Legros II, Pierre 82
Legros II, Pierre (?) 83–85
Legros II, Pierre (attributed) 86
Le Court (Le Corte), Giusto (?) 177
Ludovisi, Bernardino 96, 97

Maderno, Stefano 2–4
Maderno, Stefano (after) 5–7
Maini, Giovanni Battista (?) 95
Marinali, Angelo (?) 183
Marinali, Orazio 182
Marchiori, Giovanni (?) 197
Mattielli, Lorenzo 196
Mazzuola, Giuseppe 72, 73
Meyring, Heinrich (?) 178
Moderati, Francesco (?) 90–94
Mochi, Orazio (?) 157
Monaldi, Jacopo 224
Monnot, Pierre Etieinne 75
Montauti. Antonio (after) 167

Naldini, Paolo 57
Naldini, Paolo (?) 58

Parodi, Filippo 179
Parodi, Filippo (?) 180
Parodi, Filippo (after) 181
Pierantoni, Giovanni 237
Piamontini, Giuseppe 166

Raggi, Antonio (?) 59
Raggi, Antonio (workchop) 60
Righetti, Francesco 233–236
Roman Sculptor of the 17th century 99
Roman Sculptor of the second half  

of the 17th century 100–103
Roman Sculptor of the second half  

of the 17th century (?) 104
Roman Sculptor of the end  

of the 17th century 105–110
Roman Sculptor of the end  

of the 17th century (?) 111–113
Roman Sculpror of the end of the 17th  

or the early 18th century 114
Roman Sculptor of the early 18th 

century 115–148
Roman Sculptor of the early 18th century (?) 

149–155
Roman Sculptor of the second quarter  

of the 18th century 156
Roman Sculptor of the middle  

of the 18th century 261–266
Roman Sculptor of the third quarter  

of the 18th century 267–272
Roman Sculptor of the second half  

of the 18th century 273–277
Roman Sculptor of the end  

of the 18th century 278–284
Rossi, Angelo de 88, 89
Rusconi, Camillo 76–78
Rusconi, Camillo (?) 79, 80
Rusconi, Camillo (after) 81

Schiaffino, Francesco Maria (after) 195
Sculptor from Carrara of the middle  

of the 18th century (?) 219, 220
Sculptor from Carrara of the end  

of the 18th century (?) 222, 223
Sculptor from Marche of the second  

quarter of the 17th century (?) 
170

Sculptor of Northern Italy of the early  
18th century 199

Soldani Benzi, Massimiliano 163, 164
Soldani Benzi, Massimiliano (after) 165

Spinazzi, Innocenzo (after) 205
Staggi, Pietro Ceccardo 206, 207

Tacca, Ferdinando (?) 158, 159
Tacca, Ferdinando (circle of) 160
Tagliapietra, Alvise 190
Tarsia, Antonio 184–186
Tarsia, Antonio (after) 187
Theodon, Jean Baptiste 74
Torretto, Giuseppe 188, 189
Triscornia, Agostino Maria 

(workshop?) 218
Triscornia, Paolo Andrea 208–213
Triscornia, Paolo Andrea (workshop) 214–

216
Triscornia, Paolo Andrea (workshop?) 217

Zoffoli, Giacomo 231, 232
Zoffoli, Giovanni 231, 232

* Numbers of the catalogue.

Index of sculptorsУказатели
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УКАЗАТЕЛь СЮЖЕТОВ

Адонис 189*
Аллегория Веры 205
Аллегория Весны 193
Аллегория Добродетели (?) 150, 151
Аллегория Зимы 76
Аллегория Зимы (?) 194
Аллегория Истины 205
Амур 240
Амур и Психея 210, 241, 242, 258
Анатомическая фигура («Экорше») 204
Ангел 68
Ангел с канделябром 121, 122
Ангел с крестом 54
Ангел с титулом 23, 28
Ангел с терновым венцом 58
Антиной в виде Осириса 280, 281
Антиной Капитолийский 270
Аполлино 163, 175, 214, 231
Аполлон 59, 185
Аполлон Бельведерский 227
Аполлон и Дафна 30, 213
Аполлон, убивающий Пифона 158
Апостол Андрей 66, 70
Апостол Иаков Младший 87
Апостол Павел 47
Апостол Павел (?) 125
Апостол Петр 48, 52, 106, 123

Благоразумие 279
Блаженная Людовика Альбертони 24, 37
Богоматерь скорбящая 178, 199
Борцы 86, 160, 169
Борьба лапифов с кентавром 192

Вакх 9, 164
Вакханалия детей с козлом 10

Вакханалия с пьяным силеном  
и ослом 11

Венера 185
Венера и Амур 152
Венера и Амур (?) 153
Венера Италийская 252
Венера Каллипига 216
Весна 203
Воин 159
Встреча Иевфая с дочерью 267

Галл, убивающий себя и жену 174
Геба 244
Гений с портретными медальонами 55
Геракл Фарнезе 282
Геркулес в борьбе с кентавром 5, 6
Геркулес и Какус 7
Геркулес и Лихас 255
Геркулес с маленьким Телефом 3
Германик 215
Гладиатор Боргезе 232, 269
Голова ангела 29, 64
Голова гения смерти 239
Голова святого 289, 290
Голова Христа в терновом венце 288

Давид 19
Давид над телом Голиафа 162
Двуликий Янус 291–295
Двое святых 39
Дерущиеся мальчики 56, 111, 112
Диана 186, 187, 191

Евангелист Иоанн 77
Елена Прекрасная 248

Женский портрет 53, 315
Живопись 219

Зима 85, 202

Исида 226

Кавн и Библида 268, 273
Калигула 275
Кастор и Поллукс 228
Кающаяся Мария Магдалина 243, 251
Кентавр с купидоном 233
Кентавр Фурьетти (молодой) 256
Кентавр Фурьетти (пожилой) 257
Кибела 75
Коленопреклоненный ангел 183
Константин Великий 22
Крылатая Слава 97

Лаокоон 4, 208
Лев 65, 254
Лежащий мальчик 155
Лето 200
Любовь небесная побеждает Любовь 

земную 8

Мавр 107, 109
Мавританка 108, 110
Мадонна дель Соккорсо 170
Мадонна с Младенцем 1, 93
Мальчик лежащий 118, 119
Мальчик, надевающий венок 266
Мальчик с виноградом 95
Мальчик, сидящий на холме 117
Мальчик с крестом 116
Мальчик с черепом 179
Мальчики с колосьями 115
Марк Аврелий на коне 274
Марсий 262
Марсий (?) 154
Медальон с головой вакханки 103, 144
Медальон с головой воина 132
Медальон с головой императора 134–143
Медальон с головой императрицы 147
Медальон с женским портретом 146, 285, 

286
Медальон с женской головой 133, 148
Медальон с мужским портретом 317
Медальон с мужской головой 149
Медальон с портретом римлянина 145
Медведь, напавший на быка 236
Медуза 217
Мелеагр с собакой 234
Милосердие 61, 90–92
Милосердие, попирающее Скупость 73
Минерва 297, 298
Минерва (?) 197
Модель памятника папе Григорию XIII 

78
Молитва великого герцога Тосканского 

Козимо II 157
Молящийся апостол 195
Молящийся св. Франциск Ассизский 50
Мужской портрет 25, 284, 305, 310, 313, 

314
Мужской портрет (так называемый 

Цицерон) 260, 301, 302
Музицирующие ангелы 15, 16
Музицирующие путти 13

Надежда 87
Нерон 276
Никодим с телом Христа 2

Орест и Пилад (?) 229
Орфей 238
Осень 165, 201
Отдых на пути в Египет 51
Отцелюбие римлянки 96

Палач 40
Папа Григорий XV на троне 83
Папа Пий V на троне 84
Папа Климент XI на троне 88
Парис 246, 249
Петр Великий на коне 80
Пигмалион и Галатея 206
Плачущая женщина 218
Подготовительная модель к статуе папы 

Григория XIII 79
Поклонение пастухов 161
Портрет Александра Македонского (?) 299
Портрет Аннибале Карраччи 57
Портрет Антонио Раджи 60
Портрет Аристофана (?) 304
Портрет Бенедетто Памфили 45
Портрет Бернини 27
Портрет Гаспаре Мола 43
Портрет Домициана 316
Портрет Еврипида 303
Портрет Лелио Франджипане 41
Портрет Луция Вера 308
Портрет мальчика (так называемый 

Нерон) 221
Портрет Менандра 307
Портрет Наполеона 250
Портрет Олимпии Памфили 46
Портрет папы Иннокентия XI 105
Портрет папы Пия VI 237
Портрет Петра Великого 230
Портрет поэта (так называемый  

Сенека) 300, 311
Портрет римлянина (так называемый 

Вителлий) 283
Портрет Сократа 296, 312
Портрет Тиберия 306
Портрет фельдмаршала А. В. Суворова 

224
Портрет фра Карло Лодоли 198
Портрет юноши 42, 309
Похищение Прозерпины 38, 195
Правосудие 69, 190, 223
Прометей и созданный им человек 207
Пророк Аввакум с ангелом 32, 33
Пророк Даниил со львом 34
Пьедестал с дельфинами 99
Пьедестал с тритонами 126
Пьета 167

Раб 62, 63
Распятие 168
Распятие со св. Марией Магдалиной 81
Римский император (с маской сати-

ра) 127
Римский император (с крылатым 

маскароном) 128
Римский император (с львиным маска-

роном) 129
Римский император (с маскароном 

химеры) 230

Сатир 102, 104
Св. Августин 35, 36
Св. Амвросий 26
Св. Андрей Авеллино 67, 71
Св. Антоний Падуанский 181
Св. Вивиана 31
Св. Мария Магдалина 120
Св. Рох (?) 287
Св. Сусанна 12
Св. Тереза (?) 114
Св. Франциск из Паолы 94
Cв. Франциск Ксаверий 82
Св. Цецилия 74
Святые Рох, Себастьян и Лоренцо 

Джустиниани, папа Римский и дож 
Венеции просят Богоматерь об 
избавлении города от чумы 176

Селена и Эндимион 209
Сидящая женщина 259, 272
Сидящая собака 265
Сидящие юноша и девушка 271
Сила 98, 222
Скульптура 220
Смерть Адониса 72
Спящая Ариадна 211
Спящий амур 100, 156, 172, 173
Спящий Гермафродит 131, 171, 264, 278
Старик 177
Страждущий Христос (Ecce Homo) 

180
Сын Ниобы 263

Танцовщица 245, 253
Тибр 113
Титан 49
Торс Нептуна 18
Торс Плутона 17
Три грации 247
Три ребенка с гроздью винограда 14
Тритоны, держащие дельфинов 21

Умирающий гладиатор (галл) 212

Фавн, играющий на флейте 277
Фавн с козленком 166
Флора 225
Флора Фарнезе 261

Щедрость 44

Экстаз св. Терезы 20
Эскиз надгробия папы (?) 123

Юнона 184
Юпитер 235
Юпитер и Антиопа 182

* Указаны номера по каталогу.

Указатель сюжетовУказатели



Научное издание

Итальянская скульптура  
XVII–XVIII веков

КатаЛоГ КоЛЛеКЦии

сергей олегович андросов

редактор
О. Н. Нечипуренко

редактор английского текста
Ю. Р. Редькина

Корректор
Т. А. Румянцева

Цветокоррекция
А. Н. Силантьев

дизайн, верстка, предпечатная подготовка
Издательство «Чистый лист»

усл. печ. л. 43. тираж 1500 экз.
Подписано в печать 17.02.2014. Заказ № 9

издательство Государственного Эрмитажа
190000, санкт-Петербург, дворцовая наб., 34

отпечатано в EBS Editoriale Bortolazzi-Stei  
(верона, италия)

Итальянская скульптура XVII–XVIII веков : каталог коллекции / с. о. ан-
дросов ; Государственный Эрмитаж. — сПб. : изд-во Гос. Эрмитажа, 2014.  —  
344 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-550-0
Эрмитажная коллекция итальянской скульптуры XVII–XVIII вв. насчитывает более 

300 экспонатов и может рассматриваться как очень значительное собрание пластики барокко. 
данный каталог включает в себя все произведения этого периода, представленные и в экспо-
зиции, и в фондах музея. в нем подробно анализируются работы как прославленных масте-
ров — Бернини, альгарди, рускони, Браччи, Кановы, — так и менее известных ваятелей. в ос-
нову структуры каталога положен географо-хронологический принцип: произведения сгруп-
пированы по разделам, соответствующим деятельности ведущих итальянских школ — рима, 
Флоренции и тосканы, венеции и северной италии и т. д.; при этом учтена хронология сти-
листических изменений — переход от барокко к неоклассицизму во второй половине XVIII в.

Предшествующая каталогу вступительная статья посвящена истории формирования 
и пополнения рассматриваемой коллекции.

Каталог адресован историкам искусства, музееведам, художникам, коллекционерам.

удК 73(45)«16/17»:006.9
ББК (Щ)85.133(3)

и92


